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Пояснительная записка 

 

Курс  внеурочной деятельности «Педотряд» предполагает активизацию у обучающихся  процесса 

личностного, раннего  профессионального самоопределения раскрывает основные направления 

деятельности учителя. 

Актуальность программы в том, что программа  курса имеет профильную (гуманитарную) и 

профориентационную направленность. 

На уроках и практических занятиях необходимо показать обучающимся не только особенность 

профессии, но и значимость ее для реформируемого российского общества. Устанавливая 

межпредметные связи, необходимо показать, как помогают полученные гуманитарные знания школьных 

предметов в дальнейшем обучении и труде при выборе профессии типа «человек- человек». Изучив 

данный курс, учащиеся должны сделать выводы о своей профессиональной пригодности в сфере 

профессий, связанных с взаимодействием между людьми. 

Это обеспечивается не только проведением теоретических занятий, но и диагностированием 

склонностей и способностей, а также практикумы и тренинги с учащимися. Для изучения этих вопросов, 

предварительно учащиеся могут написать эссе, рефераты, доклады для выступления на школьных 

конференциях. При этом школьники, выбравшие профессию педагога приобретут опыт в работе с 

информацией, печатными источниками, опыт публичных выступлений. Каждый учащийся, изучивший 

данный курс, должен узнать общую ситуацию (формулу) выбора профессии и определить насколько он 

готов работать в будущем в сфере «человек- человек», какие знания ему будут необходимы, и какие пути 

достижения этой цели он наметит. Изучение курса завершается занятием, посвященным обобщению 

знаний. Это занятие также должно раскрыть творческий потенциал ученика. 

Программой предлагается проведение диспута, защита рефератов (проектов), написание 

размышлений (эссе, сочинений) с последующим выступлением. Форма определяется учителем в 

зависимости от состава группы, индивидуальных личностных качеств учеников. Как результат, должен 

быть составлен «профессиональный портрет» учителя. 

Целесообразность программы курса «Педотряд» заключается в том, что учащиеся научатся решать 

теоретические и практических психолого-педагогические задачи, в процессе они научатся наблюдать, 

сравнивать, классифицировать, группировать, делать выводы, выяснять закономерности. Основными 

ценностями, на осуществление которых направлена реализация настоящей программы, являются: 

доброта, любовь, нравственная ответственность за судьбу родного края, школы; свободное 

самоопределение личности в ценностном пространстве педагогической деятельности; личная 

ответственность обучающихся за построение собственной жизни. Основанием для выбора 

обучающимися данного курса будут являться их жизненные планы, склонности и интересы к будущей 

педагогической деятельности. Реализация программы курса предполагается в виде теоретических и 

практических занятий, ролевых игр, тренингов общения. 

Итоговая зачѐтная работа может быть представлена в виде группового или индивидуального 

проекта или написания эссе. Курс рассчитан на 68 учебных часов (2 часа в неделю). 

Цели курса: 

- формирование у учащихся положительной установки на педагогическую деятельность; 

- раскрытие возможностей педагогической деятельности для творческой самореализации личности 

будущего педагога. 

Содержание курса направлено на решение следующих задач: 

- создание условий для становления базовых компетенций личности, т.е.культуры жизненного 

(личностного и профессионального) самоопределения обучающихся; 

- помощь обучающимся в становлении личностно-ориентированного подхода к образовательному 

процессу; 

- ознакомление обучающихся с возможностями выбора собственного жизненного пути в 

современном мире; 



- выявление профессиональных интересов и склонностей обучающихся; 

- развитие интереса к педагогическому труду; 

- осознанный выбор профиля и профессии; 

- познакомить с историей школы. 

Предполагаемые результаты освоения программы: 

- Развитие самостоятельности мышления учащихся, приобретение новых коммуникативных 

качеств, повышение мотивации к самообразованию и творчеству. 

- Эмоциональный комфорт, открытость, новый уровень межличностных отношений. 

- Профессиональное самоопределение школьников, т.е. готовность к осознанному выбору профиля 

и ориентация в выбранной профессиональной  области. 

- Практические навыки организации внеклассной деятельности. 

- Обеспечение методологической компетентности, позволяющей  осуществить прогнозирование и 

самопроектирование «Я-концепции» личности. 

- Социально-педагогическое самоопределение в будущем. 

Основной способ оценивания результативности обучающихся: 

  Педагогический анализ наблюдений деятельности обучающихся; 

  Выполнение и защита обучающимися заданий и проектов. 

  Работа обучающихся на занятиях, решение ими проблемных педагогических ситуаций, 

оформление диагностических работ. 

  Итоговый творческий зачѐт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы: 

В содержание  курса внеурочной  входят темы, раскрывающие социальное значение и характер 

педагогического труда. Программа построена так, чтобы школьники имели представление об умениях, 

навыках, необходимых в работе учителя, познакомились с методикой проведения внеклассного 

мероприятия. 

Большое внимание уделяется анализу психолого-педагогических ситуаций и решению и решению 

педагогических задач как средствам формирования профессионально-педагогической направленности. 

Тема № 1. История становление педагогики как науки (4 часа) 

Образование и воспитание на Руси с древнейших времен до конца ХVII века. Воспитание и 

образование в Киевской (Х-ХIII вв.) и Московской (ХIV -ХVII вв.) Руси. Славяно-греко-латинская 

академия (1687 г.). Образование и педагогическая мысль в России ХVIII первой половины XIX вв. 

Цифирные и гарнизонные школы. Открытие Академии наук (1725г.). Образовательная деятельность Л.Ф. 

Магницкого. Выдающиеся представители отечественного образование и педагогической мысли второй 

половины XIX-начала XX века: К.Л. Ушинский, Н.И. Пирогов, В.И. Водовозов, П.Г. Редкий, В.Я. 



Стоюнин, Д.И. Менделеев, Л.Н. Толстой, С.А. Рачинский, П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптерев, В.П. Вахтеров. 

К.Н. Вентцель, С.И. Гессен, А.С. Макаренко и др.Входящее тестирование: выявление педагогических 

интересов и педагогической направленности школьников, знаний истории зарождения педагогической 

мысли. 

Рейтинг-опрос по темам: 

«История становления педагогики»; 

«Зависимость содержания и характера воспитания от образа жизни людей и социальных условий»; 

«Педагогические идеи в русском народном творчестве: русских народных сказках, былинах, 

потешках, колыбельных песнях». 

Практическое задание: 

Школьники получают задание для аргументации «за» и «против», перед ними стоит задача 

проанализировать высказывания великих педагогов и высказать свое мнение: 

«Чем больше у ребенка свободы, тем меньше необходимость в наказаниях» (Я. Корчак); 

«Вам не удается никогда создать мудрецов, если вы не создадите сначала шалунов» (Ж.Ж. Руссо); 

«Утверждая право отдельной личности добровольно состоять в коллективе, коллектив требует от 

этой личности, пока она состоит в нем, беспрекословного подчинения» (А.С. Макаренко); 

«Детей нельзя истязать неразумной любовью; закон должен взять их по защиту» (Я. Корчак). 

Задания для самостоятельной работы: 

Написать эссе на тему «Мой идеал учителя». 

Провести опрос «Ценности моих родителей» 

Тема 2. Особенности педагогической профессии (12 часов) 

Профессия и специальность педагога. Профессии типа «Человек–Человек». Возникновение и 

становление педагогической профессии. Содержание педагогического труда. Условия труда учителя. 

Творческий характер учительской деятельности. Компоненты профессиональной деятельности учителя-

предметника. Карьера в рамках образования: тест «В педагоги я пойду – стану карьеристом…». 

Практическое задание: 

Предложить ответы на вопросы: 

1. Профессия учителя – талант или квалификация. 

2. М.И. Калинину принадлежат слова: «Учителем надо родиться». 

А.С.Макаренко утверждал: «Успех педагогического дела решает не талант учителя, а мастерство, 

основанное на умении, на квалификации», т.е. учителем можно стать? Каково ваше мнение? 

Аргументируйте его. 

Задание для самостоятельной работы: 

Организовать встречу с ветеранами педагогического труда, работниками школы. (Собрать 

материал и подготовить сообщение о педагогической деятельности своего представителя).  

Тема 3. Портрет личности учителя и требования к ней (10 часов) 

Основные признаки психолого-педагогической культуры педагога: психолого-педагогическая 

грамотность, уровень педагогического мастерства, степень развития педагогических способностей, 

нравственно-профессиональная воспитанность. Требования, предъявляемые к учителю, работающему в 

учебных заведениях. Этические и психологические установки педагога: отношение к обучающимся, 

отношение к организации коллективной деятельности, отношение к самому себе.  

Практическое задание: 

Решение педагогических задач. (Например, слово «такт» – мера или чувство меры? Вспомните 

слова К.Д. Ушинского: «В школе должна царствовать серьѐзность, допускающая шутку, но не 

превращающая всего дела в шутку, ласковость без приторности, справедливость без придирчивости, 

доброта без слабости, порядок без педантизма… носитель этих качеств учитель». Как вы думаете? 

Достоинства педагога могут превратиться в недостатки? 

Встреча с выпускниками школы, выбравшими профессию учителя. 

Задание для самостоятельной работы: 



Написать эссе «Каким должен быть современный учитель?» или «Имидж современного педагога». 

Тема 4. Педагогические способности будущего педагога (12 часов) 

Понятие о структуре педагогических способностей. Интерес и склонность к педагогической работе 

– условие развития педагогических способностей. Трудолюбие как фактор, способствующий разви тию 

способностей. 

Психологические основы самовоспитания при подготовке к педагогической деятельности. Методы 

оптимизации эмоционального состояния педагога: дыхательные упражнения, техники самовнушения и 

аутотренинга. 

Практические задания: 

- Изучение рекомендаций по формированию способностей к педагогическому общению, 

организаторских способностей. 

- Освоение одной из методик регулирования эмоций. 

- Знакомство с профессиограммой учителя. 

Тема 5. Педагогические мастерские: посещение уроков учителей мастеров и обсуждение 

увиденного (22 часа) 

Возможные задания обучающимся для наблюдения при посещении урока: 

1. Оценить, в какой степени педагог, ведущий учебное занятие, умеет (владеет навыком): 

1.1. Управлять своим психофизическим состоянием. 

1.2. Слышать настроение в классе. 

1.3. Распределять внимание при работе с обучающимися на уроке. 

1.4. Выразительностью своего отношения к происходящему. 

1.5. Выразительностью речи и т.п. 

2. Попробовать: 

2.1. Определить, в чем состоят главные особенности общения данного учителя с классом. 

2.2. Составить схему (модель) взаимоотношений, которая, на взгляд посещающего, наиболее точно 

отражает взаимоотношения в коллективе класса, в котором проходит урок (обсуждение полученных 

результатов лучше проводить в присутствии учителя, на уроке которого присутствовали школьники, 

классного руководителя этого класса). 

3. Выделить учеников, которые находятся, по мнению посещающего, в состоянии конфликта с 

преподавателем, предположить возможные причины его возникновения, выявить инициатора.  

2.4. Выделить ребят, которые, по вашему мнению, относятся к наиболее популярным среди своих 

одноклассников и «отвергаемых», т.е. тех, которые сами хотели бы иметь друзей в классе, но с ними 

никто не хочет иметь дело, а также тех, кто не проявляет никакой инициативы для общения с другими. 

Затем (при анализе, рефлексии увиденного) можно проанализировать, во-первых, почему тот или иной 

ученик был отнесен в ту или иную группу, во-вторых, каковы причины того, что он оказался в этой 

группе, охарактеризовать эмоциональную атмосферу в классе. 

Назвать тех учеников, которым преподаваемый учителем предмет нравится (не нравится), и 

пояснить почему. 

3. Опираясь на имеющиеся знания о педагогическом взаимодействии, попробовать описать его 

характер на данном уроке. 

Пояснения: 

Предложенные примерные вопросы разбиты на три группы. 

В первой группе собраны вопросы, относящиеся к профессиональной оснащенности педагога, во 

второй – характеризующие взаимоотношения в классе. 

Третье задание – обобщающее. Ученику предлагается описать характер педагогического 

взаимодействия на основе тех знаний по педагогике и психологии, которые он имеет. Часы, выделенные 

на занятие этого вида, могут быть использованы несколькими способами. Например, посещение уроков 

может быть организовано после прохождения какой-либо темы и полученный материал может быть 

использован на последующих занятиях. 



Полученный материал станет основой для проведения итогового диспута. 

Тема 6. Семинар-диспут «Чего мне не хватает сегодня, чтобы стать учителем?» (4 часа) 

Задание: 

1. Подготовить эссе на тему: «Портрет учителя – героя нашего времени». 

2. Составить схему (модель) взаимоотношений классного руководителя и учеников (обсуждение 

полученных результатов лучше проводить в присутствии учителя и учеников).  

3. Заполните таблицу: 

Педагогические способности, которые следует в себе развить 

Характеристика педагогических способностей 

Тема 7. Организация и проведение аттестации обучающихся (4 часа) 

Целями итоговой аттестации являются: 

1. Проверка уровня развития дидактических, коммуникативных и других специальных 

педагогических способностей у подростков. 

2. Стимулировать обучающихся к овладению азами педагогического труда. 

3. Способствовать формированию у обучающихся устойчивого интереса к учительской профессии.  

4. Проверить уровень освоения учеником, представленным им учебным материалом. 

Аттестация проводится в форме творческого зачета или написания учащимися эссе. Организация 

проведения зачета должна стать процедурой, в которой заинтересован сам обучающийся. Это имеет 

принципиальное значение, т.к. именно во время успешного выступления у подростка происходит 

изменение «линии жизни», складывается желание стать учителем. Исходя из сформулированных выше 

целей, зачет должен состоять из трех элементов. 

Первый – творческое задание, представляющее собой, самостоятельно подготовленное 

обучающимся мероприятие (классный час или праздник в начальной школе по выбранной теме). Или 

монологическое выступление по выбранной им теме. 

Вторым элементом зачета является ответ на теоретический вопрос, дающий возможность 

проверить степень усвоения основных теоретических положений. Завершается зачет проверкой умений 

ученика анализировать педагогические ситуации. Чрезвычайно важное значение имеет оценка, которая 

может быть выставлена ученику. 

Традиционная пятибалльная шкала оценок неприемлема. Учитывая цели проведения аттестации, 

целесообразно выставлять «зачет – незачет». При этом следует учитывать, что выставление оценки 

«незачет» означает установление профессиональной непригодности или является реакцией на 

отношение ученика к изучаемому предмету, т.е. оценка «незачет» может быть выставлена ученику в 

исключительных случаях. Истинная же оценка результатов учения происходит во время 

индивидуальных бесед учителя с каждым подростком. Для достижения целей зачета на него можно 

пригласить родителей, других обучающихся, учителей школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

 

 

№ 

п/п 

Тема  Количество часов 

Общее количество часов Теория  Практика  

1 История становления 

педагогики как науки.  

4 3 1 

2 Особенности 
педагогической профессии  

12 10 2 

3 Портрет личности учителя и 

требования к ней 

10 6 4 

4 Педагогические 
способности будущего 

педагога  

12 8 4 

5 Педагогические мастерские  22 - 22 

6 Чего мне не хватает 
сегодня, чтобы стать 
учителем? 

4 - 4 

7 Зачѐтное занятие  4 - 4 

 Итого: 68 27 41 

 
 

Урочно -тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

УУД 

І  История становления педагогики 

как науки 
4 

-научатся наблюдать, 
сравнивать, 

классифицировать, 
группировать; 
-делать выводы, 

выяснять 
закономерности; 

-научатся 
самостоятельно 
мыслить; 

-приобретут новые 
коммуникативные 
качества, мотивацию 

к самообразованию и 
творчеству; 

-научатся практическим 
навыкам организации 
внеклассной 

деятельности, 
-выполнять и 

защищать задания и 
проекты. 
научатся на занятиях, 

решать 
педагогические 

ситуации, оформлять 
диагностические 
работы. 

1.  
 

История становления педагогики. 
1 

2.  Зависимость содержания и 

характера воспитания от образа 
жизни людей и социальных 
условий. 

1 

3.4. Педагогические идеи в русском 

народном творчестве: русских 
народных сказках, былинах, 

потешках, колыбельных песнях. 

2 

ІІ  

 
Особенности педагогической 

профессии. 
12 

5-10 Возникновение и становление 
педагогической профессии. Карьера 

в рамках образования. 

6 

11-

16 

Роль педагога в учебно-

воспитательном процессе 
6 

ІІІ Портрет личности учителя и 

требования к ней  
10 

17-

22 

Основные признаки психолого-
педагогической культуры педагога. 

Требования, предъявляемые к 
учителю. 

6 
 

23-

26 

Решение психолого-педагогических 

задач. Встреча с выпускниками 
школы, выбравшими профессию 
учителя. 

4 



ІV Педагогические способности 

будущего педагога  
12 

27-

32  
 

Понятие о структуре 

педагогических способностей. 
Интерес и 

склонность к педагогической 
работе. Психологические основы 
самовоспитания при 

подготовке к педагогической 
деятельности 

6 

 

33-

38 

Изучение рекомендаций по 

формированию способностей к 
педагогическому общению, 

организаторских способностей. 
Знакомство с профессиограммой 
учителя. 

6 

V Педагогические мастерские 22 

39-

40  
 

Посещение уроков воспитателей-

мастеров ДОУ 2 

41-
42 

Кадетский класс – что это такое?   
2 

43-

44 

Классный руководитель или «моя 

вторая мама»? 

2 
 

45-

47  
 

Посещение урока русского языка в 

начальной школе 1 «А» класс  
 

3 

48-
50  

Посещение урока английского 
языка в начальной школе 2 класс 

(Тимофеева О.В.) 

3 

51-
53  

Посещение урока математики в 
начальной школе 4 класс  

3 
 

54-

56 

Посещение урока литературного 
чтения в начальной школе 3 класс 

 

3 
 

57-

58 

«Моя профессия учитель» - 
активная лекция  

2 
 

59-

60 

Целевое обучение, как возможность 

получения бесплатного высшего 

образования (представитель 

Управления образования) 

    2 

VІ  Чего мне не хватает сегодня, 

чтобы стать учителем? 
4 

 

61-

62 

Написание эссе на тему: «Портрет 

учителя – героя нашего 

времени». 

2 

 

63-

64 

Составить схему (модель) 

взаимоотношений классного 

руководителя и учеников 

(обсуждение полученных 

результатов лучше 

проводить в присутствии учителя и 

2 



учеников). 

65-

68 

Зачѐтное занятие      
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Балакирева Э.В. «Поле профессионального выбора: педагогический профиль» / Учебно-

методическое пособие для учителей. – С-П.: КАРО, 2005. 

2. Белова С.В. Элективные курсы гуманитарной направленности для различных профилей 

обучения: учеб.-метод.пособие. – М.: Глобус, 2007. 
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8. Иркутский городской центр занятости населения «Всѐ о профессиях» /Сборник 

профессиографического материала. / Выпуск 1. – Иркутск, 2003. 

9. Канн-Калик В.А. «Учителю о педагогическом общении» / Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 1987. 

10. Каспаржак А.Г. «Проблема выбора: элективные курсы в школе».– М.: Новая школа, 2004. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Актуальность    и    назначение     программы.    Программа     разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного  

стандарта основного общего образования, ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы основного общего образования с  

учетом выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочной 

деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС 

во всем пространстве школьного образования: не только на уроке, но за его 

пределами. 

Психосоциальное развитие детей и подростков направлено на становление 

личности и формирование социальных навыков. В результате формируется 

индивидуальный стиль поведения и эмоционального реагирования, то есть того,  

как человек воспринимает социальную действительность и реагируют на нее. 

Конечной целью этого развития является социально-психологическая 

компетентность личности. 

Социально-психологическая компетентность – это способность эффективно 

взаимодействовать с окружающими его людьми в системе межличностных 

отношений. В ее структуру входит умение ориентироваться в социальных 

ситуациях, правильно определять личностные особенности и эмоциональные 

состояния других людей, выбирать адекватные способы обращения с ними и 

реализовать эти способы в процессе взаимодействия. Особую роль здесь играет  

умение поставить себя на место другого (эмпатия). 

Основы социально-психологической компетентности закладываются в семье,  

которая формирует у ребенка первый опыт эмоциональных и деловых отношений  

между людьми. Однако, авторитет семьи упал в последние десятилетия. Кроме 

того, в последние годы значительно обострились социально-экономические 

причины, обусловливающие рост сиротства. В среднем по каждому региону 

ежегодно выявляется от 2 до 4 тыс. детей, по различным причинам лишившихся  

родительского попечения, появляются социальные сироты. Не способна 

сформировать у ребенка адекватные социальные навыки и неблагополучная семья. 

Для таких детей необходимо специально организованное социально- 

психологическое обучение. 

Подросток, растущий в семье благополучной или неблагополучной должен  

уметь общаться с самыми разными категориями людей, быть способным работать  

в команде, заинтересовывать и мотивировать других. Данная проблема и 

обусловила актуальность написания программы по развитию навыков общения 

у подростков. 



Подростковый возраст как переходный от детства к зрелости всегда считался  

критическим. Он является самым острым и самым длительным. В течение этого 

периода происходит ломка и перестройка большинства прежних отношений 

подростка к окружающему его миру и собственной личности, формируется та 

жизненная позиция, с которой подросток начинает самостоятельную жизнь. 

Стремление к самоопределению у подростков обусловлено необходимостью  

становления своего места в обществе, определения своего назначения в жизни. 

Отсутствие адекватных форм общения и моделей социального поведения 

приводят к недостаточной подготовленности к дальнейшим жизненным 

ситуациям. Последствия этих нарушений сказываются и во взрослой жизни, в  

трудностях адаптации к новым условиях и отношениям. В силу неправильно 

формирующегося опыта общения дети зачастую занимают по отношению к другим 

людям агрессивно-негативную позицию. Неадекватные аффективные реакции 

(драчливость, конфликтность, агрессия, грубость) выступают защитной реакцией  

на неудовлетворенность жизненно важных потребностей, позволяющей ребёнку не 

снижать оценку своих возможностей. 

Социально-психологическое обучение должно учитывать возрастные 

особенности развития ребенка и проводиться комплексно по всем трем 

направлениям: эмоциональному, развитию Я-концепции и самосознания, 

поведенческому. Для подросткового возраста актуальны задачи: осознание Я- 

концепции и типичных стереотипов поведения; формирование приемов 

эмоциональной саморегуляции; освоение навыков уверенного поведения, 

социального взаимодействия, поведения в условиях межличностных конфликтов;  

профилактика зависимого поведения. 

Обновленный ФГОС основного общего образования ориентирует 

современную школу на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся. 

Эта задача решается в том числе и посредством введения курсов внеурочной 

деятельности. Одним из актуальных из них может стать курс, связанный с 

овладением социальными компетенциями. 

Сегодня умение общаться, сохраняя хорошие отношения с другими людьми,  

становится все более важным. К сожалению, многие дети в семье так и не 

приобретают этого важнейшего социального навыка, но педагоги и психологи  

могут научить детей решать конфликты, слушать и понимать других, уважать  

чужое мнение и не в последнюю очередь – следовать социальным нормам и 

правилам. 

Современное устройство общества дает детям, подросткам и взрослым больше 

возможностей выбора, что усложняет взаимоотношения, требует учета множества 

нюансов и аспектов взаимодействия. Если раньше считалось важным 

сформировать у школьников корректное поведение, то большое разнообразие 



социальных контактов и ситуаций взаимодействия современного человека делает 

невозможным научить ребенка «поступать правильно» и требует развития 

социальной компетентности. 

При этом все больше и больше детей страдают от одиночества и изоляции.  

Грубое поведение детей часто повторяет увиденное на телевизионном экране или  

усвоенное из компьютерной игры. Для многих детей все труднее становится 

нормально взаимодействовать с окружающими. Они не понимают и не учитывают 

индивидуальных особенностей других людей, все меньше говорят о действительно 

существенных и важных для них проблемах, обмениваясь лишь формальными и 

поверхностными замечаниями. Им с трудом удается внимательно слушать других.  

Поэтому важно усиливать психологические связи между детьми, развивать их 

способность устанавливать и поддерживать контакты. 

Целью курса является формирование социально компетентного поведения у 

детей и подростков, которое обеспечивает ребенку адекватное отношение к 

позитивным и проблемным ситуациям. Его компонентами являются: большой и 

разнообразный набор техник поведения; адекватное восприятие ситуаций; 

способность к рефлексивному контролю как ситуации, так и альтернативного 

поведения. 

Программа «Умей вести за собой» направлена на развитие эмоционального и  

социального интеллекта через создание в группе детей дружеской атмосферы 

взаимопомощи, доверия, доброжелательного и открытого общения детей друг с  

другом и с педагогом. Дети приобретают социальный опыт и учатся общаться с  

чуткостью и уважением. Кроме того, программа направлена на формирование 

навыков конструктивного общения. В процессе участия в данной программе 

подростки смогут увидеть себя со стороны собеседника, это научит лучше 

разбираться в себе и в окружающих людях. В ходе занятий формируется умение 

общаться, сохраняя хорошие отношения, навыки уверенного поведения, 

способность работать в команде и совместно принимать решения, которая 

становится все более важной и актуальной в этом возрасте. 

Программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

обновленными ФГОС основного общего образования, ориентирована на 

обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования с учетом выбора участниками образовательных отношений учебных  

курсов внеурочной деятельности. 

Программа разработана таким образом, чтобы ее реализация позволяла: 

- обеспечить единство обязательных требований ФГОС к результатам 

освоения программ основного общего образования; 

- расширить возможности индивидуального развития обучающихся; 



- учитывать в работе школьную программу воспитания, то есть соединить 

учебную и воспитательную деятельность; 

- сочетать индивидуальную и совместную работу обучающихся на основе 

осознания ими личной ответственности и объективной оценки личного вклада 

каждого в решение общих задач. 

Варианты реализации программы и формы проведения занятий. 

Программа реализуется в 6 классе психолого-педагогической направленности 

Программа курса рассчитана на 68 часов, в рамках которых предусмотрены  

такие формы проведения занятий как беседы, обсуждения,  дискуссии, мозговые 

штурмы, решения кейсов, упражнения на отработку организаторских навыков,  

коммуникативные и деловые игры, самостоятельная работа школьников, 

индивидуальные консультации педагога. Кроме того, формы занятий 

предполагают сочетание индивидуальной и групповой работы школьников, 

предоставляют им возможность проявить и развить свою самостоятельность. 

Взаимосвязь с программой воспитания. Программа курса внеурочной 

деятельности разработана с учетом рекомендаций примерной программы 

воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную  

деятельность педагога, ориентировать ее не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие ребенка. Это проявляется: 

- в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в примерной программе 

воспитания; 

- в возможности комплектования разновозрастных групп для организации 

социально-значимой совместной деятельности школьников, воспитательное 

значение которых отмечается в примерной программе воспитания; 

- в высокой степени самостоятельности школьников в совместной социально- 

значимой деятельности, что является важным компонентом воспитания 

ответственного гражданина своей страны; 

- в ориентации школьников на подчеркиваемую программой воспитания 

социальную значимость реализуемой ими деятельности; 

- в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих 

большую их вовлеченность в совместную с педагогом и другими детьми 

деятельность и возможность образования на ее основе детско-взрослых общностей, 

ключевое значение которых для воспитания подчеркивается примерной 

программой воспитания. 

Особенности работы педагога по программе. На каждом этапе своей работы 

школьник вправе рассчитывать на помощь педагога. А педагог должен быть готов  

такую помощь оказать. Делать это нужно крайне деликатно: не подменяя своим 



трудом труд ребенка, не лишая его самостоятельности, не гонясь за результатом  

ради результата. 

Данный курс носит практико-ориентированный и личностно- 

ориентированный характер. Обсуждение большинства тем с обучающимися 

ведется на основе их личного опыта, их особенностей. Педагогу очень важно  

учитывать личностные особенности, внимательно относиться к индивидуальности 

каждого обучающегося. В том случае, если возникает риск психологической 

травматизации, конфликта, неготовности обучающегося к рефлексии следует 

изменить подход к обсуждению темы, сделать его более абстрактным и не 

оказывать давления на обучающегося. То же самое в полной мере относится ко  

всем практическим упражнениям, используемым в курсе. 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Раздел 1. Введение в курс и знакомство (4 ч) 

Установление контакта с детьми, выявление уровня сплоченности группы. 

Упражнение «Приветствие». Типы приветствий. Варианты рукопожатий. 

Необычное приветствие в парах. Знакомство в группе по кругу. Рассказы детей о  

себе. Введение правил. Правило добровольности. Правило конфиденциальности.  

Правило уважения друг к другу. Примеры правил. Обсуждение правил. Традиции  

группы. Окраска настроения. Ритуал завершения занятия. Подведение итогов 

занятия. 

Шеринг, рефлексия прошедшего с последнего занятия. Повтор правил 

поведения в группе. Упражнение «Что я люблю делать». Обсуждение результатов  

упражнения. Упражнение «Мы чем-то похожи». Упражнение «Распускающийся 

бутон» (К.Фопель). Обсуждение результатов упражнений. Ритуал окончания 

занятий: «Окраска настроения». Подведение итогов занятия. 

 
Раздел 2. Я и мои эмоции (10 ч) 

Понятия поведения, мыслей, эмоций и различий в их выражении; выражение 

своих чувств и эмоций (вербально и невербально); распознавание чувств других 

людей. Чувства еще называют «эмоциями». Чувства — это то, как мы переживаем  

разные события. «Ощущение» чувств в теле. Ярость, страх или счастье. 

Составляющие чувства: в теле, в голове. Многоликость чувств. 

Умение выражать свою радость; знакомство с различной степенью 

интенсивности радости; актуализация знаний о способах создания хорошего 

настроения. Изображение радости лицом и телом. Радость как эмоциональное 

состояние, которое возникает, когда все в нашей жизни ладится, наши желания  

выполняются. Радость и гордость. Чувства, сопутствующие радости. 

Удовольствие, восторг, ликование. Как доставить чувство радости другому. Как  

распознать чувство радости у другого. Внешние признаки чувства радости. 

Знакомство с эмоцией страха, ее внешними проявлениями; реакция на 

детские страхи; введение способов справиться со страхами. Страх как 

эмоциональное состояние, появляющееся при возможном ущербе для жизненного  

благополучия, реальной или воображаемой опасности, грозящей человеку. Страх,  

тревога, беспокойство. Испуг, ужас, боязнь, трепет, жуть, опасение. Внешние 

признаки страха. Страх в теле. Как можно избавиться от страха. Способы работы  

со своими страхами. Признаки страха у другого. 

Гнев и его проявления. Положительные формы проявления гнева. Способы  

справляться с гневом. Гнев как телесное ощущение. Злость. Злость на лице, 

внешние проявления злости. Злость как телесное ощущение. Раздражение, ярость, 



злоба, недовольство, возмущение, бешенство. Злость как полезная эмоция. 

Опасности злости и гнева. Способы справляться с собственным гневом. Гнев у 

другого, как его распознать. 

Знакомство с эмоцией обиды; разные способы проявления обиды у детей;  

способы выхода из этого эмоционального состояния. Причины обид. Обида как  

ощущение в теле. Поведенческие проявления обиды. Внешние проявления обиды  

на лице. Обида у другого: как распознать. Что делать с состоянием своей обиды.  

Способы преодоления чувства обиды. 

Знакомство с эмоцией грусти и ее проживание участниками группы. 

Причины эмоции грусти. Интенсивность эмоции грусть. «Волны» грусти, радости, 

гнева, страха. Грусть как телесное ощущение. Выражение грусти на лице. Грустные 

мысли. Цвета грусти. Грусть у другого человека: как ее распознать. Поведенческие 

проявления грусти. Что делать с грустью другого. Помощь, поддержка, сочувствие. 

Эмпатия. Понимание других людей. Формирование умения выразить свое 

сочувствии другому человеку. Сочувствие как реакция на расстройство другого. 

Способы выражения сочувствия. Переживания за другого и сопереживание. 

Ощущение чувства другого. Способы увидеть чувства другого, распознавание 

чужих чувств. Телесные ощущения при сочувствии. 

Относительность в оценке чувств, навык распознавать и изменять свое 

эмоциональное состояние. Идентификация чувств. Интенсивность чувств. 

Настроение как эмоциональное состояние. Настроение как набор чувств. 

Преобладающие чувства. Сиюминутное настроение. Фоновое настроение как 

привычное эмоциональное состояние. Способы распознавания настроения и 

ведущих чувств. Мое настроение в телесных ощущениях. Работа с собственным  

настроением. Настроение другого. Способы распознавать настроение другого. 

Выражение лица, тембр голоса как показатели настроения. 

Знакомство с понятием стресса, его внешними проявлениями; введение 

приемов разрядки стресса. Что такое стресс. Стресс как реакция организма на 

внешние события. Причины стресса. Внешние проявления стресса. Стресс как 

телесное ощущение. Тревога, страх, паника, испуг. Способы справляться со 

стрессом. Стресс у другого. Как распознать стресс у товарища. Что можно сделать, 

чтобы помочь другому справиться со стрессом. 

Желания: что это такое? Желания как отражение потребностей. Способы  

выражать свои желания без ущерба для других. Вербальные способы выражения  

желаний. Невербальные способы выражения желаний. Разные сферы моих 

желаний. Что я люблю? Что я хочу знать? Чему я хочу научиться? Что меня пугает? 

Что для меня самое увлекательное? От чего я хочу избавиться? 



Раздел 3. Я и другие (10 ч) 

Выявление личностных особенностей; формирование умения ценить свои 

особенности; повышение самооценки. Описание самого себя. Положительные и 

отрицательные стороны. Автопортрет. Я как совокупность внутреннего и 

внешнего. Мой характер. Моя внешность. Моё поведение. Мои черты. Мои знания, 

мои навыки. Что я умею. Как я отношусь сам к себе. Как ко мне относятся мои 

товарищи. 

Что такое дружба. Кто такой друг. Как быть хорошим другом. Зачем нужны 

друзья. Что мы получаем от дружбы. Забота о дружбе. Дружба вдвоем и втроём.  

Как стоит себя вести с друзьями. Как не надо себя вести с друзьями. Внимательное 

отношение к друзьям. Характеристики хороших друзей. Чем можно порадовать  

друзей. Что можно делать вместе с друзьями. Совместное времяпрепровождение.  

Прогулки. Игры. Подарки. Наши сходства и отличия. 

Уверенность в себе. Самооценка: какая она бывает. Высокая  самооценка. 

Низкая самооценка. Эгоизм. Альтруизм. Желание помочь другому. Умение 

говорить и слушать других. Совместная работа. С кем приятно и неприятно делать  

что-то вместе и почему. Что делать, чтобы с тобой было приятно и комфортно  

работать и общаться. Навыки позитивного и конструктивного общения. 

Комплименты. Забота об отношениях и совместной деятельности. 

Проблемы: что это такое. Личные проблемы и общие проблемы. Просьбы о  

помощи. Когда можно и не стоит просить помощь. Проблемы между людьми.  

Переговоры как способ решения проблем. Эмоциональное состояние в момент 

появления проблемы. Конструктивные и не конструктивные способы решения 

проблем. Уход от проблемы. Совместное решение проблем. Совместная работа,  

объединение для решения проблемы, взаимопомощь. 

Почему человек не может жить один. Взаимодействие с другими: зачем оно  

нужно. Чем нам полезны люди вокруг нас. Чем мы можем быть полезны людям  

вокруг. Почему важно соблюдать баланс между своими и чужими потребностями.  

Потребности другого: как их распознать. Внимание к состоянию и целям другого.  

Что мы можем делать вместе и что не стоит делать вместе. Личные занятия и общие 

занятия. 

Общение как процесс развития контактов между людьми, порождаемый 

потребностями совместной деятельности. Интерес к другому человеку. Умение 

вести разговор, поддержать беседу, разрешать сложные ситуации без ссор. Помощь 

и поддержка. Проблемы в общении. Способы получения информации. Закрытые и  

открытые вопросы. Трудности общения с родителями. Трудности общения с 

учителями. Трудности общения со сверстниками. 

Формирование представления о различиях в проявлении мыслей, чувств и  

поведения; развитие способности выражать свои чувства и эмоции, а также 



распознавать чувства других людей. Что такое мысли, что такое чувства. 

Поведение как способ выражения себя, своих желаний и потребностей. Вербальные 

и невербальные способы выражения чувств. Поведение наедине с самим собой.  

Поведение с другими людьми. 

Что такое эмоции. Переживания человека как отражение внешних и 

внутренних стимулов, ситуаций, событий для человека. Наше отношение к 

происходящему вокруг и к самому себе. Эмоция как исходная причина поступка.  

Восприятие эмоций. Мое эмоциональное состояние. Эмоциональное состояние 

партнера по общению. Какие бывают эмоции. Польза отрицательных эмоций. 

Распознавание своих собственных эмоций. Распознавание эмоций партнера 

по общению. Каналы воспроизведения эмоций. Контроль чрезмерного проявления  

эмоций. Обучение способам совладания с проявлениями гнева; формирование 

навыков конструктивного выражения своих эмоций. Способы саморегуляции. 

Релаксация. Антистресс. Ресурсное состояние. 

Консультации для школьников по вопросу определения проблем в сфере 

своей личности, своих эмоций, взаимодействия с другими, которую они хотели бы 

попытаться решить. 

 
Раздел 4. Наши взаимоотношения (10 ч) 

Уверенность как качество личности. Представление о том, что такое 

уверенность. Навыки уверенного поведения. Уверенное, неуверенное и 

агрессивное поведение. Умение определять и выражать свои желания и 

потребность. Компоненты уверенной просьбы или отказа. Уверенность в словах.  

Уверенность в жестах, мимике, позе. Нахальство, агрессия.  Неуверенность как 

пренебрежение своими желаниями и потребностями. 

Что такое критика. Конструктивная и неконструктивная критика. 

Справедливая, несправедливая, унижающая и замаскированная критика. Цели 

критики. Обратная связь в совместной деятельности. Правильное отношение к 

критике. Чувства возникающие при критике. Реакция на критику, эмоции, чувства, 

слова. 

Что такое просьба. Что такое требование. Развитие умения осознавать и 

высказывать свои пожелания окружающим (взрослым и сверстникам). Отказ. 

Формирование умения реагировать на отказ. Вежливая просьба. Признаки 

вежливой просьбы. Когда уместна просьба, а когда требование. Личные границы,  

защита личных границ. Умение говорить «нет». 

Чувство благодарности к людям. Способы выражения благодарности. 

Благодарность в словах. Благодарность без слов. Чувство признательности. Умение 

говорить «спасибо». Сложности в выражении благодарности». Случаи, когда 



требуется благодарность. Неуместная благодарность. Чрезмерная благодарность.  

Публичная благодарность. Личная благодарность. Подарки. 

Конфликт. Конфликт как столкновение противоположных интересов, 

взглядов, целей и потребностей. Эмоциональное состояние в момент конфликта.  

Виды конфликтов. Стадии конфликта. Стратегии выхода из конфликта. 

«Я – высказывания». Чувства в конфликте. Компромисс. Обоюдный 

проигрыш. Обоюдный выигрыш. 

Кто я такой. Мои личностные особенности. Формирование умения ценить 

свои особенности. Самооценка. Развитие позитивной самооценки. Как я выражаю  

свои эмоции. Мое поведение в разных ситуациях. Мои слабые и сильные стороны.  

Мои навыки и умения. Моя внешность. Мое отношение к другим. Мои достоинства 

и недостатки. 

Что такое ответственность. Ответственность за свое поведение. 

Ответственность за конкретные поступки. Ответственность за вещи. 

Ответственность за других людей. Ответственость как характеристика взрослости.  

Доля ответственности в общем деле. Избегание ответственности. 

Гиперответственность. Передача ответственности. Делегирование 

ответственности. Уход от ответственности. 

Что такое привычка. Хорошие и плохие привычки. Как они возникают. 

Привычки, которые мне мешают. Привычки, которые я хотел бы приобрести. Как 

сформировать у себя полезную привычку. Как избавиться от вредной привычки.  

Поведение как совокупность наших привычек. Стратегии поведения. 

Цели в моей жизни. Способы достижения целей. Поведение и альтернативное 

поведение. Проблема выбора. Варианты решения проблемы. Преимущества и 

недостатки. Квадрат Декарта. Учет всех возможностей и рисков. Предварительный 

выбор. Мысленное моделирование последствий реализации принятого решения. 

Сопереживание. Внимательное отношение к собеседнику. Учет 

особенностей другого. Такие же и другие. Особенности внешности. Особенности  

мировоззрения. Религии, особенности национальностей. Уважение к другому. 

Терпимость к проявлениям Другого. Понимание и сочувствие. Общечеловеческие  

ценности. Общее и особенное в людях. Сотрудничество для достижения общего  

результатата 

Навыки сотрудничества в малой группе; формирование опыта совместного  

принятия решений. Активный и пассивный стиль общения. Партнерство. 

Подведение итогов курса, групповая рефлексия. Чему я научился? Какие качества 

приобрел. Что во мне изменилось? 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

Личностные результаты: 

В сфере гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей  

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов  

других людей; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание 

роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в школьном самоуправлении; 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к исследованию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России, к истории и современному состоянию  

российских гуманитарных наук; 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, возникающих в процессе 

реализации проектов или исследований, осознание важности морально-этических 

принципов в деятельности исследователя; готовность в процессе работы над 

проектом или исследованием оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для  

физического и психического здоровья, способность адаптироваться к стрессовым  

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям,  

в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение 

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

себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 



сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого  

же права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и  

общественных интересов и потребностей. 

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 адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; способность 

действовать в условиях неопределенности, 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 

свои идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 

известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; умение оценивать свои действия с учетом влияния на  

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий. 

Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями : 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; выявлять дефициты 

информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи; формулировать 

вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; формировать  

гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; прогнозировать возможное дальнейшее 



развитие процессов, событий и их последствия 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 информации или данных из источников с учетом задачи; выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или  

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными 

действиями: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

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

устных и письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать 

намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) 

дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,  

обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты  

выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с  

использованием иллюстративных материалов; понимать и использовать 

преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться, планировать организацию совместной работы, 

определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и  

иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад  каждого члена команды в достижение результатов, 



разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); самостоятельно 

составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ  решения 

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план действий 

(план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; владеть способами 

самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку ситуации и 

предлагать план ее изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к  

меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить  

позитивное в произошедшей ситуации, вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

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

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

Предметные результаты освоения программы основного общего 

образования представлены с учетом специфики содержания гуманитарных 

предметных областей. 

Русский язык: извлечение информации из различных источников, ее 

осмысление и оперирование ею, свободное пользование лингвистическими 

словарями, справочной литературой, в том числе информационно-справочными 

системами в электронной форме; осуществление   выбора    языковых    средств 

для создания устного или письменного высказывания в соответствии с 

коммуникативным замыслом; обогащение словарного запаса, расширение объема  

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и сферой общения: 

осознанное расширение своей речевой практики; овладение основными нормами  

современного русского литературного языка. 



Обществознание: освоение и применение системы знаний о социальных 

свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми; 

характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, 

регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы; умение 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к  

различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и 

основные функции; умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для  

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

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

устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов  

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

включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений  

и социально-экономических кризисов в государстве; умение использовать 

полученные знания для объяснения сущности, взаимосвязей явлений, процессов 

социальной действительности; овладение смысловым чтением текстов 

обществоведческой тематики, позволяющим воспринимать, понимать и 

интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях 

решения различных исследовательских или проектных задач; овладение приемами 

поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) по теме проекта или исследования из различных 

адаптированных источников и публикаций средств массовой информации с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет;  

умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико- 

статистическую, из адаптированных источников и публикаций СМИ, соотносить 

ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения  

человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; приобретение опыта 

использования полученных знаний в практической проектной деятельности. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

Темы Основное содержание Деятельность 

школьников 

Раздел 1 

Введение в курс и знакомство (5 ч) 

Знакомство (2 ч) Установление контакта с Упражнение 

 детьми, выявление уровня «Приветствие» 

 сплоченности группы. Упражнение «Правила 

 Упражнение «Приветствие». группы» 

 Типы приветствий. Варианты Упражнение «Окраска 

 рукопожатий. Необычное настроения» 

 приветствие в парах.  

 Знакомство в группе по кругу.  

 Рассказы детей о себе.  

 Введение правил. Правило  

 добровольности. Правило  

 конфиденциальности. Правило  

 уважения друг к другу.  

 Примеры правил. Обсуждение  

 правил. Традиции группы.  

 Окраска настроения. Ритуал  

 завершения занятия.  

 Подведение итогов занятия.  

Моя группа (3 ч) Шеринг, рефлексия Упражнение «Что я 

 прошедшего с последнего люблю делать». 

 занятия. Повтор правил Упражнение «Мы чем-то 

 поведения в группе. похожи». Упражнение 

 Упражнение «Что я люблю «Распускающийся 

 делать». Обсуждение бутон» 

 результатов упражнения.  

 Упражнение «Мы чем-то  

 похожи». Упражнение  

 «Распускающийся бутон»  

 (К.Фопель). Обсуждение  

 результатов упражнений.  



 Ритуал окончания занятий: 

«Окраска настроения». 

Подведение итогов занятия. 

 

Раздел 2 

Я и мои эмоции (21 ч) 

Что такое эмоции? Понятия поведения, мыслей, Упражнение 

(2 ч) эмоций и различий в их «Скульптор» 

 выражении; выражение своих Упражнение 

 чувств и эмоций (вербально и «Многоликость чувств» 

 невербально); распознавание Упражнение «Создание 

 чувств других людей. Чувства альбома» 

 еще называют «эмоциями». Упражнение «Закончи 

 Чувства — это то, как мы предложение» 

 переживаем разные события.  

 «Ощущение» чувств в теле.  

 Ярость, страх или счастье.  

 Составляющие чувства: в теле,  

 в голове. Многоликость чувств.  

Радость (2 ч) Умение выражать свою Упражнение «Передай 

 радость; знакомство с маску» 

 различной степенью Упражнение «Рисунок 

 интенсивности радости; радости» 

 актуализация знаний о Упражнение «Как 

 способах создания хорошего доставить чувство 

 настроения. Изображение радости другому» 

 радости лицом и телом. Радость Упражнение «Собираем 

 как эмоциональное состояние, добрые слова» 

 которое возникает, когда все в  

 нашей жизни ладится, наши  

 желания выполняются. Радость  

 и гордость. Чувства,  

 сопутствующие радости.  

 Удовольствие, восторг,  

 ликование. Как доставить  

 чувство радости другому. Как  

 распознать чувство радости у  

 другого. Внешние признаки  

 чувства радости.  



Как победить страх 

(2 ч) 

Знакомство с эмоцией страха, 

ее внешними проявлениями; 

реакция на детские страхи; 

введение способов справиться 

со страхами. Страх как 

эмоциональное состояние, 

появляющееся при возможном 

ущербе для жизненного 

благополучия, реальной или 

воображаемой опасности, 

грозящей человеку. Страх, 

тревога, беспокойство. Испуг, 

ужас, боязнь, трепет, жуть, 

опасение. Внешние признаки 

страха. Страх в теле. Как можно 

избавиться от страха. Способы  

работы со своими страхами. 

Признаки страха у другого. 

Упражнение «Конкурс 

пугалок» 

Упражнение «Чужие 

рисунки» 

Упражнение «Закончи 

предложение» 

Упражнение «Что делать 

со страхами» 

Что делать с 

гневом? (2 ч) 

Гнев и его проявления. 

Положительные  формы 

проявления гнева. Способы 

справляться с гневом. Гнев как 

телесное ощущение. Злость. 

Злость на лице, внешние 

проявления злости. Злость как 

телесное ощущение. 

Раздражение, ярость, злоба, 

недовольство, возмущение, 

бешенство. Злость как полезная 

эмоция. Опасности злости и 

гнева. Способы справляться с 

собственным гневом. Гнев у 

другого, как его распознать. 

Упражнение «Ворвись в 

круг» 

Упражнение «Работа с 

картинками гнева» 

Упражнение «На берегу 

моря» 

Упражнение «Шутливое 

письмо» 

Обида (2 ч) Знакомство с эмоцией обиды; 

разные способы проявления 

обиды у детей; способы выхода 

из этого эмоционального 

состояния.     Причины     обид. 

Обида как ощущение в теле. 

Упражнение «Закончи 

предложение 

Упражнение «Что делать 

с чувством обиды» 

Упражнение  «Что 

сказать обидчику» 



 Поведенческие проявления 

обиды. Внешние проявления 

обиды на лице. Обида у 

другого: как распознать. Что 

делать с состоянием своей 

обиды. Способы преодоления 

чувства обиды. 

Упражнение «Как 

справиться с обидой» 

Грусть (2 ч) Знакомство с эмоцией грусти и  

ее проживание участниками 

группы. Причины эмоции 

грусти. Интенсивность эмоции 

грусть. «Волны» грусти, 

радости, гнева, страха. Грусть 

как телесное ощущение. 

Выражение грусти на лице. 

Грустные мысли. Цвета грусти.  

Грусть у другого человека: как 

ее распознать. Поведенческие 

проявления грусти. Что делать  

с грустью другого. Помощь, 

поддержка, сочувствие. 

Упражнение «Волны» 

Упражнение «Котёнок» 

Упражнение «Рисунок 

грусти» 

Упражнение «Царевна 

Несмеяна» 

Сочувствие (2 ч) Эмпатия. Понимание других 

людей. Формирование умения 

выразить свое сочувствии 

другому человеку. Сочувствие 

как реакция на расстройство 

другого. Способы выражения 

сочувствия. Переживания за 

другого и сопереживание. 

Ощущение чувства другого. 

Способы увидеть чувства 

другого, распознавание чужих 

чувств. Телесные ощущения 

при сочувствии. 

Упражнение «Кубик 

чувств» 

Упражнение 

«Присоединение» 

Упражнение «Я тебя 

понимаю и чувствую» 

Мое настроение (2 

ч) 

Относительность в оценке 

чувств, навык распознавать и 

изменять свое эмоциональное 

состояние.        Идентификация 

чувств. Интенсивность чувств. 

Упражнение «Шурум- 

бурум» 

Упражнение «Барометр 

чувств» 



 Настроение как эмоциональное Упражнение «Разные 

состояние. Настроение как рамки»  

набор чувств. Преобладающие   

чувства. Сиюминутное   

настроение. Фоновое   

настроение как привычное   

эмоциональное состояние.   

Способы распознавания   

настроения и ведущих чувств.   

Мое настроение в телесных   

ощущениях. Работа с   

собственным настроением.   

Настроение другого. Способы   

распознавать настроение   

другого. Выражение лица,   

тембр голоса как показатели   

настроения.   

Стресс (2 ч) Знакомство с понятием стресса, Упражнение «Покажи 

 его внешними проявлениями; дневник» 

 введение приемов разрядки Упражнение «Копилка 

 стресса. Что такое стресс. трудностей» 

 Стресс как реакция организма Упражнение 

 на внешние события. Причины «Путешествие на 

 стресса. Внешние проявления облаке» 

 стресса. Стресс как телесное Упражнение «Дрожащее 

 ощущение. Тревога, страх, желе» 

 паника, испуг. Способы  

 справляться со стрессом.  

 Стресс у другого. Как  

 распознать стресс у товарища.  

 Что можно сделать, чтобы  

 помочь другому справиться со  

 стрессом.  

Мои желания (3 ч) Желания: что это такое? Упражнение «Цветик- 

 Желания как отражение трехцветик»  

 потребностей. Способы Упражнение  

 выражать свои желания без «Граффити»  

 ущерба для других. Вербальные Упражнение «Найди 

 способы выражения желаний. пару»  



 Невербальные способы 

выражения желаний. Разные 

сферы моих желаний. Что я 

люблю? Что я хочу знать? Чему 

я хочу научиться? Что меня 

пугает? Что для меня самое 

увлекательное? От чего я хочу 

избавиться? 

 

Раздел 3 

Я и другие (21 ч) 

Какой Я? (2 ч) Выявление личностных Упражнение «Кто я?» 

 особенностей; формирование Упражнение «Угадайка» 

 умения ценить свои Упражнение «Снежная 

 особенности; повышение королева» 

 самооценки. Описание самого Упражнение «Ладошка» 

 себя. Положительные и  

 отрицательные стороны.  

 Автопортрет. Я как  

 совокупность внутреннего и  

 внешнего. Мой характер. Моя  

 внешность. Моё поведение.  

 Мои черты. Мои знания, мои  

 навыки. Что я умею. Как я  

 отношусь сам к себе. Как ко мне  

 относятся мои товарищи.  

Мои друзья (2 ч) Что такое дружба. Кто такой Упражнение «Ветер дует 

 друг. Как быть хорошим на тех, кто любит...» 

 другом. Зачем нужны друзья. Упражнение «Рецепт 

 Что мы получаем от дружбы. хорошего друга» 

 Забота о дружбе. Дружба Упражнение «Подарок» 

 вдвоем и втроём. Как стоит себя Упражнение «Кенгуру» 

 вести с друзьями. Как не надо  

 себя вести с друзьями.  

 Внимательное отношение к  

 друзьям. Характеристики  

 хороших друзей. Чем можно  

 порадовать друзей. Что можно  

 делать вместе с друзьями.  

 Совместное  



 времяпрепровождение. 

Прогулки. Игры. Подарки. 

Наши сходства и отличия. 

 

Умение ладить с Уверенность в себе. Упражнение 

людьми (2 ч) Самооценка: какая она бывает. «Коллективный счет» 

 Высокая самооценка. Низкая Упражнение «Один и 

 самооценка. Эгоизм. вместе» 

 Альтруизм. Желание помочь Упражнение 

 другому. Умение говорить и «Комплимент» 

 слушать других. Совместная Упражнение «Пчелы и 

 работа. С кем приятно и змеи» 

 неприятно делать что-то вместе  

 и почему. Что делать, чтобы с  

 тобой было приятно и  

 комфортно работать и  

 общаться. Навыки позитивного  

 и конструктивного общения.  

 Комплименты. Забота об  

 отношениях и совместной  

 деятельности.  

Решаем проблемы Проблемы: что это такое. Упражнение «Пересеки 

(2 ч) Личные проблемы и общие круг» 

 проблемы. Просьбы о помощи. Упражнение «Сладкая 

 Когда можно и не стоит проблема» 

 просить помощь. Проблемы Упражнение «Ожившие 

 между людьми. Переговоры как картины» 

 способ решения проблем. Упражнение «Аист и 

 Эмоциональное состояние в пингвин» 

 момент появления проблемы.  

 Конструктивные и не  

 конструктивные способы  

 решения проблем. Уход от  

 проблемы. Совместное  

 решение проблем. Совместная  

 работа, объединение для  

 решения проблемы,  

 взаимопомощь.  

Все вместе(2 ч) Почему человек не может жить 

один. Взаимодействие с 

Упражнение 

вместе» 

«Все 



 другими: зачем оно нужно. Чем Упражнение «Ревущий 

нам полезны люди вокруг нас. мотор» 

Чем мы можем быть полезны Упражнение «Корабли 

людям вокруг. Почему важно среди скал» 

соблюдать баланс между Упражнение 

своими и чужими «Равновесие» 

потребностями. Потребности Упражнение «Единство» 

другого: как их распознать.  

Внимание к состоянию и целям  

другого. Что мы можем делать  

вместе и что не стоит делать  

вместе. Личные занятия и  

общие занятия.  

Секреты общения Общение как процесс развития Упражнение 

(2 ч) контактов между людьми, «Поменяйтесь местами 

 порождаемый потребностями те, кто…» 

 совместной деятельности. Упражнение «Паутина» 

 Интерес к другому человеку. Упражнение «Трудности 

 Умение вести разговор, в общении» 

 поддержать беседу, разрешать Упражнение «Слушаем 

 сложные ситуации без ссор. молча» 

 Помощь и поддержка.  

 Проблемы в общении. Способы  

 получения информации.  

 Закрытые и открытые вопросы.  

 Трудности общения с  

 родителями. Трудности  

 общения с учителями.  

 Трудности общения со  

 сверстниками.  

Мысли, чувства, Формирование представления о Упражнение 

поведение (2 ч) различиях в проявлении «Пластилиновый 

 мыслей, чувств и поведения; зоопарк» 

 развитие способности Упражнение «Мысли, 

 выражать свои чувства и чувства, поведение» 

 эмоции, а также распознавать Упражнение 

 чувства других людей. Что «Пантомима» 

 такое мысли, что такое чувства.  

 Поведение как способ  



 выражения себя, своих желаний 

и потребностей. Вербальные и 

невербальные способы 

выражения чувств. Поведение 

наедине с самим собой. 

Поведение с другими людьми. 

 

Зачем нужны Что такое эмоции. Упражнение «Словарь 

эмоции (2 ч) Переживания человека как эмоций» 

 отражение внешних и Упражнение 

 внутренних стимулов, «Пантомима» 

 ситуаций, событий для Упражнение «Нарисуй 

 человека. Наше отношение к чувства» 

 происходящему вокруг и к Упражнение «Вред и 

 самому себе. Эмоция как польза моих чувств» 

 исходная причина поступка.  

 Восприятие эмоций. Мое  

 эмоциональное состояние.  

 Эмоциональное состояние  

 партнера по общению. Какие  

 бывают эмоции. Польза  

 отрицательных эмоций.  

Как справляться с Распознавание своих Упражнение «Угадай 

эмоциями? (2 ч) собственных эмоций. эмоцию» 

 Распознавание эмоций Упражнение «Мой гнев» 

 партнера по общению. Каналы Упражнение 

 воспроизведения эмоций. «Антистрессовая 

 Контроль чрезмерного релаксация» 

 проявления эмоций. Обучение Упражнение «Ресурсное 

 способам справиться с состояние» 

 проявлениями гнева;  

 формирование навыков  

 конструктивного выражения  

 своих эмоций. Способы  

 саморегуляции. Релаксация.  

 Антистресс. Ресурсное  

 состояние.  

Индивидуальные Консультации для школьников Вопросы школьника к 

консультации (3 ч) по вопросу определения педагогу вопросу 

 проблем в сфере своей определения проблем в 



 личности, своих эмоций, сфере своей личности, 

взаимодействия с другими, своих эмоций, 

которую они хотели бы взаимодействия с 

попытаться решить. другими, которую они 

 хотели бы попытаться 

 решить. 

 Формулирование своих 

 интересов в данной 

 сфере. Описание 

 конкретных 

 практических проблем, 

 требующих, по мнению 

 школьника, решения. 

Раздел 4 

Наши взаимоотношения (21 ч) 

Уверенное Уверенность как качество Упражнение 

поведение (2 ч) личности. Представление о том, «Уверенное, 

 что такое уверенность. Навыки неуверенное и 

 уверенного поведения. агрессивное поведение» 

 Уверенное, неуверенное и Упражнение «Уверенная 

 агрессивное поведение. Умение поза» 

 определять и выражать свои Упражнение «Репетиция 

 желания и потребность. уверенного поведения» 

 Компоненты уверенной  

 просьбы или отказа.  

 Уверенность в словах.  

 Уверенность в жестах, мимике,  

 позе. Нахальство, агрессия.  

 Неуверенность как  

 пренебрежение своими  

 желаниями и потребностями.  

Критика (2 ч) Что такое критика. Упражнение 

 Конструктивная и «Обзывалки» 

 неконструктивная критика. Упражнение «Короткий 

 Справедливая, несправедливая, ответ» 

 унижающая и замаскированная Упражнение «Частичное 

 критика. Цели критики. согласие» 

 Обратная связь в совместной  

 деятельности. Правильное  



 отношение к критике. Чувства 

возникающие при критике. 

Реакция на критику, эмоции, 

чувства, слова. 

 

Просьба и Что такое просьба. Что такое Упражнение «Пирог с 

требование (2 ч)  требование. Развитие умения начинкой» 

  осознавать и высказывать свои Упражнение 

  пожелания окружающим «Ассоциации» 

  (взрослым и сверстникам). Упражнение «Вежливый 

  Отказ. Формирование умения отказ» 

  реагировать на отказ. Вежливая  

  просьба. Признаки вежливой  

  просьбы. Когда уместна  

  просьба, а когда требование.  

  Личные границы, защита  

  личных границ. Умение  

  говорить «нет».  

Благодарность (2 Чувство благодарности к Упражнение «Особые 

ч)  людям. Способы выражения дары» 

  благодарности. Благодарность Упражнение 

  в словах. Благодарность без «Благодарность» 

  слов. Чувство признательности. Упражнение 

  Умение говорить «спасибо». «Благодарность без 

  Сложности в выражении слов» 

  благодарности». Случаи, когда  

  требуется благодарность.  

  Неуместная благодарность.  

  Чрезмерная благодарность.  

  Публичная благодарность.  

  Личная благодарность.  

  Подарки.  

Поведение в Конфликт. Конфликт как Упражнение 

конфликтных  столкновение «Связующая нить» 

ситуациях (2 ч)  противоположных интересов, Упражнение 

  взглядов, целей и «Ассоциации» 

  потребностей. Эмоциональное Упражнение «Назови 

  состояние в момент конфликта. эмоцию» 

  Виды конфликтов. Стадии Упражнение «Ковер 

   мира» 



 конфликта. Стратегии выхода 

из конфликта. 

«Я – высказывания». Чувства в 

конфликте. Компромисс. 

Обоюдный проигрыш. 

Обоюдный выигрыш. 

 

Моя Кто я такой. Мои личностные Упражнение «Визитная 

индивидуальность особенности. Формирование карточка» 

(2 ч) умения ценить свои Упражнение «Мой герб» 

 особенности. Самооценка. Упражнение «Мой 

 Развитие позитивной дракон» 

 самооценки. Как я выражаю Упражнение «Мне в тебе 

 свои эмоции. Мое поведение в нравится» 

 разных ситуациях. Мои слабые  

 и сильные стороны. Мои  

 навыки и умения. Моя  

 внешность. Мое отношение к  

 другим. Мои достоинства и  

 недостатки.  

Моя Что такое ответственность. Упражнение 

ответственность (2 Ответственность за свое «Диаграмма 

ч) поведение. Ответственность за ответственности» 

 конкретные поступки.  

 Ответственность за вещи.  

 Ответственность за других  

 людей. Ответственность как  

 характеристика взрослости.  

 Доля ответственности в общем  

 деле. Избегание  

 ответственности.  

 Гиперответственность.  

 Передача ответственности.  

 Делегирование  

 ответственности. Уход от  

 ответственности.  

Как изменить Что такое привычка. Хорошие и Упражнение «Мне 

привычки (2 ч) плохие привычки. Как они мешает… Я хочу…» 

 возникают. Привычки, которые  

 мне мешают. Привычки,  



 которые я хотел бы приобрести. 

Как сформировать у себя 

полезную привычку. Как 

избавиться от вредной 

привычки. Поведение как 

совокупность наших привычек. 

Стратегии поведения. 

Упражнение 

«Моделирование 

поведения» 

Упражнение «Ролевая 

игра» 

Принятие решения Цели в моей жизни. Способы Упражнение «Принятие 

(2 ч) достижения целей. Поведение и решения» 

 альтернативное поведение. Упражнение «Хорошо, 

 Проблема выбора. Варианты но» 

 решения проблемы.  

 Преимущества и недостатки.  

 Квадрат Декарта. Учет всех  

 возможностей и рисков.  

 Предварительный выбор.  

 Мысленное моделирование  

 последствий реализации  

 принятого решения.  

Как понять Сопереживание. Внимательное Упражнение «Две 

Другого (2 ч) отношение к собеседнику. Учет группы»  

 особенностей другого. Такие Упражнение «Кубик 

 же и другие. Особенности чувств»  

 внешности. Особенности Упражнение «Я тебя 

 мировоззрения. Религии, понимаю, я тебя 

 особенности национальностей. чувствую»  

 Уважение к другому. Упражнение «Мы 

 Терпимость к проявлениям похожи – мы 

 Другого. Понимание и отличаемся»  

 сочувствие. Общечеловеческие   

 ценности. Общее и особенное в   

 людях. Сотрудничество для   

 достижения общего результата.   

Общение в группе Навыки сотрудничества в Упражнение «Реклама» 

(2 ч) малой группе; формирование Упражнение «Один и 

 опыта совместного принятия вместе» 

 решений. Активный и Упражнение «Метафора 

 пассивный стиль общения. группы» 

 Партнерство. Подведение  



 итогов курса, групповая 

рефлексия. Чему я научился? 

Какие качества приобрел. Что 

во мне изменилось? 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Примеры упражнений, используемых на занятиях курса внеурочной 

деятельности1 

 
Упражнение «Приветствие» 

Инструкция: Я хочу поговорить с вами о том, как обычно приветствуют друг друга 

люди. Кто из вас может продемонстрировать типичное русское рукопожатие? А кто  

знает другой способ подавать руку при встрече? 

Попросите детей показать различные варианты рукопожатий. Очень 

интересно бывает и развитие самого контакта при этом. Некоторые подают вялую, 

безжизненную руку, другие жмут руку изо всех сил, и так далее. 

Мне хочется, чтобы вы сейчас придумали смешное приветствие, которые мы 

будем использовать в ближайшее время. Это рукопожатие должно стать своего  

рода отличительным знаком нашей группы. 

Сначала выберите себе партнера. Вам предоставляется три минуты, чтобы  

изобрести с ним или с ней новый, как можно более необычный, способ 

рукопожатия. Это приветствие должно быть достаточно простым, чтобы мы все 

легко смогли его запомнить, но при этом достаточно смешным, чтобы нам было  

весело пожимать друг другу руки именно таким способом. 

Пока дети выполняют это задание, напишите на отдельных бумажках имена 

каждой пары, сложите записки в какую-нибудь коробочку или шапку. 

Теперь пусть каждая пара покажет придуманное ею приветствие. Нам 

необходимо выбрать то рукопожатие, которое мы будем с вами использовать на 

следующей неделе. У меня есть жребии. Один из вас должен вытянуть бумажку с  

именами той пары, чье приветствие мы сейчас и выберем. После жребия эта пара  

еще раз покажет нам свое рукопожатие, чтобы мы смогли его хорошо запомнить. 

 

 

 
 

1 В приложении использованы упражнения из методического пособия «Программы развития навыков социального  

взаимодействия «ПСИХОСОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ», автор Е.П.Кошелева, Москва, МГПИ,  

2012. 



На следующей неделе время от времени напоминайте об этом смешном 

приветствии и предоставляйте детям примерно полминуты, чтобы как можно 

больше одноклассников могли поздороваться друг с другом выбранным 

рукопожатием. 

Выбранное приветствие можно сделать ритуалом начала занятий.  Это 

поможет детям переключаться на особую атмосферу, которая присуща 

групповым занятиям. 

Упражнение «Паутина» 

Материалы: Клубок ниток. 

Инструкция: Сядьте, пожалуйста, в один большой круг. Давайте познакомимся  

поближе. У каждого из вас сейчас есть возможность сообщить нам свое имя и что- 

нибудь рассказать о себе. Может быть, кто-нибудь из вас захочет рассказать о том, 

что у него лучше всего получается, или о том, чем он любит заниматься в свое 

свободное время. У вас есть минута, чтобы подумать, что вы хотите рассказать нам 

о себе. (Возьмите клубок в руки и начните игру сами.) 

Например, меня зовут Ольга Васильевна, и я очень люблю петь. (Зажмите 

свободный конец нити крепко в руке и киньте клубок ребенку, сидящему 

напротив.) Если хочешь, ты можешь назвать нам свое имя и что-нибудь рассказать 

о себе. Если ты ничего не хочешь говорить, то можешь просто взять нить в руку, а  

клубок перебросить следующему. 

Таким образом, клубок передается дальше и дальше, пока все дети не 

окажутся частью одной постепенно разрастающейся паутины. Затем поговорите с  

детьми обо всем, что может способствовать групповой сплоченности. Спросите их: 

«Как вы думаете, почему мы составили такую паутину?» После этого разговора 

нужно будет снова распустить паутину. Для этого каждый ребенок должен 

возвращать клубок предыдущему, называя его по имени и, может быть, 

пересказывая его рассказ о себе. 

Так продолжается до тех пор, пока клубок не вернется к вам обратно. 

Возможно, иногда нить будет запутываться при попытке распустить паутину. В 



таких случаях можно с юмором прокомментировать ситуацию, сказав, что члены  

группы уже тесно «связаны между собой». 

Упражнение «Введение правил» 

Инструкция: Ведущий объясняет участникам, что для успешной работы в группе  

необходимо придерживаться определенных правил: добровольности, 

конфиденциальности, уважении друг к другу. Правила обеспечивают безопасность 

участников, создают такую обстановку, что каждый может откровенно высказать  

свое мнение. 

Примеры правил: 1) уважать друг друга; 2) не перебивать говорящего; 3) 

говорить по одному (для этого можно ввести специальную игрушку, у кого она в  

руках, тот и говорит); 4) не драться; 5) не кричать; 6) не передавать другим то, что  

доверяют друг другу участники группы. 

Правила предлагаются участниками группы и принимаются, если их 

одобряет большинство. Затем принятые правила записываются на большом листе  

бумаги, который будет висеть в время занятий на видном месте, и каждый участник 

подписывается под ними. 

Упражнение «Окраска настроения» 

Материалы: Ватман, фломастеры. 

Инструкция: Ребята, давайте создадим нашу с вами традицию. В начале и в конце  

наших игр мы будем отмечать свое настроение на этом ватмане. Раскрасьте 

квадратик напротив вашего имени цветом, который соответствует вашему 

настроению. Начнем с сегодняшнего дня. Кто хочет начать? 

Ведущему необходимо объяснить участникам, что ритуалы обозначают 

начало и конец занятий, внутри которых действуют специально придуманные 

правила. 

Упражнение «Превратись в животное» 

Инструкция: Ведущий предлагает детям по очереди загадать и пластически 

изобразить какое-нибудь животное, а остальные отгадывают, какое животное 

изображается. 



Упражнение «Что я люблю делать» 

Инструкция: Эта игра поможет нам лучше узнать друг друга. Для этого один из нас 

выберет что-то, что он очень любит делать, и начнет без слов показывать это. Все 

остальные внимательно смотрят и пытаются угадать, что он хочет нам сказать, но 

сами не говорят. Как только выступающий закончит и поблагодарит нас за 

внимание, мы начнем высказывать догадки. Когда все выскажутся, выступавший 

скажет нам, кто был прав. Дальше будет выступать следующий. Давайте начну я.  

Упражнение «Мы чем-то похожи» 

Материалы: бумага и карандаш каждому ребенку. 

Инструкция: Разбейтесь, пожалуйста, на четверки или пятерки. Пусть каждая 

группа сядет и составит список того, что объединяет ее членов. В этом списке 

можно написать, например: «У каждого из нас есть сестра.», «У каждого из нас  

есть мягкая игрушка.», «Любимый цвет каждого из нас — синий.», «У каждого из  

нас мама ходит на работу.», «Мы все очень любим макароны.», «Мы все не 

выносим, когда кто-нибудь ябедничает», «В каникулы мы все любим ездить на 

море.» и так далее. У вас есть пятнадцать минут. Победит та команда, которая  

найдет и запишет наибольшее количество общих черт. 

Упражнение «Распускающийся бутон» 

Инструкция: Разбейтесь на группы по пять человек. Сядьте в круг на полу и 

возьмитесь за руки. Постарайтесь все вместе одновременно встать, не отпуская рук. 

Вы можете предварительно обсудить, кто где будет стоять, чтобы лучше 

выполнить эту задачу. 

После того как одна из групп выполнит задачу и встанет на ноги, начнется  

вторая часть этой игры. Каждая группа превратится в расцветающий бутон. Для  

этого дети должны отклоняться назад, крепко держа друг друга за руки. Здесь тоже 

очень важно, чтобы группа была хорошо сбалансирована. 

Когда вся группа справится с этой задачей, можно попробовать составить  

бутоны большего размера, добавляя в каждую пятерку по одному ребенку. 



Упражнение «Скульптор» 

Инструкция: Разойдитесь свободно по комнате, кто куда хочет. Я хочу бы поиграть 

с вами в игру, которая называется «Скульптор». Я буду вам называть чувство, а 

ваша задача — изобразить его своим телом. Давайте сначала попробуем изобразить 

любопытство. Начнем с лица. Какое у вас бывает лицо, когда что-то будит в вас 

любопытство? Что происходит с вашим лбом? Видели ли вы, как человек, которого 

что-то заинтересовало, чуть-чуть приоткрывает рот? А что происходит с вашими  

руками? Как вы держите голову? А ноги? Не хотели бы вы приподняться? У вас  

минута для того, чтобы изобразить любопытство (своим лицом и телом). Потом я  

обойду вас всех, чтобы рассмотреть все интересные фигуры. 

Вы можете помочь отдельным детям найти подходящие экспрессивные 

жесты, например, вы можете подсказать: «Покажи мне, что твои руки 

любопытные» и т.д. 

Теперь перейдем к следующему чувству. Расслабьтесь, встряхните руками и  

ногами. Теперь покажите мне очень усталого человека. Выразите всем телом 

усталость. Сделайте усталое лицо, усталые руки, ноги, усталую голову. Учтите, что 

«статуя» не обязательно должна стоять, она может также сидеть или лежать. 

Потом дайте детям подобным образом выразить несколько обычных 

повседневных чувств, используя все главные части тела. Постепенно дети 

ухватят метод и заметят, что чувство можно выражать очень многими 

частями своего тела. Основные чувства, которые вы можете предложить — 

радость, ярость, страх, нежность. Если вы чувствуете, что дети поняли идею  

игры, то можно детям самим назвать чувства, которые им хотелось бы 

изобразить. 

Упражнение «Многоликость чувств» 

Материалы: Каждому ребенку понадобится иллюстрированный журнал, бумага 

для рисования, клейкая лента и карандаши. 

Инструкция: Сегодня мы посмотрим, как можно выразить свои чувства с помощью 

лица и тела. Пролистайте журнал и найдите картинку, изображающую человека,  

который вас заинтересует. Вырежьте ее и приклейте на бумагу. (10 минут.) 



Теперь внимательно изучите картинку и рассмотрите лицо человека. Каким 

образом это лицо выражает грусть или радость, любопытство или скуку? Затем  

рассмотрите позу человека: как он держит голову, что он делает со своими руками, 

ногами, всем телом? И что он этим выражает? Напишите рядом с картинкой, какое 

чувство испытывает изображенный на ней человек. (10 минут.) 

Выберите теперь сами какое-нибудь чувство, которое вам интересно, 

нарисуйте человека, испытывающего это чувство. Вы можете найти себе образец 

или придумать что-нибудь сами. Не страшно, если ваша картинка не очень красива; 

главное, чтобы было показано, как лицом и телом выражается это чувство. (5 

минут.) 

Подумайте, пожалуйста, что вы ощущаете, когда испытываете это чувство: 

Как изменяется ваше лицо? Как вы дышите? В каком состоянии находятся ваши 

мышцы? Что вы ощущаете в теле? Какие движения вы делаете при этом? Какие 

мысли или образы приходят вам в голову, когда вами овладевает это чувство? Что  

вам больше всего хочется сделать, когда вы испытываете это чувство? 

Опишите, как вы справляетесь с этим чувством. (10 минут). 

Теперь приклейте это описание под вашу картинку. Разойдитесь по тройкам  

и покажите друг другу свою работу. Спросите, что переживают другие, когда 

испытывают выбранное вами чувство. (10 минут.) 

Упражнение «Создание альбома» 

Составьте затем из всех эскизов с текстами небольшой альбом. Дайте детям при 

случае рассмотреть все картинки. 

Упражнение «Закончи предложение» 

Инструкция: Дети дают определения шести различным чувствам: 

«Радость – это когда…» 

«Печаль — это когда…» 

«Страх — это когда…» 

«Гнев – это когда…» 

«Обида — это когда…» 

«Стыд — это когда…» 



Наиболее удачные определения ведущий записывает. 

Упражнение «Передай маску» 

Инструкция: Сядьте, пожалуйста, в один большой круг. Посмотрите все на меня,  

чтобы видеть, что я делаю. Я пытаюсь придать своему лицу особое выражение, 

например, вот такое. (На несколько секунд зафиксируйте на лице какое-то 

выражение. Медленно поверните голову, чтобы у всех детей появилась возможность 

увидеть выражение вашего лица.) 

А дальше будет так. Я повернусь к своему соседу слева, чтобы он мог 

получше разглядеть выражение моего лица. Он должен в точности повторить это  

выражение на своем лице. Как только у него это получится, он должен медленно  

повернуть голову влево, поменяв при этом выражение лица на новое, которое он 

«передает» своему соседу слева. Так же делают все остальные. Сначала мы в  

точности повторяем выражение лица соседа справа, затем придумываем 

собственное выражение лица и «передаем» его соседу слева. Выражение лица 

может быть комическим или угрожающим, страшным или смешным. 

Упражнение «Рисунок радости» 

Инструкция: Ведущий предлагает участникам нарисовать «очень радостный, 

веселый рисунок», от одного взгляда на который им бы сразу стало радостней. 

Упражнение «Как доставить чувство радости другому человеку?» 

Инструкция: В ходе беседы на эту тему дети должны высказать как можно больше 

предположений о том, как можно обрадовать другого: попытаться 

рассмешить, погладить его, сказать ему добрые слова… Много ли способов 

удастся набрать всем вместе? 

Упражнение «Собираем добрые слова» 

Инструкция: Дети вспоминают добрые слова или хорошие качества человека и 

называют их, перебрасывая друг другу мячик. Слова не должны повторяться! 

Упражнение «Скажи мишке добрые слова» 

Инструкция: Ведущий «приглашает» на занятие игрушечного мишку. Ребята по 

очереди называют его добрыми словами. Затем каждый из них по очереди выходит 

к доске с мишкой в руках, «превращаясь» в него. Остальные участники обращаются 



к водящему в роли мишки, называя его добрыми словами. Таким образом, каждый 

ребенок, побывав в роли мишки, получает свою порцию положительных чувств. 

Упражнение «Конкурс пугалок» 

Инструкция: По кругу передается мячик. Получивший его должен назвать тот или 

иной страх человека. Чего могут бояться люди? (Повторяться нельзя). Кто не 

сумеет быстро сориентироваться, выбывает из игры. Определяются один-два 

победителя конкурса. 

Упражнение «Чужие рисунки» 

Инструкция: Ведущий демонстрирует участникам занятия детские рисунки на 

тему «Страх». Дети высказывают свои предположения о том, какие именно страхи 

изображали авторы рисунков. 

Упражнение «Закончи предложение) 

Инструкция: Дети заканчивают следующие фразы: 

«Дети обычно боятся…» 

«Взрослые обычно боятся…» 

«Воспитатели обычно боятся…» 

«Учителя обычно боятся…». 

В результате обсуждения этой работы делается обобщение: каждый человек 

может иногда чего-то бояться. 

Упражнение «Что делать со страхами» 

Инструкция: Детям предлагается сделать страшные картинки – нестрашными, 

например, разрисовать их так, чтобы они стали смешными. 

Ребята, я знаю прекрасный древний метод превращения страха, известный 

ещё древним людям. Посмотрите, так как страх уже нарисован, он уже никуда не 

убежит и не спрячется от нас. Поэтому с ним можно очень мягко договориться. 

Ведь, страх в конце концов тоже не виноват, что его кто-то боится. Мы можем 

учить его и перевоспитывать. 

Если не получается договориться, то мы можем сделать наш страх не 

таким страшным. Из страшного рисунка мы можем сделать вполне 

симпатичный и весёлый, забавный. 



Например, на клыкастую морду мы можем «надеть» - нарисовать намордник, 

или «посадить» её на поводок. Можем дорисовать какие-то весёлые, смешные 

детали (воздушные шары, конфеты в руках, одеть в нарядный веселый костюм,  

исправить злое выражение лица на доброе). Можем изменить цвет рисунка или 

фона, добавить яркие веселые добрые цвета или яркие плохие цвета сделать более  

светлыми. Можно на фоне дорисовать солнышко, радужный дождик и т.п. 

Если и это нам не помогло справиться со страхом, то можно сделать 

следующее: сделать из страха пазл - собирать разные ошибочные комбинации 

будет очень смешно; посадить страх в клетку; зачеркнуть страх любимыми  

цветами; разорвать страх на мелкие кусочки и выбросить в мусорную корзину. 

Упражнение «Ворвись в круг» 

Инструкция: Кто из вас бывал в ситуации, когда другие дети не принимали его в  

свою игру? Что вы делали в таких случаях? Что происходит, если ребенка 

постоянно не принимают в игру? 

Встаньте в один большой круг и крепко сцепитесь руками. Один ребенок 

должен остаться за кругом и попытаться прорваться в круг. Как только ему это 

удастся, следующий должен выйти за круг и попытаться ворваться в него и 

остаться в нем. Пожалуйста, будьте осторожны, чтобы никому не причинить боли.  

Дайте возможность как можно большему числу детей собственными силами 

проникнуть в круг. Если ребенок оказывается не в состоянии сделать это, 

проследите, пожалуйста, чтобы он находился вне круга не более одной минуты. 

Дети должны пустить этого ребенка в круг, а кто-то другой выходит из него и 

продолжает игру. 

Упражнение «На берегу моря» 

Инструкция: Дети ложатся на ковер. Ведущий включает музыку «Шум моря» и 

спокойным ровным голосом говорит: «Закройте глаза, представьте, что мы лежим  

на берегу моря. Светит теплое солнышко, мы греемся на нем. Ручки и ножки 

расслаблены. По телу разливается тепло. Дует ласковый ветерок (в этот момент 

можно погладить каждого ребенка). Дышим спокойно и глубоко. Набираем 

полные легкие воздуха и выдыхаем весь воздух. Нам хорошо и спокойно. Море 



спокойное, а под водой плавают разноцветные сказочные рыбки. 

Представьте, какие они красивые: голубые, желтые, зеленые - они блестят и 

переливаются. А мы лежим на берегу, и все заботы и тревоги покидают 

нас, уплывают как рыбки. Потихоньку открываем глаза, можно 

потянуться, возвращаемся в нашу комнату». Упражнение «Шутливое 

письмо» 

Материалы: Каждому ребенку нужны бумага и карандаш. 

Инструкция: Выберите себе кого-нибудь, на кого вы недавно 

рассердились, с кем у вас сложные, непростые отношения. Напишите 

этому человеку шутливое письмо, в котором вы безмерно преувеличите 

все свои чувства по отношению к нему. Также вы можете безгранично 

преувеличить и «провинности» этого человека. Старайтесь писать так 

смешно, чтобы вам самому захотелось посмеяться над этой 

проблемой или этим конфликтом. 

Попросите желающих прочитать свои письма вслух. Завершите 

этот процесс игрой в «снежки». Пусть все дети скомкают свои письма 

и покидаются ими пару минут, прежде чем все они окажутся в 

корзине для бумаг. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Одним из основных направлений нашего государства и современного образования 

становится укрепление здоровья нации и особенно подрастающего поколения. И 

основным фактором, формирующим здоровье учащегося, является его образ жизни, в 
который входят следующие составляющие: питание, физическая активность, отношение к 
вредным привычкам, психологический микроклимат, ответственность за сохранение 
собственного здоровья. Здоровье, в свою очередь, является основным фактором, 

определяющим эффективность обучения. Нарушение здоровья приводит к трудностям в 
обучении. Только наличие системы работы по формированию культуры здоровья и 
здорового образа жизни позволит сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем.  

В нашей школе накоплен большой опыт реализации здоровьесберегающего 
сопровождения учебно-воспитательного процесса. Регулярно проводится мониторинг 
здоровья. На основании которого можно констатировать, что наблюдается увеличение 
процента детей имеющих нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата, 

ожирение, нарушения зрения.  
  

 
Направленность программы. Программа «ШСК «Триумф» основывается на 

принципах природосообразности, культуросообразности, коллективности, патриотической 
направленности, проектности, поддержки самоопределения воспитанника.   

Принцип природосообразности предполагает, что физкультурно-спортивная 

деятельность школьников основывается на научном понимании взаимосвязи естественных 
и социальных процессов, согласовывается с общими законами развития природы и 
человека, воспитывает его сообразно полу и возрасту, а также формирует у него 
ответственность за развитие самого себя.  

Возрастосообразность – одна из важнейших конкретизаций принципа 
природосообразности. На каждом возрастном этапе перед человеком встает ряд 

специфических задач, от решения которых зависит его личностное развитие. Это 
естественно-культурные социально-культурные, социально-психологические задачи.  

Принцип культуросообразности предполагает, что физкультурно-спортивная 
деятельность школьников должна основываться на общечеловеческих ценностях 
физической культуры и строиться в соответствии с ценностями и нормами тех или иных 

национальных культур, специфическими особенностями, присущими спортивным и 
здоровьесберегающим традициям Вологодской области, не противоречащим 
общечеловеческим ценностям.  

Необходимо, чтобы физкультурно-спортивная деятельность помогала растущему 
человеку ориентироваться в тех изменениях, которые постоянно происходят в нем самом, 

в сфере спорта, культуры здоровья, в окружающем его мире.  
Принцип коллективности. Предполагает, что спорт и оздоровление, осуществляясь в 

детско-взрослых коллективах различного типа, дают юному человеку опыт жизни в 
обществе, опыт взаимодействия с окружающими. Могут создавать условия для позитивно 
направленного самопознания, самоопределения в здоровом образе жизни, спортивной 
самореализации.  

Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей и их 
развитие осуществляются в процессе такого взаимодействия педагога и обучающихся в 
физкультурно-спортивной деятельности, содержанием которого являются обмен 
ценностями здорового образа жизни и гуманистического понимания телесности, спорта.   



Диалогичность воспитания не предполагает равенства между педагогом и школьником. 
Это обусловлено возрастными различиями, неодинаковостью жизненного опыта, 
ассиметричностью социальных ролей. Но диалогичность требует не столько равенства, 
сколько искренности и взаимного понимания, признания и принятия.   

Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение субъективной 

значимости для школьников идентификации себя с Россией, народами России, российской 
культурой. Реализация принципа патриотической направленности в программе 
предполагает использование эмоционально окрашенных представлений.   

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей деятельности  
педагога на подготовку и «выведение» школьника в самостоятельное проектное действие, 
развертываемое в логике замысел-реализация-рефлексия.  

В логике данного принципа в программе предусматриваются физкультурно-
спортивные и духовно-нравственные социальные проекты. Социальные проекты 

преобразовывают общности и общество, вносят позитивные изменения в окружающую 
социальную среду за счет реализации социальных инициатив.  

 

Актуальность: Программа дополнительного образования «ШСК «Триумф» нацелена 
в первую очередь на духовно-нравственное развитие и воспитание школьника, а уже 
потом – на развитие специальных предметных компетенций физкультурно-спортивного 
характера. 

 

Новизна программы: Самоопределение в физкультурно-спортивной деятельности – 
процесс формирования человеком осмысленного и ответственного отношения к 

собственной телесности. Приобретение школьниками опыта самоопределения происходит 
в совместной со сверстниками и взрослыми практике спортивных состязаний, в ходе 
открытой друг для друга практики «Заботы о себе», реализации совместных проектов.  

    

  Адресат программы: Возраст учащихся в объединении предлагается от 7 до 18 лет. 

Принимаются все желающие мальчики и девочки, не имеющие противопоказаний по  

состоянию здоровья. Обучение по данной программе будет актуальным для физически 

активных детей, проявляющих интерес  к изучению физической культуры, спорта, правил 

соревнований, истории ФК.   

 

Объем программы и сроки реализации. Общее количество учебных часов, 
необходимых для освоения программы, составляет 68  часов.  Срок реализации программы – 

1 год. Продолжительность обучения по программе - 34 недели, период обучения - с сентября 
по май.  

 

- Цель программы: способствовать освоению школьниками основных социальных норм, 
необходимых им для полноценного существования в современном обществе, - в первую 
очередь это нормы ведения здорового образа жизни, нормы сохранения и поддержания 
физического, психического и социального здоровья; 

 

- способствовать развитию позитивного отношения школьников к базовым ценностям 
современного российского общества – в первую очередь к таким ценностям, как человек, 
здоровье, природа, руд, семья, Отечество;  
- способствовать приобретению обучающимися нового ценностно-окрашенного опыта, на 
основе которого они смогли бы в будущем выстраивать собственное социальное 
поведение. 

 

Задачи программы:  

- мобилизация необходимых для осуществления спортивно-оздоровительной 
деятельности школьников кадровых, материально-технических, финансовых, средовых 
ресурсов;  



- формирование и развитие подростковых общностей и коллективов, совместно 
участвующих в спортивно-оздоровительной деятельности;  
- обучение школьников способам овладения различными элементами спортивно-
оздоровительной деятельности;  
- помощь подросткам в осуществлении ими самостоятельного планирования, организации, 
проведения и анализа наиболее значимых для них дел и проектов спортивно-
оздоровительной направленности.  

Программа представляет собой программу дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности обучающихся начальной и основной ступеней 
общего образования. 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Воспитательные результаты программы распределяются по трем уровням. 

 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьников социальных знаний, 
понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 
школьниками знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об основных 

нормах гигиены, о технике безопасности при занятии спортом, об основах 
разработки социальных проектов и организации коллективной деятельности; о 
способах организации досуга других людей; о способах самостоятельного поиска, 
нахождения и обработки информации.  
2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 
целом):  
развитие ценностных отношений школьника к своему здоровью окружающих его 
людей, к спорту и физкультуре, к другим людям.  
3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): приобретение школьником опыта  
актуализации спортивно-оздоровительной деятельности в социальном 
пространстве; опыта заботы о младших и организации их досуга; самоорганизации 
и организации совместной деятельности с другими школьниками; опыта 
управления другими людьми и принятия на ответственности за других. 

 
При достижении трех уровней результатов дополнительного образования возрастает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся.  
Первая группа эффектов – социокультурная идентичность – осознание школьником 

и принятие себя как субъекта социокультурного взаимодействия, личности и 
индивидуальности.  

Вторая группа эффектов – предполагает высокую степень эффективности 
самореализации школьника в социальном взаимодействии.  

Третья группа – компетенции в сфере сохранения и укрепления здоровья, 
спортивной деятельности.  
Программа предполагает проведение как регулярных еженедельных занятий со 

школьниками, так и организация занятий крупными блоками – «интенсивами» (Н.: 
соревнования, фестивали, проекты, праздники и т.п.). В ходе реализации программы 

дополнительного образования «ШСК «Триумф» предполагается формирование 
следующих универсальных учебных действий (УУД): Регулятивные УУД: 

 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей;  
- Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 
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- Проговаривать последовательность действий на занятиях.  
- Учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 
учить работать по предложенному учителем плану Средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога на  
этапе изучения нового материала. Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на занятиях.   
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов).  
Познавательные УУД: 
- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике  

(на развороте, в оглавлении, в словаре, в турнирной таблице, таблице результатов).   
- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник и другие 
печатные издания, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях.   
- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса, группы.  
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 
формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков).  
- Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 
ориентированные на линии развития средствами предмета.  
Коммуникативные УУД:  
- Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). -
Слушать и понимать речь других.  
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог).  
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.  

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 
- умение не создавать конфликтов или находить выходы из конфликтной ситуации; 
- развитее навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях;  
- Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 
группах. 

 
РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-  
спортивной направленности рассчитана на 1 год обучения. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 40 минут. 
Время проведения – понедельник, вторник: 13.00 – 13.40 В работе используется 

подвижное расписание для проведения школьных соревнований. 
Количество занятий в год – 68 занятий.   

 
Формы и методы занятий:  

 Соревнования - метод организации и воспитания коллектива, активизирующий 
и стимулирующий общественно полезную деятельность путем сравнения и оценки ее 
результатов, обеспечивающий успех индивидуального и коллективного труда, его 
производительность, продуктивность и организованность. Важную роль в соревновании 
играет поощрение всех участников, особенно в личном зачете.  

 Фестиваль - массовое соревнование, показ достижений профессионального 
роста.  

 Товарищеская встреча – проводятся между командами отдельных учебных 
заведений, преподавательским составом и обучающимися в  целях развития спортивного 
соперничества, организации активного досуга, а также проверки готовности спортсменов к 
предстоящим соревнованиям, поддержания и совершенствования спортивной формы, 
упрочения спортивных связей.  



 Матчевые встречи заранее предусматриваются планом спортивной работы и 
носят традиционный характер. В них обычно участвует небольшое количество   

команд. Такие соревнования способствуют развитию дружеских 
взаимоотношений между различными спортивными коллективами. 

 
 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

Учебный - тематический план включает в себя 2 модуля: 
 

I.Тренировочный модуль: легкая атлетика 
II. Соревнования: проведение школьной спартакиады, отдельных соревнований  
 

 
№ 

п/п 

Тема раздела Теория  Практика 

МОДУЛЬ «Легкая атлетика» 

1 Бег на короткие дистанции В процессе занятия 6 

2 Метание малого мяча 8 

3 Прыжки в длину с разбега «согнув 
ноги» 

10 

4 Прыжки в высоту «перешагиванием» 7 

5 Подвижные игры  

с элементами легкой атлетики 

4 

6 Кроссовая подготовка 6 

ВСЕГО часов  41 

МОДУЛЬ «Соревнования» 

1 Школьная спартакиада среди 
обучающихся начальной школы 

 9 

2 Школьная спартакиада среди 

обучающихся основной и средней  
школы 

 18 

ВСЕГО часов  27 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  68 

 

МОДУЛЬ «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» 

 1 раздел: Беговые упражнения 

Теоретическая часть: 

Знания о физической культуре: 

 правила безопасности и гигиенические требования на занятиях  легкой атлетики  
Физическая культура человека 

 проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.  
Практическая часть:  стартовый разгон и бег  по дистанции 60 м; стартовый разгон и бег  по 

прямой дистанции с максимальной скоростью. 

 2 раздел: Прыжки в длину с разбега «согнув ноги» 
Теоретическая часть: 

Знания о физической культуре: 

 правила безопасности и гигиенические требования на занятиях по прыжкам в длину с 

разбега. 
История развития легкой атлетики. 

 выдающиеся  достижения отечественных спортсменов по легкой атлетике. 
Практическая часть: прыжки в длину с места;  движение в полете в прыжках в длину с 

разбега; подбор индивидуального разбега для каждого ученика; ритм последних шагов в 



отталкивании в прыжках в длину с разбега. Прыжки в длину с разбега. Специальные беговые 

и прыжковые упражнения для освоения техники  прыжков. 

 3 раздел: Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание» 

Теоретическая часть: 

Знания о физической культуре: 

 правила безопасности и гигиенические требования на занятиях по прыжкам в высоту.  

Физическая культура (основные понятия).  

 здоровье и здоровый образ жизни. 

Практическая часть: разбег  в сочетание с отталкиванием; переход через планку. Подбор 
индивидуального разбега для каждого ученика Прыжки в высоту с разбега. Специальные 

беговые и прыжковые упражнения для освоения техники бега и прыжков. 

 4 раздел: Метание малого мяча 

Теоретическая часть: 

Знания о физической культуре: 

 правила безопасности и гигиенические требования на занятиях по метанию мяча.  

Физическая культура человека: 

 умение оказывать помощь своим сверстникам.   

Практическая часть: выполнение  «скрестного» шага  при разбеге; метание малого мяча на 
дальность с трех бросковых шагов;   Отведение руки с малым мячом на два шага в ходьбе и 

медленном беге; метание  малого мяча с полного разбега; метание  малого мяча в  
горизонтальную и вертикальную цель (1*1м) с расстояния 12-16м.  

 5 раздел: Подвижные игры с элементами легкой атлетики 

Теоретическая часть: 

Знания о физической культуре: 

 правила безопасности и гигиенические требования при занятиях подвижными играми. 
Способы двигательной деятельности 

 организация досуга средствами физической культуры. 
Практическая часть: 

Игры с бегом: «Футбол», « Баскетбол», «Русская лапта»,  легкоатлетические эстафеты. 
Игры с прыжками: «Кузнечики», « Прыжок за прыжком», «выше ноги от земли», «Удочка», 
«Бой петухов», прыжки со скакалкой. 

Игры с метанием: «Кто дальше бросит», ««Метко в цель», «Гонка мячей по кругу», «Мяч 
среднему», «Лапта» 

 
 
МОДУЛЬ «СОРЕВНОВАНИЯ» 

 
 

1.Школьная спартакиада среди обучающихся начальной школы проводится по видам спорта: 
баскетбол, пионербол, легкоатлетический кросс, веселые старты, семейные эстафеты, футбол, 
лыжные гонки. 

 
2. Школьная спартакиада среди обучающихся средней и основной школы проводится по 

видам спорта: баскетбол, волейбол, легкоатлетический кросс, футбол, лыжные гонки, СФП, 
ОФП, легкая атлетика. 
 

 
 



РАЗДЕЛ №2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

1. Материально-техническое обеспечение: 
Для успешной реализации данной программы необходимо иметь: 

- спортивный и тренажѐрный  залы для тренировок, светлые  и хорошо 
проветриваемые; 

- площадка для проведения занятий по лѐгкой атлетике; 
- раздевалка; 
- лыжная база для хранения лыж, инструмент для ремонта лыж и палок; 

- лыжи спортивные с креплениями и с палками – на весь состав обучающихся; 
- лыжные ботинки на весь состав  обучающихся;  
- смазочный (лыжная мазь, парафин, ускорители и т.д.) и расходный материал - 10-12 
комплектов на сезон;  
- эспандер резиновый - 10 шт; 

- мячи набивные разного веса (1,2,3,5кг.) – по 8 шт.; 
- мячи баскетбольные - 16 шт.; 

- мячи волейбольные – 6 шт.; 
- скакалки - 25 шт.; 
- секундомер – 1 шт.; 

- рулетка – 1 шт.; 
- аптечка – 1 шт. 
 
 
2. Информационное обеспечение: 

- Сайт Министерства спорта Российской Федерации: www.minsport.gov.ru;  
- htts://ru.wikipedia.org/wiki; 
- Журнал теория и практика физической культуры:  http://lib.spotedu. ru/ press /tpfk; 
- Спортивная электронная библиотека:  htt://libsport. ru; 

 
5.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Успеваемость учащихся по данной программе учитывается участие на 
соревнованиях, фестивалях, товарищеских встречах.  

 В течении учебного года учащиеся выступают на городских и районных 
соревнованиях. Промежуточная и итоговая аттестация не предусмотрены. 
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    Рабочая программа по внеурочной деятельности «Ступеньки к знаниям» 

разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми и 

методическими документами:  

1.Федерального государственного стандарта общего образования. 

2.Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ по отдельным учебным предметам, дисциплинам, курсам 

(модулям) МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца».  

3. Положение о внеурочной деятельности МБОУ «Средняя школа №1 

г.Грязовца».  

   Программа  реализуется в 6  классе.  На ее изучение отводится по 1 ч в 

неделю. Всего за данный период обучения – 34 часа.  
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  
Личностные: 

1) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития 

математики (изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей, 
десятичных дробей; происхождение геометрии из практических 

потребностей людей); 
2) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 
3) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с 

использованием изученной терминологии и символики, понимать смысл 
поставленной задачи, осуществлять перевод с естественного языка на 

математический и наоборот.  
у учащихся могут быть сформированы: 

1) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности; 

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

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 
решении арифметических задач. 
Метапредметные: 

 

1) умение планировать свою деятельность при решении учебных 
математических задач,  видеть различные стратегии решения задач, 

осознанно выбирать способ решения; 
2) умение работать с учебным математическим текстом (находить  ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты и пр.) 
3) умение проводить  несложные доказательные рассуждения, опираясь на 

изученные определения, свойства, признаки; распознавать  верные и 

неверные утверждения; иллюстрировать примерами изученные понятия и 
факты; опровергать с помощью контрпримеров неверные утверждения; 

4) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 
несложные алгоритмы вычислений и построений; 

5) применение приемов самоконтроля при решении учебных задач; 
6) умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях.  

Предметные: 

1) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 
2) владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 
3) умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя 

различные стратегии и способы рассуждения; 
4) усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и 

пространственных фигур; приобретение навыков их изображения, умение 
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использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 
5) приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления 

площадей и объемов; понимание идеи измерения длин, площадей, объемов; 
6) знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать т и 

изображать равные и симметричные фигуры; 
7) умение проводить несложные практические расчеты (включающие 

вычисления с процентами, выполнение необходимых измерений, 
использование прикидки и оценки); 

8) использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений,  

уравнений; умение оперировать понятием «буквенное выражение», 
осуществлять элементарную деятельность , связанную с понятием 

«уравнение»; 
9) знакомство с идеей координат на прямой и плоскости; выполнение 

стандартных процедур на координатной плоскости; 
10) понимание и использование информации, представленной в виде 

таблицы, столбчатой или круговой диаграммы; 
11) умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором 

возможных вариантов.  
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2.   Содержание курса внеурочной деятельности 6 класса 

 
1. Дроби и проценты (5 часов) 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к 

новому знаменателю. Сравнение дробей. Запись натурального числа в виде 
дроби. Сложение и вычитание дробей. Смешанная дробь; представление 

смешанной дроби в виде неправильной и выделение целой части числа из 
неправильной дроби. Умножение и деление дробей; взаимно обратные дроби. 

Нахождение части целого и целого по его части. Решение задач 
арифметическим способом. Понятие процента.  

2. Десятичные дроби (1 час) 

Десятичная запись дробей. Представление обыкновенной дроби в  виде 

десятичной и десятичной в виде обыкновенной. 

3. Действия с десятичными дробями (6 часов) 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление 

десятичной дроби на степень 10. Умножение и деление десятичных дробей. 

Выполнение действий с обыкновенными и десятичными дробями.   

4. Отношения и проценты (2 часа) 

Выражение процентов десятичными дробями; решение задач на 

проценты. Выражение отношения величин в процентах.  

5. Выражения, формулы, уравнения (3 часа) 

Буквенные выражения и числовые подстановки. Формулы. Формулы 

периметра треугольника, периметр и площадь прямоугольника, объем 

параллелепипеда. Формулы длины окружности и площади круга. 

Уравнение. Составление уравнения по условию текстовой задачи.  

6. Целые числа (6 часов) 

Сложение и вычитание целых чисел; выполнимость операции 

вычитания. Умножение и деление целых чисел; правила знаков.  

7. Рациональные числа (7 часов) 

Арифметические действия с рациональными числами, свойства 

арифметических действий.  
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Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на 

плоскости, абсцисса и ордината точки. Построение точек и фигур на 

координатной плоскости. 

8. Многоугольники и многогранники (2 часа) 
Параллелограмм и его свойства. Вычисление площадей треугольника и 

параллелограмма. 

9. Повторение (2 часа) 

 

 

Тематическое планирование     6 класс                                                                       

№ занятия Тема 

1 Обыкновенная дробь.  Смешанная дробь.   

2 Сложение и вычитание обыкновенных дробей 

3 Умножение и деление дробей 

4 Решение задач на дроби.   

5 Понятие процента 

6 Десятичная запись дробей. Представление обыкновенной 

дроби в  виде десятичной 

7 Сложение и вычитание десятичных дробей. 

8 Умножение десятичных дробей. 

9 Деление десятичных дробей. 

10 Округление десятичных дробей. 

11 Все действия с десятичными дробями 

12 Все действия с десятичными дробями 

13 Решение задач на проценты. 

14 Решение задач на проценты. 

15 Нахождение значений буквенных выражений 

16 Решение уравнений 

17 Решение задач с помощью уравнений. 

18 Положительные и отрицательные целые числа 

19 Сложение целых чисел 

20 Вычитание целых чисел 

21 Умножение целых чисел. Правило знаков.  

22 Деление целых чисел. Правило знаков. 

23 Все действия с целыми числами 

24 Сложение рациональных чисел. 

25 Вычитание рациональных чисел. 

26 Умножение рациональных чисел. Правило знаков. 

27 Деление рациональных чисел. Правило знаков. 

28 Все действия с рациональными числами 

29 Прямоугольная система координат на плоскости. 
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30 Координаты точки на плоскости, абсцисса и ордината 
точки. 

31 Вычисление площадей треугольника и параллелограмма. 

32 Вычисление площадей треугольника и параллелограмма. 

33 Повторение курса математики 6 класса 

34 Повторение курса математики 6 класса 
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Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

«Ступеньки к знаниям», 5 класс 

 

   

 

 

 

 

  

                                                               Разработчик программы:  

Коробицына Т.Р., учитель математики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.Грязовец, 2022 
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    Рабочая программа по внеурочной деятельности «Ступеньки к знаниям» 

разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми и 

методическими документами:  

1.Федерального государственного стандарта общего образования. 

2.Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ по отдельным учебным предметам, дисциплинам, курсам 

(модулям) МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца».  

3. Положение о внеурочной деятельности МБОУ «Средняя школа №1 

г.Грязовца».  

   Программа  реализуется в 5   классе.  На ее изучение отводится по 1 ч в 

неделю. Всего за данный период  обучения – 34 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  
Личностные: 

4) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития 
математики (изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей, 

десятичных дробей; происхождение геометрии из практических 
потребностей людей); 

5) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 
рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

6) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с 
использованием изученной терминологии и символики, понимать смысл 

поставленной задачи, осуществлять перевод с естественного языка на 
математический и наоборот.  

у учащихся могут быть сформированы: 

1) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 
3) критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении арифметических задач. 
Метапредметные: 

 
7) умение планировать свою деятельность при решении учебных 

математических задач,  видеть различные стратегии решения задач, 
осознанно выбирать способ решения; 

8) умение работать с учебным математическим текстом (находить  ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты и пр.) 
9) умение проводить  несложные доказательные рассуждения, опираясь  на 

изученные определения, свойства, признаки; распознавать  верные и 
неверные утверждения; иллюстрировать примерами изученные понятия и 

факты; опровергать с помощью контрпримеров неверные утверждения; 
10) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 
11) применение приемов самоконтроля при решении учебных задач; 

12) умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях.  
Предметные: 

12) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 
содержания; 

13) владение навыками вычислений с натуральными числами, 
обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 
отрицательными числами; 
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14) умение решать текстовые задачи арифметическим способом, 

используя различные стратегии и способы рассуждения; 
15) усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и 

пространственных фигур; приобретение навыков их изображения, умение 
использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 
16) приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, 

вычисления площадей и объемов; понимание идеи измерения длин, 
площадей, объемов; 

17) знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение 

распознавать т и изображать равные и симметричные фигуры; 
18) умение проводить несложные практические расчеты (включающие 

вычисления с процентами, выполнение необходимых измерений, 
использование прикидки и оценки); 

19) использование букв для записи общих утверждений, формул, 
выражений,  уравнений; умение оперировать понятием «буквенное 

выражение», осуществлять элементарную деятельность , связанную с 
понятием «уравнение»; 

20) знакомство с идеей координат на прямой и плоскости; выполнение 
стандартных процедур на координатной плоскости; 

21) понимание и использование информации, представленной в виде 
таблицы, столбчатой или круговой диаграммы; 

22) умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором 

возможных вариантов.  
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2.Содержание курса внеурочной деятельности 5 класс 

1. Натуральные числа ( 8 часов) 
 Десятичная система счисления. Изображение натуральных чисел 

точками на координатной прямой. Сравнение натуральных чисел.  
 Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание 

как действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства 
нуля и единицы при умножении. Деление как действие, обратное 

умножению. Возведение числа в степень с натуральным показателем. 
Вычисление значений числовых выражений; порядок действий. Решение 

задач арифметическим методом.  
 Переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения; преобразование сумм и произведений. Распределительное 

свойство умножения относительно сложения; вынесение общего множителя 
за скобки. Примеры рациональных вычислений. Решение задач 

арифметическим способом. Делители и кратные числа; наибольший общий 
делитель и наименьшее общее кратное. Простые и составные числа. 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10.  
 2.Наглядная геометрия. Линии на плоскости (2 часа) 

Точка, прямая, отрезок, луч. Ломаная. Измерение длины отрезка. 
Метрические системы измерения длин. Окружность и круг. Построение 

узоров из окружностей. Угол. Прямой, острый, тупой углы. Измерение и 
построение углов с помощью транспортира.  

3. Дроби.  Действия с дробями (10 часов) 
Представление обыкновенной дроби как способ записи части 

величины. Правильные и неправильные дроби. Изображение дробей точками 
на координатной прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 
Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. Запись 

натурального числа в виде дроби. 
Сложение и вычитание дробей. Смешанная дробь; представление 

смешанной дроби в виде неправильной и выделение целой части числа из 
неправильной дроби. Умножение и деление дробей; взаимно обратные дроби. 

Нахождение части целого и целого по его части. Решение задач 
арифметическим способом. 

4. Наглядная геометрия. Многоугольники ( 1 Час) 
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Многоугольник.  Виды четырехугольников и их свойства. Периметр и 

площадь прямоугольника, квадрата, треугольника. Площадь многоугольника.  
5. Десятичные дроби. Действия с десятичными дробями. (9 часов) 

Десятичная запись дробей. Представление обыкновенной дроби в  виде 
десятичной и десятичной в виде обыкновенной. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Умножение и деление десятичной дроби на степень 10. 
Умножение и деление десятичных дробей. Выполнение действий с 

обыкновенными и десятичными дробями. Решение текстовых задач, 
содержащих дроби. Решение основных задач на дроби. 
6. Наглядная геометрия Тела и фигуры в пространстве. (2 часа) 

Многогранник, изображение многогранников. Прямоугольный 
параллелепипед и куб. Развертки. Объем прямоугольного параллелепипеда  и 

куба. Единицы измерения объема 
7. Повторение (2часа) 

3.Тематическое планирование     в 5 классе                                                                       

№ занятия Тема 

1 Десятичная система счисления. Сравнение натуральных 

чисел 

2 Изображение натуральных чисел точками на 
координатной прямой. 

3 Сложение и вычитание натуральных чисел 

4 Умножение и деление натуральных чисел. 

5 Вычисление значений числовых выражений 

6 Распределительное свойство умножения относительно 
сложения 

7 Делители и кратные числа; наибольший общий делитель 
и наименьшее общее кратное 

8 Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10 

9 Линии на плоскости. Окружность и круг 

10 Измерение длин отрезков и ломаных. Измерение углов 

транспортиром.  

11 Правильные и неправильные обыкновенные дроби 

12 Изображение дробей  точками на координатной прямой. 

13 Основное свойство дроби. Сокращение дробей 

14 Приведение дробей к новому знаменателю 

15 Сложение обыкновенных дробей  

16 Вычитание обыкновенных дробей 

17 Умножение обыкновенных дробей 

18 Деление обыкновенных дробей 

19 Порядок действий при вычислениях 

20 Текстовые задачи на дроби 

21 Многоугольник. Периметр и площадь многоугольника 

22 Десятичная запись дробей 

23 Сложение десятичных дробей  
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24 Вычитание десятичных дробей 

25 Умножение десятичных дробей 

26 Деление десятичных дробей 

27 Все действия с десятичными дробями 

28 Текстовые задачи, содержащие дроби 

29 Основные задачи на дроби 

30 Основные задачи на дроби 

31 Многогранник.  

32 Объем прямоугольного параллелепипеда и куба 

33 Повторение курса математики за 5 класс 

34 Повторение курса математики за 5 класс 
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Рабочая программа 

по внеурочной деятельности 

«Ступеньки к знаниям»  

7 -9 классы 
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Фасонова В.А., учитель математики, 
Коробицына Т.Р., учитель математики. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
г. Грязовец 



77 
 

2018 
 

Содержание 

  

1.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности                                  

2.Содержание  курса  с указанием форм   ее организации и видов 

деятельности                                                                                                                             

3.Тематическое планирование                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 

 

 

 

    Рабочая программа по внеурочной деятельности «Ступеньки к знаниям» 

разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми и 

методическими документами:  

1.Федеральный государственный стандарт общего образования. 

 2.Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ по отдельным учебным предметам, дисциплинам, курсам 

(модулям) МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца».  

Программа  реализуется в 7,8 и 9 классах.  На ее изучение отводится по 0,5 ч 

в неделю . Всего за 3 года обучения – 51 ч.  
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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 
деятельности  

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

 -сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  
 -сформированность коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной,  

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видах деятельности; 

 -умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

 -критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; креативность мышления, 
инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

 -способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений. 
метапредметные: 

 -умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; умение осуществлять контроль по 
результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и 

вносить необходимые коррективы; 
 -умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 
возможности её решения; осознанное владение логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на 
основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; умение устанавливать причинно-следственные связи; 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и выводы; умение создавать, применять и преобразовывать 
знаковосимволические средства, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 
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 -умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение 
функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; 

умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 -сформированность учебной и общепользовательской компетентности 

в области использования информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ-компетентности);  

 -умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
 -умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 
 -умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации; 

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

 -понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом.  

предметные: 

 -умение работать с математическим текстом (структурирование, 
извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и  письменной речи, применяя математическую 
терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 
проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

 -владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 
числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о 
статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 
характер; 

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

 -умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 
составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента; 
 -умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а 

также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять 
графические представления для решения и исследования уравнений, 

неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из 
математики, смежных предметов, практики; 
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 -овладение системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой, умение строить графики функций, описывать их 
свойства, использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 
 -овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; 
 -умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности 

случайных событий; 
 -умение применять изученные понятия, результаты и методы при 
решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов.  
 

 
 

 
2. Содержание  курса  с указанием форм   ее организации и видов 

деятельности                                                                                                                             
 

АРИФМЕТИКА 

 Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел 

до множества целых, множества целых до множества 
рациональных. Рациональное число как отношение m/n, где m- 
целое число,n- натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень 
третьей степени. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и 
несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных 

чисел бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных 
чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной 
прямой. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч.  

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимое 
значение переменной. Подстановка выражений вместо переменных. 
Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. 
Тождество. 

Степень  с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и 
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многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и 
квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого 

выражения в многочлен. Разложение многочлена на множители:  
вынесение общего множителя за скобки, способ группировки, 

применение формул сокращенного умножения, комбинации различных 
приемов. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. 

Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена на 
множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сокращение алгебраических дробей. Сложение, вычитание , умножение 
и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в 

степень. Степень с целым показателем и её свойства.  

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство 

тождеств. 

Квадратные корни. Понятие квадратного корня, арифметического 

квадратного корня. Свойства арифметических квадратных корней и их 
применение к  преобразованию числовых выражений и вычислениям.  

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 
Свойства числовых равенств. Равносильность уравнений.  

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным.  

Квадратное уравнение. Неполное квадратное уравнение. Формулы 
корней квадратного уравнения. Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным. Биквадратное уравнение. Решение дробно-рациональных 
уравнений. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Системы уравнений. Система уравнений с двумя переменными. 

Равносильность систем. Системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными; решение подстановкой и сложением. Решение систем 

двух уравнений с двумя переменными, одно из которых линейное, а 
другое второй степени. Примеры решения систем нелинейных 

уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация 
уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 

переменными, угловой коэффициент прямой; условие параллельности 
прямых. Графики простейших нелинейных уравнений (парабола, 
гипербола, окружность). Графическая интерпретация системы 
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уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.  

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. 

Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. 
Системы неравенств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ 

 Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие 

функции. Область определения и множество значений функции. 
Способы задания функций. График функции. Свойства функции, их  
отображение на графике: возрастание и убывание функции, нули 

функции, сохранение знака. Примеры графиков зависимостей, 
отражающих реальные процессы. 

 Числовые функции. Функции, описывающие прямую и 
обратную пропорциональные зависимости, их графики и свойства. 

Линейная функция, ее график и свойства. Квадратичная функция, ее 
график и свойства. Степенные функции с натуральными 

показателями 2 и 3, их графики и свойства.  

Числовые последовательности. Понятие числовой 

последовательности. Задание последовательности рекуррентной 
формулой и формулой n – го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессия. Формулы n – го 
члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых  n-
членов.  

 
 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. Статистические характеристики набора данных: 
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, 

размах.  

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте 

и случайном событии. Частота случайного события. Статистический 
подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных 

событий. Независимые события. Достоверные и невозможные события. 
Равновозможность событий. Классическое определение вероятности.  

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором 
вариантов. Комбинаторное правило умножения. Перестановки и 
факториал. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 
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Теоретико – множественные понятия. Множество, элемент 

множества. Задание множеств перечислением элементов, 
характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых 

множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 
Объединение и пересечение множеств, разность множеств.  

Иллюстрация отношений между множествами с помощью 
диаграмм Эйлера-Венна 

 

 
3.Тематическое планирование      

7 КЛАСС 

 
8 КЛАСС 

Тема Количество  часов 

1. Алгебраические дроби 4 

2. Квадратные корни 3 

3. Квадратные уравнения 3 

4. Системы уравнений 3 

5. Функции  3 

6. Вероятность и статистика 1 

Итого 17 

 
9 КЛАСС 

Тема Количество  часов 

1. Неравенства  4 

2. Квадратичная функция 4 

3. Уравнения и системы уравнений 4 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии 4 

5. Статистика и вероятность 1 

Тема Количество  часов 

1. Дроби и проценты 2 

2. Прямая и обратная пропорциональность 2 

3. Введение в алгебру 2 

4. Уравнения 2 

5. Координаты и графики 2 

6. Свойства степени с натуральным показателем 2 

7. Многочлены 2 

8. Разложение многочленов на множители 2 

9. Случайные события 1 

Итого 17 
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Итого 17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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Пояснительная записка 

 

Направленность данной    программы внеурочной деятельности: биологическая. 

 

Новизна программы состоит в том, что она  позволяет не только расширить и систематизировать 

знания обучающихся о живом организме  растений  как открытой биологической системе, но и 

реализовать комплексный подход при изучении растений на разных уровнях организации. 

 

 Актуальность программы связана с решением вопроса об эколого-биологическом просвещении. 

 

Цель: 

 расширение практических умений  по биологии; 

 повышение экологической грамотности учащихся; 

 вооружение их навыками бережного использования растений;  

 формирование активной гуманной позиции школьников по отношению к природе. 
 
Задачи: 

 Расширение контактов учащихся с природой, вовлечение их в реальную деятельность по  
изучению растений. 

 Изучение растений  родного края. 

 Развитие познавательного интереса учащихся к растениям. 

 Воспитание экологической культуры, бережного и ответственного отношения к 
окружающей    среде. 

 

 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы: 

 12-13 лет. 

 

Срок реализации  программы -  1 год.  

 

Формы и режим занятий: 

 1 час в неделю  

 теоретические и практические занятия  

 продолжительность одного занятия – 40 мин. 

 программа выстроена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей  
 детей  среднего школьного возраста 
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Ожидаемые  результаты 

 

Личностные результаты: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).  
Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

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

ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  
Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной задачи  в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 
явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой 

план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 
Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 
речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 
себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  
 

Способы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

 составление рефератов и сообщений по интересующим темам, представление их 
аудитории. 

 проведение конференций, семинаров 
 тестирование 
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 составление буклетов, газет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  программы «Мир растений». 

 

Раздел Тема Теоретическая 

часть 

Практичес

кая часть 

Введение. (2 часа)  1. Живой организм как открытая  биологическая 

система. 

1 час  

2. Науки о природе. Методы изучения природы.  1 час 

Раздел 1. 

Мир биологии. 

(4 часа) 

3. Живые царства. Бактерии.  1час 

4. Живые царства. Грибы.  1 час 

5. Живые царства. Растения.  1 час 

6.  Живые царства. Животные. 1 час  

Раздел 2. 

Клетка. (1 час) 

7.Клетка как структурно-функциональная единица 

всего живого. 

 1 час 

Раздел 3. 8. Растительные  ткани. 

9. Практическая работа «Строение кожицы листа. 

 1 час 

 1 час 
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Ткани. (3 часа) 10. Ткани животных.  1 час 

Раздел 4. 

Органы. (7 часов) 

11 Органы растений. 1 час  

12. Практическая работа «Строение стержневой и 

мочковатой системы», «Строение корневых 

волосков  и корневого чехлика». 

 

 1 час 

 

13. Практическая работа «Микроскопическое 

строение стебля», «Строение 

 луковицы, клубня». 

 1 час 

14. Лабораторная работа «Строение почек, 

расположение их на стебле». 

 1 час 

15. Лабораторная работа «Простые и сложные 

листья». 

 1 час 

16. Лабораторная работа «Строение семян 

двудольных и однодольных растений». 

 1 час 

17. Органы животных. 1 час  

Раздел 5.  

Организм как 

единое целое.   

 (1 час) 

18.Организм высших растений. Организм 

животных. 

 

1 час  

Раздел 6.  

Растительные 

организмы. 

(13 часов) 

19.  Низшие растения. Зеленые водоросли 1 час  

20. Бурые и красные  водоросли.   1 час 

21.  Моховидные. 1 час  

22.  «Строение мха». Лабораторная работа  1 час 

23.  Хвощи, плауны, папоротники. 1 час  

24. «Строение папоротника». Лабораторная работа  1 час 

25  Голосеменные растения 1 час  

26. «Строение шишки». Лабораторная работа  1 час 

27. Покрытосеменные растения. 1 час   

28.  «Строение цветка». Лабораторная работа  1 час 
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Содержание  программы «Мир растений». 

 

29.  Семейства однодольных растений.  1 час 

30.  Семейства двудольных растений.  1 час 

31.  «Строение стебля (спил дерева)». Лабораторная 

работа 

 1 час 

Заключение. 

(3 ч.) 

32-34.Проектная деятельность.  

 

 3 часа 

Итого  34 часа   

  Раздел Тема Содержание Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Введение2 

часа 

1. Живой организм как открытая 

биологическая система 

 

Живой организм. 

Признаки жизни. 

Жизнь 

Характеризовать 

признаки жизни, 

особенности живого 

организма 

2. Науки о природе.  Методы 

изучения природы 

Формирование 

представлений о 

естественных 

науках, процессах  

объектах и 

явлениях, 

изучением которых 

они занимаются 

Познавательный 

 интерес к естественным 

наукам; 

Знание объектов 

изучения естественных 

наук 

Раздел 1. 

Мир 

биологии 

4 часа 

3. Живые царства. Бактерии 

 

Бактерии – 

безъядерные 

одноклеточные 

организмы 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую 

4. Живые царства. Грибы 

 

Грибы. Грибница 

(мицелий), гифы, 

плодовое тело. 

Шляпочные грибы 

(съедобные и 

ядовитые), 

дрожжевые грибы, 

Выделение 

существенных 

особенностей 

представителей царства 

Грибы. Знание правил 

оказания первой помощи 

при отравлении 
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грибы-паразиты ядовитыми грибами. 

5. Живые царства. Растения. 

 

Растения. 

Хлорофилл. Органы 

растений: корни, 

стебли, листья, 

цветки, плоды и 

смена 

Отделы: Водоросли, 

Мхи, Папоротники, 

Голосеменные, 

Цветковые  

Выделение 

существенных 

особенностей  

Представителей царства 

Растения. Знание 

основных 

систематических единиц 

царства Растения. 

6. Живые царства. Животные Животные. 

Простейшие 

стейшие (одно- 

клеточные) жи- 

вотные. 

Многоклеточные 

животные. Типы: 

Кишечнополо-

стные, Иглокожие, 

Кольчатые черви, 

Моллюски, Чле 

нистоногие, 

Хордовые 

Выделение су- 

щественных 

особенностей 

представителей 

царства Живот- 

ные. Знание ос- 

новных систе- 

матических 

единиц царства 

Животные 

Раздел 2. 

Клетка.  

1 час 

7. Клетка как структурная и 

функциональная единица живого 

Клетка как 

структурно- 

функциональная 

единица всего 

живого. Строение 

клеток 

.Ссс Строение клеток. 
Разн  Разнообразие 
клет   клеток. 

Клетки растений и 
животных 

Кле 

Давать характеристику  

клетки 

Сравнивать строение 

клеток растений и 

животных 

Называть особенности 

строения клеток 

растений и животных. 

Раздел 3. 8. Растительные ткани Разнообразие 

растений – 

Давать определение 
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Ткани. 

3 часа 

результат 

эволюции.  

Классификация 

тканей. Виды 

тканей: покровная, 

основная, 

выделительная. 

тканей. 

Различать виды тканей. 

Устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функций тканей. 

9.  Практическая работа 

«Строение кожицы листа» 

 

Стебель. Его 

внутреннее и 

внешнее строение. 

Рост стебля в 

толщину 

Использовать 

теоретические знания 

для проведения 

практической работы. 

10. Ткани животных Классификация 

тканей. Виды 

тканей: 

эпителиальные, 

мышечные,соедини

тельные 

Называть ткани 

животных, 

классифицировать ткани. 

Устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функций тканей. 

Раздел 4. 

Органы. 

7 часов 

11.  Органы растений Корень и побег. 

Стебель, лист, 

почки. 

Называть органы 

растений.  

Определять их функции. 

Устанавливать 

взаимосвязь  

 

12. Практическая работа 

«Строение стержневой и 

мочковатой системы», 

«Строение корневых волосков  

и корневого чехлика» 

Классификация 

корней, виды 

корневых систем. 

Функции корня и 

его частей. 

Использовать 

теоретические знания 

для проведения 

практической работы. 

13. Практическая работа 

«Микроскопическое строение 

стебля», «Строение луковицы, 

клубня» 

Стебель. Его 

внутреннее и 

внешнее строение. 

Рост стебля в 

толщину 

Использовать 

теоретические знания 

для проведения 

практической работы. 

14. Лабораторная работа 

«Строение почек, 

расположение их на стебле» 

Строение почек, 

виды почек 

Использовать 

теоретические знания 

для проведения 

практической работы. 

15. Лабораторная работа Классификация 

листьев по 

Использовать 

теоретические знания 
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«Простые и сложные листья» строению, 

внутреннее 

строение листьев. 

для проведения 

практической работы. 

16. Лабораторная работа 

«Строение семян двудольных и 

однодольных растений» 

строение семян Использовать 

теоретические знания 

для проведения 

практической работы. 

17. Органы животных Органы брюшной и 

грудной полости. 

Называть органы грудной 

и брюшной полости.  

Устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функций органов. 

Раздел 5. 

Организм 

как 

единое 

целое 

 1 час 

 

18. Организм высших растений. 

Организм животных. 

 

Организм как 

единое целое. 

Взаимосвязь 

органов и систем 

органов. 

Характеризовать 

организм как единое 

целое. 

Уметь устанавливать 

взаимосвязь между 

строением и функциями 

организма как единого 

целого. 

Раздел 6.  

Раститель

ные 

организм

ы. 

13 часов 

19.  Низшие растения. Зеленые 

водоросли 

Общая 

характеристика 

Давать характеристику, 

устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функций органов. 

20. Бурые и красные  водоросли.  Отличительные 

особенности 

Давать характеристику, 

уметь сравнивать   

21.  Моховидные. Отличительные 

особенности 

Давать характеристику   

22.  Лабораторная работа  

«Строение мха». 

Сравнение зеленого 

и белого мха 

Использовать 

теоретические знания 

для проведения 

практической работы. 

23.Хвощи,плауны, папоротники. Отличительные 

особенности 

Давать характеристику, 

уметь сравнивать   

24. Лабораторная работа  

«Строение папоротника». 

Отличия 

папоротника и мха 

Использовать 

теоретические знания 

для проведения 

практической работы. 
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Содержание программы 

                                 Общее количество часов — 34 

 Введение (2 ч) Живой организм как открытая  биологическая система. Науки о природе.   

Методы      

                                                     

 Раздел 1. Мир биологии (4 ч) Бактерии – безъядерные одноклеточные организмы Грибы. 

Грибница (мицелий), гифы, плодовое тело. Шляпочные грибы (съедобные и ядовитые), 

дрожжевые грибы, грибы-паразиты Растения. Хлорофилл. Органы растений: корни, стебли, 

листья, цветки, плоды и семена. Животные. 

 

25  Голосеменные растения Отличительные 

особенности 

Давать характеристику, 

уметь сравнивать   

26.Лабораторная работа  

«Строение шишки». 

Шишка как 

видоизмененный 

побег 

Использовать 

теоретические знания 

для проведения 

практической работы. 

27.Покрытосеменные растения. Отличительные 

особенности 

Давать характеристику, 

уметь сравнивать   

28.Лабораторная работа  

«Строение цветка». 

Части цветка, их 

особенности; 

симметрия 

Использовать 

теоретические знания 

для проведения 

практической работы. 

29.Семейства однодольных 

растений. 

Признаки семейств Описывать признаки, 

приводить примеры 

30.Семейства двудольных 

растений. 

Признаки семейств Описывать признаки, 

приводить примеры 

31.Лабораторная работа 

«Строение стебля (спил дерева)». 

Годичные кольца, 

сердцевина, 

древесина, камбий 

Использовать 

теоретические знания 

для проведения 

практической работы. 

Заключе-

ние  

3 часа. 

32-34.  Проектная деятельность 

 

Обобщение знаний. Анализировать, 

систематизировать, 

применять полученные 

знания в своей жизни 
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Раздел 2. Клетка (1 ч) 
Химический состав клетки. Клетка как структурно- функциональная единица всего 
живого. Прокариотические и эукариотические клетки. Строение, сходство и различия. 
Разнообразие клеток. Клетки растений, грибов и животных. Сходство и различия. 
Неклеточные формы жизни. 

 
Раздел 3. Ткани ( 3  ч )  
Ткань как совокупность клеток и межклеточного вещества, имеющих сходное строение и 
выполняющих общую функцию. 

Растительные ткани 
Разнообразие растений — результат длительной эволюции, сопровождающейся 
переходом к наземным условиям существования. Дифференцировка клеток, форми-
рование тканей. 
Классификация тканей по основной выполняемой функции. Строение и расположение.  

 

 Лабораторная работа: «Строение кожицы листа». 
 
Ткани животных Одноклеточные и многоклеточные животные.  
Дифференцировка клеток в многоклеточном организме. Образование тканей.  
 
 Демонстрация образцов эпителиальной и соединительной ткани под микроскопом. 

Раздел 4. Органы (7 ч) 
Орган — обособленная часть организма, имеющая определенную форму, строение.            

Органы растений 

Корень. Классификация корней: по происхождению (главный, придаточные, боковые),  
Корневые системы: стержневая и мочковатая. 
Функции корня и его частей.  
Видоизменения корней. 
Побег — стебель с расположенными на нем листьями и почками.  
Почка (зачаточный побег): строение, расположение, классификация. 
Стебель: строение, рост. Функции стебля 
Лист — боковой орган побега. Функции листа. Внешнее строение листа: листовая пластинка, 
черешок, основание, прилистники. Разнообразие листьев. Листорасположение. 
Жилкование листа: сетчатое, параллельное, дуговое. Клеточное строение листа. 
Видоизменения листьев. 
Цветок. Видоизмененный укороченный побег. Функции и строение цветка.  
Соцветия: простые и сложные. 
Плод.  Плоды простые и сложные.  
Семя. Специализированный орган. Строение семян 

Лабораторные  работы: 

«Строение корневых волосков и корневого чехлика». 
«Строение стержневой и мочковатой корневых систем». 

«Микроскопическое строение стебля». 
«Строение луковицы, клубня». 

«Строение почек, расположение их на стебле». 
«Простые и сложные листья». 
«Строение семян двудольных и однодольных растений». 

 
Органы животных 

 Внутренние органы: органы пищеварительной, дыхательной, выделительной и половой систем.  
 
 Раздел 5. Организм как единое целое (1 ч) 

 Организм высших растений. Целостный организм высших растений  

 Жизненные формы растений:  
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 дерево, кустарники, кустарнички и травы. Однолетние, двулетние, многолетние.  
 Организм животных. Взаимодействие всех органов и систем — обеспечение целостности  

 организма.  

Раздел 6. Растительные организмы (13 ч.) 

Теоретическое и практическое изучение характерных особенностей растений разных отделов.  

 Лабораторные  работы: 

«Строение мха».  

«Строение папоротника». 

«Строение шишки». 

«Строение цветка». 

«Строение стебля (спил дерева)». 

 Заключение (3 ч.).   Проектная деятельность. Анализ  систематизация полученных 
знаний,  применение УУД  в написании проекта. 

 

Литература.  

1. Антипова Н.М. Бактерии как объект изучения. Москва,  2005 г. 
2. Гуревич  А.А.        « Пресноводные водоросли» (определитель).  Издательство 

Просвещение», 2004 г. 
3.  Дорохина Л.Н.        Руководство к лабораторным занятиям по ботанике с  

основами экологии.        Москва, 2014 г. 
4.  Семенов А.М..  Логинова Л.Г.  Микроорганизмы. Особенности жизнедеятельности 
5.  Янушкевич  Л.В.   Многообразие простейших   «Биология в школе»  №4, 2003г. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по внеурочной деятельности  

 «Биология. От простого к сложному». 

8 класс 

 

                                                                                        Разработчик программы: 

Е.Н.Иванова – учитель биологии 

 

 

                                                            г. Грязовец 

2023 г. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности.                                    

   2.  Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм                  

организации и видов деятельности. 

   3. Тематическое планирование.                                                                               
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Цель программы:  

 

Повышение качества биологического, экологического  образования школьников.  
 

Задачи программы: 

 повторение, закрепление и углубление знаний по основным разделам курса 

биологии; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий, находить и 
анализировать информацию о живых объектах;  

 формирование умения  осуществлять    разнообразные виды самостоятельной 

деятельности; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения биологии, в ходе работы  с различными источниками информации; 

 развитие самоконтроля и самооценки знаний с помощью  различных форм 

тестирования; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
людей и собственному здоровью. 
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности.    
                                 

 

В процессе изучения программы, учащиеся приобретают следующие знания: 

 История развития биологии и место биологии в системе естественно-научных 
дисциплин; 

 Многообразие живого мира,  

 Строение организмов, единство взаимосвязи строения и функции; 

 Онтогенез и филогенез; 

 Роль живых организмов в природе и жизни человека. 

На основе перечисленных знаний формируются конкретные умения: 

 осмысливать и систематизировать знания о живых организмах, полученные 

на уроках, при чтении литературы, просмотре фильмов, личных наблюдений 
за явлениями природы;  

 подбирать и использовать современные методы исследования природных 
явлений и процессов; 

 анализировать и обобщать изученный материал. 
 

Планируемые результаты 

Учащиеся будут 
   Знать  
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основные этапы в развитии биологии, значение знаний биологии, прикладные отрасли 

биологии; 
основные свойства живой материи, многообразие форм жизни, характерные признаки 

биосистем, уровни организации живой материи, компоненты, их образующие, 

основные процессы, протекающие на каждом уровне; 
основные признаки царства растения, органоиды растительной клетки, характеристику 

растительных тканей и органов, функции органов, их видоизменения, способы 
размножения растений, условия прорастания семян и развития растений ;  

систематику царства растения, отличия низших растений от высших, характеристику 

основных отделов и классов растений, особенности их жизненного цикла, усложнение 
растений в ходе эволюции; 

отличительные признаки животных, основных (типичных) представителей 
таксономических групп, признаки крупных таксономических групп, особенности 
строения представителей животного мира в связи со средой, жизненные циклы 

паразитических червей, черты прогрессивного развития.  
Иметь 

 представление о происхождении и эволюции фаун, закономерностях географического 
распространения животных и причинах, обусловливающих это распространение; 

представление о зоогеографическом разделении суши и мирового океана, знать 

особенности фаун, населяющих различные зоогеографические царства. 
Уметь 

Характеризовать  
разные уровни организации живой материи. 
Объяснять 

 взаимосвязь строения и функции, узнавать основных изученных представителей 
органического мира. 

Выявлять  
признаки различия живой и неживой материи, сравнивать между собой структурные 

уровни организации жизни, объяснять общие свойства биосистем; 

 выделять существенные признаки классификации живых существ ; 
приспособленность организмов к совместному обитанию в природном сообществе. 

Анализировать и оценивать  
этапы исследования биологического разнообразия, объяснять практическое значение 

знаний биологии. 

 Сравнивать 
 растения с бактериями, грибами и животными, готовить микропрепараты растительных 

тканей; 
представителей разных отделов растений, находить прогрессивные черты в их строении, 

объяснять их значение. 

Использовать   
простейшие определители представителей животного мира, грамотно использовать 

понятия и термины, соблюдать основные правила поведения в природе. 
Делать  
биологические рисунки. 

 Определять типы корневых систем.  
Проверять всхожесть семян, проращивать их, размножать растения.  

- самостоятельно организовывать учебную деятельность, владеть навыками контроля и 
оценки своей деятельности, осознанно определять сферы своих интересов и 
возможностей. 

 

Знать  

предмет, объект, задачи, этапы развития и современное состояние анатомии и физиологии 
человека как науки; 



103 
 

общие принципы организации и функционирования тканей, происхождение тканей в 

онто- и филогенезе, межклеточные и межтканевые взаимодействия и значение 
тканевого уровня организации в эволюции многоклеточных животных;  

морфологическую и функциональную классификацию тканей человека и животных, их 

общие и частные характеристики, строение и функции; 
основные закономерности физиологических процессов и их механизмы; 

взаимообусловленность и неразрывную связь между строением и функцией;  
значение регуляции функций как условие физиологического равновесия организма ; 
предмет, объект, задачи, этапы развития и современное состояние антропологии как 

науки, этапы антропогенеза, биологические и социальные факторы антропогенеза и их 
роль; 

 основные принципы структурной организации биологических макромолекул – белков, 
нуклеиновых кислот, углеводов, липидов;  

физико-химические свойства аминокислот и их роль в формировании структуры и 

функционировании молекулы белка;  
 функциональную роль белков и нуклеиновых кислот в процессах жизнедеятельности; 

 роль ферментов для биотехнологии; свойства и роль ДНК и РНК в воспроизведении и 
передаче генетической информации;  

структурные особенности и свойства углеводов и липидов, их биологические функции ; 

фундаментальные законы и принципы существования организма человека; 
 особенности человека как вида животного царства. 

Освоить   

 навыки работы со световым микроскопом, с гистологическими препаратами .  
Уметь   

выявлять главные особенности строения, обеспечивающие специфические 
физиологические процессы и механизмы;  

составлять логический план ответа при изложении изученного материала; 
выделять биополимеры; идентифицировать функциональные группы органических 

соединений, природные органические соединения разных классов; 

 определённые черты строения и жизнедеятельности в связи с особенностями 
существования человека; 

 главные причины эволюции человека, показывать роль отдельных факторов;  
анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека, 

человеческих рас; 

оценивать нормальное состояние функций организма и их резервных возможностей; 
идентифицировать функциональные группы органических соединений, природные 

органические соединения разных классов; 
 определять типы тканей человека и животных по гистологическим препаратам, 

микрофотографиям или рисункам тканей; 

местоположение и взаиморасположение органов в организме; 
применять анатомические и физиологические знания в жизни, в том числе в качестве 

профилактики различных заболеваний; 
пользоваться лабораторным оборудованием: микроскопом, различными приборами для 

измерения физиологических параметров; 

 проектировать и проводить простые эксперименты по изучению работы отдельных 
органов и систем органов; 

 клинико-физиологические исследования организма человека; 
исследовать свойства природных соединений; 
    

давать физиологическую трактовку показателей, полученных в  результате 
исследования отдельных функций здорового организма;  

зарисовывать участки тканей с гистологических препаратов; 
экологически правильно вести себя в различных ситуациях с целью сохранения здоровья  



104 
 

 

В результате изучения курса учащиеся должны достигнуть следующих личностных 

результатов: 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
• реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы;  

• интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.);  
Метапредметными результатами освоения курса являются: 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-
популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 
Предметными  результатами  освоения  курса являются:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен 
веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 
веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья 
человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей 

среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 
животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов,  ВИЧ-инфекции,  
вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 
• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека 

в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 
человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 
заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и 
систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и 
ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 
• выявление изменчивости организмов;  приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов   в   экосистеме;   взаимосвязей   между   
особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 
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• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;  
• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 
3. В сфере физической деятельности: 
• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

астениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах,  обморожениях, 
травмах, спасении утопающего;  

• рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними;  

4. В эстетической сфере: 

•овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

        Тема 1. Введение.  

История развития биологии и место биологии в системе естественно-научных 
дисциплин; роль биологического многообразия как ведущего фактора устойчивости 

живых систем и биосферы в целом.  Знакомство с целями и задачами курса.  
Основные признаки живого. Уровни организации живых организмов. Принципы 
классификации. Сущность жизни. Структурные уровни организации живой материи.  

Тема 2.  Анатомия и морфология растений. 

Растения в системе органического мира. Общие признаки царства Растения. 

Строение растительной клетки. Структурно-функциональные особенности тканевой 
организации растений. Органный уровень организации растительного организма. 
Вегетативные органы растений: корень и побег. Особенности вегетативного, бесполого и 

полового размножения растений. Генеративные органы растений: гинецей и андроцей. 
Опыление и двойное оплодотворение. Образование семян. 

Тема 3.  Систематика растений.    

Таксономия царства Растений. Низшие растения. Размножение водорослей. 
Основные направления эволюции водорослей. Систематика водорослей: отделы Зеленые, 

Красные и Бурые водоросли. Подцарство Высшие растения. Эволюционные изменения 
жизненного цикла высших растений. Отделы высших споровых растений: Риниофиты, 

Моховидные, Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные. Семенные растения – 
основные черты усложнения организации. Отдел Голосеменные. Отдел Покрытосеменные 
(Цветковые). Основные семейства классов Однодольных и Двудольных растений.  
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Тема 4.  Царство животных. Зоология беспозвоночных.   

Внутреннее строение и функции, роль и распространение представителей 
важнейших таксономических групп. Животное царство – часть органического мира. 

Подцарство Простейшие. Таксономия и особенности организации и жизнедеятельности 
простейших. Подцарство Многоклеточные. Губки. Кишечнополостные. Тип Плоские 

черви. Общая характеристика. Многообразие типа. Жизненный цикл паразитических 
плоских червей. Тип Круглые черви. Целомические животные. Изучение многообразия 
круглых червей. Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Представители класса 

Олигохеты, Полихеты, пиявки. Гирудотерапия. Тип Моллюски. Общая характеристика. 
Изучение многообразия моллюсков. Тип Членистоногие. Общая характеристика. 

Ароморфозы типа. Многообразие членистоногих. 
Тема 5.  Царство животных. Зоология позвоночных.  

Внутреннее строение и функции, роль и распространение представителей 

важнейших таксономических групп. История изучения животных. Тип Хордовые. Общие  
признаки типа. Характеристика подтипов Личиночнохордовые (Оболочники), 

Бесчерепные, Черепные (Позвоночные). Классы Хрящевые рыбы и Костные рыбы. Класс 
Земноводные (Амфибии) и Пресмыкающиеся (Рептилии). Класс Птицы. Приспособление 
птиц к полету. Многообразие птиц. Класс Млекопитающие. Прогрессивные черты 

развития. Знакомство с представителями основных отрядов. 
Самостоятельная работа 

Изучение внешнего и внутреннего  строения рыбы. Определение возраста рыбы по 
чешуе. Изучение скелета рыбы. Наблюдение за живыми лягушками. Изучение внешнего 
строения лягушки. Изучение скелета лягушки. Изучение внутреннего строения на готовых 

влажных препаратах. Наблюдение за живыми ящерицами (неядовитыми змеями, 
черепахами). Изучение их внешнего строения. Сравнение скелета ящерицы и скелета 

лягушки. Внешнее строение птицы. Перьевой покров и различные типы перьев. Строение 
скелета птицы. Внутреннее строение птицы (по готовым влажным препаратам). Изучение 
строения куриного яйца. Наблюдение за живыми птицами. 

Тема 6.  Зоогеография.   

Изучение происхождения и эволюции фаун, то есть исторически сложившихся 

комплексов животных, объединенных общностью области распространения. Основные 
зоогеографические области суши. Особенности островных фаун. 

Тема 7.  Гистология.   

Клеточный и тканевой уровень организации животных и человека. Основные типы 
тканей. Клетки и межклеточное вещество. Функциональная морфология всех типов 

тканей. Строение, функции, классификация. Изменения тканей в онто- и филогенезе. 
Влияние факторов среды на клетки и ткани. Гистогенез и регенерация тканей.  

Тема 8.  Строение тела человека. Знакомство с фундаментальными законами и 

принципами существования организма человека; особенности человека как вида 
животного царства; изучение строения организма человека, его отдельных тканей, органов 

и систем органов в связи с выполняемыми функциями; формирование системы 
общебиологических понятий; знакомство с историей развития знаний по анатомии и 
физиологии человека и вкладом в развитие этих наук выдающихся ученых; освоение 

приемов и методов изучения физиологических процессов и функций организма человека, 
развитие навыков самостоятельной исследовательской работы; знакомство с 

гигиеническими аспектами и привитие навыков здорового образа жизни; расширение 
экологических знаний учащихся, воспитание ответственного отношения к собственному 
здоровью.  

Тема 9.  Эволюция человека и его предков.  
Антропология - наука о человеке. Общие методологические и теоретические основы 

исследовательской работы в области антропологии. Предмет, задачи и содержание 
антропологической науки. Работы классиков отечественной (российской и советской) 
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антропологии. Человек как биологический вид. Время появления приматов. 

Эволюционный путь человека. Факторы антропогенеза. 
Тема 10. Молекулярная биология: строение и химический состав клетки.  

Обмен веществ и поток энергии в клетке . 

Изучение классификации, строения и свойств  органических веществ; процессов 
биосинтеза сложных органических веществ из неорганических соединений; связи между 

жизнедеятельностью организмов и протекающими в них биохимическими процессами, 
реализации наследственной информации. 
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3. Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

1. Введение. 1 ч.  История развития науки биологии и место биологии в системе 
естественно-научных дисциплин. Общие представления о системах органического мира.  

2 
Анатомия и морфология растений.   

 (4 ч.) 

2.1 
Растения в системе органического мира. Общие признаки Царства Растения. 
Строение растительной клетки. 

2.2 
Практическая работа «Наблюдение за живой клеткой, приготовление 

микропрепарата листа амариллиса и рассматривание строения 

растительных клеток» 

2.3 

Определение типа корневой системы, изучение микроскопи 
ческого строения корня, стебля, листа. Вегетативное  

размножение растений. Генеративные органы растений: гинецей и андроцей.  
Опыление и двойное оплодотворение. Образование семян 

2.4 
Проращивание семян, размножение и выращивание растений. Практическая 

работа. «Проращивание семя». 

3. Систематика растений.   (3 ч.) 

3.1 

Таксономия царства Растений. Низшие растения. Размножение водорослей. 

Основные направления эволюции водорослей. Систематика водорослей: отделы 
Зелёные, Красные и Бурые водоросли. Подцарство Высшие растения. 
Эволюционные изменения жизненного цикла высших растений. Отделы высших 

споровых растений: Риниофиты, Моховидные. Практическая работа 

«Определение водорослей». 

3.2 Практическая работа «Определение хвощей, плаунов и папоротников» 

3.3 Практическая работа «Определение семейств». 

4. Царство животных. Зоология беспозвоночных.  (4 часа) 

4.1 
Подцарство Простейшие. Таксономия и особенности организации и 

жизнедеятельности простейших. Микроскопическое изучение простейших.  

4.2 

 

Подцарство Многоклеточные. Губки. Кишечнополостные. 
Тип Плоские черви. Общая характеристика. Многообразие типа. Жизненный 

цикл паразитических плоских червей. Тип Круглые черви. Целомические 
животные. Изучение многообразия круглых червей. 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Представители класса Олигохеты, 
Полихеты, пиявки. Гирудотерапия. 

4.3 
Практическая работа «Определение  семейства животных на примере 

раковин пресноводных моллюсков (класс Брюхоногие и класс 

Двустворчатые)». 
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4.4 Практическая работа «Определение вида насекомых». 

5. Царство животных. Зоология позвоночных. (5  часов) 

5.1 

Черепные (Позвоночные). Классы Хрящевые рыбы и Костные рыбы. Изучение 

внешнего и внутреннего  строения рыбы. Определение возраста рыбы по чешуе. 
Изучение скелета рыбы. 

5.2 
Практическая работа «Составление сравнительной характеристики 

подтипов, выявление приспособлений рыб к водной среде обитания, изучение 

внутреннего строения рыб» 

5.4 Класс Земноводные (Амфибии). 

5.5 
Класс  Пресмыкающиеся (Рептилии). 
Практическая работа «Составление  сравнительной характеристики 

земноводных и пресмыкающихся». 

5.6 
Класс Птицы. Приспособление птиц к полёту. Внешнее строение птицы. 
Практическая работа «Перьевой покров и различные типы перьев. Строение 

скелета птицы». 

6. Зоогеография.  (2 часа). 

6.1 

 

Зоогеографическое  подразделение Мирового океана. Экологическая  
характеристика и характерные представители фауны Мирового океана. 

Основные зоогеографические области суши. Зоогеографическое подразделение 
суши: принципы зоогеографического районирования и их краткая 
характеристика. 

6.2 

Практическая работа «Составление характеристики флоры и фауны одной 

из зоогеографических областей суши, составление характеристики 

островных сообществ и выявление эндемиков». 

7. Гистология.  (2 часа.) 

7.1 
Клеточный и тканевой уровень организации животных и человека. Основные 
типы тканей. Практические работы. «Изучение микроскопического строения 
эпителиальных тканей». 

7.2 

Практические работы. «Изучение микроскопического строения 

соединительных тканей», «Изучение микроскопического строения 

мышечных тканей», «Изучение микроскопического строения нервных 

тканей». 

8 Строение тела человека. (6 часов) 

8.1 Изучение строения организма человека, его отдельных тканей. 

8.2 Закономерности работы мышц. ОДС.  

8.3 
Особенности строения пищеварительной системы человека.  
 

8.4 

Дыхательная система.  Характеристика   органов воздухоносных путей и органов 

дыхания человека. Практическая работа «Определение собственных 

лёгочных объёмов методом спирометрии». 

8.5 
Кровеносная система. Органы кровообращения. Практическая работа  

«Изучение закономерностей работы сердца при различных нагрузках» 

8.6 
Органы чувств. Анализаторы. Зрительный анализатор. Профилактика нарушения 
зрения. Практическая работа  «Закономерности реакции зрачка на степень 

освещённости глаза. Определение остроты зрения» Слуховой анализатор. 

9 Эволюция человека и его предков. (2 часа) 

9.1 Человек как биологический вид. Время появления приматов. 

9.2 
Практическая  работа  «Эволюционный путь человека» (работа с 

коллекцией) 

10 
Молекулярная биология: строение и химический состав клетки.  Обмен 

веществ и поток энергии в клетке.  (5  часов) 
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10.1 
Молекулярная биология, задачи и практическое значение открытий в 
молекулярной биологии (ознакомление) 

10.2 
Строение и химический состав клетки.  Неорганические вещества. Роль 

минеральных веществ в клетке. 

10.3 Классификация, строения и свойств органических веществ.   

10.4 
Белки. Классификация, строение и свойства белков. Биологическая роль белков. 
Матричный синтез белков в клетке (ознакомление) 

10.5 Пластический   обмен. Практическая  работа  «Фотосинтез». 
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1. Планируемые  результаты освоения  внеурочного курса «Лесенка успеха».  

 2.Содержание внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 
3. Тематическое планирование   
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1.Планируемые результаты освоения курса 

Программа обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: уважительное отношение к родному языку, гордость за него; интерес  к 

изучению языка, его истории; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; ответственность за 

произнесённое и написанное слово;   умение работать в паре, коллективе.  

Метапредметные: понимание информации устного и письменного сообщения; 

соблюдение основных правил орфографии  в процессе письменного общения; правильное 

изложение своих мыслей в устной и письменной форме; умение извлекать информацию из 

различных источников, пользование словарями различных типов, справочной литературой;  

самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; составление плана; владение 

разными видами чтения;  использование родного языка как средство получения знаний по 

другим учебным предметам. 

Предметные:  знание правил   правописания приставок и корней;  нахождение в 

словах изученных орфограмм, умение обосновывать их выбор;  нахождение и 

исправление орфографических ошибок;  составление самоинструкций к 

орфографическим правилам; умение пользоваться ими, умение понимать текст, 

анализировать его. 
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2. Содержание внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

Введение. Язык, речь, общение (2 ч) 

Язык, слово, речевое общение, текст, виды текстов. Основные единицы   языка, их 

признаки. Расширить представление о русском языке; осознавать эстетическую 

функцию родного языка; Уметь отличать художественный стиль от научного стиля, 

извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов. 

Повторение изученного в начале года (4,5 ч) 

Уметь применять изученные орфограммы и пунктограммы, делать изученные разборы. 

Осознавать важность грамматического анализа слов для правописания.  

Синтаксис и пунктуация (8,5ч) 

Словосочетание, предложение, текст. Простое и сложное предложение. Простое 

осложненное предложение. Уметь  правильно ставить знаки препинания в ПП и между 

частями СП.  

Фонетика (3,5 ч) 

Буква и звук. Согласные и гласные звуки. Фонетический разбор слова. Орфоэпический 

словарь. Уметь различать гласные и согласные звуки, делать фонетический разбор слов. 

Лексика (5 ч) 

Лексика, лексическое и грамматическое значение слова, различные словари. Уметь 

определять прямое и переносное значение слов, находить средства связи предложений в 

тексте. Уметь различать фразеологизмы и свободные сочетания слов; употреблять 

фразеологизмы в речи; определять синтаксическую функцию фразеологизмов.  

Морфемика (5ч) 

Морфемика и словообразование. Морфемы формообразующие и словообразующие. 

Способы образования слов. Уметь различать морфемы, составлять слова из разных слов 

с указанными морфемами, делать морфемный и словообразовательные разборы. 

Морфология (29, 5 ч) 
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Имя существительное (6 ч). Морфологические признаки (постоянные и непостоянные) 

имен существительных. Существительные общего рода. Род несклоняемых 

существительных. Уметь определять синтаксическую роль имени существительного в 

предложении, делать морфологический разбор. 

Имя прилагательное (5,5 ч). Имя прилагательное как часть речи. Роль имён 

прилагательных в речевом высказывании. Краткие и полные прилагательные; 

качественные, относительные и притяжательные прилагательные, особенности их 

значения, изменения. Уметь определять синтаксическую роль имени прилагательного в 

предложении, делать морфологический разбор. 

Имя числительное (3ч). Морфологические признаки числительных. Уметь определять 

синтаксическую роль в предложении, делать морфологический разбор.  

Местоимение (4 ч). Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Уметь 

отличать местоимения от других частей речи, определять синтаксическую роль в 

предложении, делать морфологический разбор. 

Наречие (3ч). Наречие как часть речи. Уметь отличать наречия от других частей речи, 

определять синтаксическую роль в предложении, делать морфологический разбор.  

Глагол (5 ч). Морфологические признаки (постоянные и непостоянные) глаголов. 

Инфинитив, его грамматические особенности. Наклонение глагола, особенности 

употребления. Уметь определять синтаксическую роль в предложении, делать 

морфологический разбор. 

Причастие(3ч.) Причастие  как часть речи. Роль причастия в речевом высказывании. 

Правописание причастий. Причастный оборот.Уметь определять синтаксическую роль 

причастия в предложении, делать морфологический разбор.  

Деепричастие(3 ч.)Деепричастие  как часть речи. Роль деепричастия в речевом 

высказывании. Правописание деепричастий. Деепричастный оборот. Уметь определять 

синтаксическую роль деепричастия в предложении, делать морфологический разбор. 

Служебные части речи(2 ч.) 

Повторение в конце года (5 ч). 

Разноаспектный анализ текста. Морфологические признаки самостоятельных и 

служебных  частей речи. Производить элементарный языковой анализ художественного 

текста, воспринимать художественные и публицистические  тексты во всем 

многообразии используемых в них языковых и структурно-семантических средств. 

Выполнять изученные разборы. 
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3.Тематическое планирование 

№ 

темы 

Тема раздела Количество 

часов в 5 

кл. 

Количество 

часов в 6 

кл. 

Количество 

часов 7 

класс 

Количество 

часов 8 

класс 

Всего 

1 Язык, речь, 

общение 

1 0,5  0,5 2 

2 Повторение 

изученного в 

начале года 

1 1,5 1 1 4.5 

  Синтаксис и 

пунктуация 

2  1.5 1 4 8.5 

3 Фонетика 1 1 1 0,5 3,5 
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4 Лексика 2 1,5 1 0,5 5 

5 Морфемика 2 1,5 1 0,5 5 

6 Имя 

существительное 

2 2 1 1 6 

Имя 

прилагательное 

2 1,5 1 1 5,5 

Имя 

числительное 

- 1 1 1 3 

Местоимение - 2 1 1 4 

Наречие  1 1 1 3 

Глагол 2  1 1 1 5 

7 Причастие   2 1 3 

8 Деепричастие   2 1 3 

9 
Служебные 

части речи 

  1 1 2 

10 Повторение в 

конце года 

2 1  1 1 5 

    17 17 17 17  68 
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Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 
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«Ступеньки к знаниям», 5 класс 

 

   

 

 

 

  

                                                               Разработчик программы:  

Огурцова Л.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.Грязовец, 2023 
 

Содержание:  

  

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности                                  

2.Содержание курса внеурочной деятельности                                     3.Тематическое 

планирование                                                                            
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    Рабочая программа по внеурочной деятельности «Ступеньки к знаниям» разработана 

в соответствии со следующими нормативно-правовыми и методическими документами:  

1.Федерального государственного стандарта общего образования. 2.Положение о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по отдельным учебным 

предметам, дисциплинам, курсам (модулям) МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца».  

3. Положение о внеурочной деятельности МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца».  

   Программа  реализуется в 5   классе.  На ее изучение отводится по 1 ч в неделю. Всего 

за данный период  обучения – 34 часа.  
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3. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  
Личностные: 

7) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики 
(изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей; 

происхождение геометрии из практических потребностей людей); 
8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 
9) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, 
осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот.  

у учащихся могут быть сформированы: 
1) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
арифметических задач. 
Метапредметные: 

 

13) умение планировать свою деятельность при решении учебных математических задач,  
видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

14) умение работать с учебным математическим текстом (находить  ответы на поставленные 
вопросы, выделять смысловые фрагменты и пр.) 

15) умение проводить  несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 
определения, свойства, признаки; распознавать  верные и неверные утверждения; 

иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью 
контрпримеров неверные утверждения; 

16) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные 

алгоритмы вычислений и построений; 
17) применение приемов самоконтроля при решении учебных задач; 

18) умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях.  
Предметные: 

23) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
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24) владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 
25) умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя 

различные стратегии и способы рассуждения; 
26) усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных 

фигур; приобретение навыков их изображения, умение использовать геометрический 
язык для описания предметов окружающего мира; 

27) приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления 
площадей и объемов; понимание идеи измерения длин, площадей, объемов; 

28) знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать т и 
изображать равные и симметричные фигуры; 

29) умение проводить несложные практические расчеты (включающие вычисления 

с процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки); 
30) использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений,  

уравнений; умение оперировать понятием «буквенное выражение», осуществлять 
элементарную деятельность , связанную с понятием «уравнение»; 

31) знакомство с идеей координат на прямой и плоскости; выполнение 
стандартных процедур на координатной плоскости; 

32) понимание и использование информации, представленной в виде таблицы, 
столбчатой или круговой диаграммы; 

33) умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 
вариантов.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.Содержание курса внеурочной деятельности 5 класс 
1. Натуральные числа ( 8 часов) 

 Десятичная система счисления. Изображение натуральных чисел точками на 
координатной прямой. Сравнение натуральных чисел. 

 Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как 
действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы 
при умножении. Деление как действие, обратное умножению. Возведение числа в 

степень с натуральным показателем. Вычисление значений числовых выражений; 
порядок действий. Решение задач арифметическим методом.  

 Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; 
преобразование сумм и произведений. Распределительное свойство умножения 

относительно сложения; вынесение общего множителя за скобки. Примеры 
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рациональных вычислений. Решение задач арифметическим способом.  Делители и 

кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Простые и 
составные числа. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10.  

 2.Наглядная геометрия. Линии на плоскости (2 часа) 
Точка, прямая, отрезок, луч. Ломаная. Измерение длины отрезка. Метрические 

системы измерения длин. Окружность и круг. Построение узоров из окружностей. Угол. 
Прямой, острый, тупой углы. Измерение и построение углов с помощью транспортира.  

3. Дроби.  Действия с дробями (10 часов) 
Представление обыкновенной дроби как способ записи части величины. 

Правильные и неправильные дроби. Изображение дробей точками на координатной 
прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому 
знаменателю. Сравнение дробей. Запись натурального числа в виде дроби.  

Сложение и вычитание дробей. Смешанная дробь; представление смешанной 
дроби в виде неправильной и выделение целой части числа из неправильной дроби. 

Умножение и деление дробей; взаимно обратные дроби. Нахождение части целого и 
целого по его части. Решение задач арифметическим способом.  

4. Наглядная геометрия. Многоугольники ( 1 Час) 
Многоугольник.  Виды четырехугольников и их свойства. Периметр и площадь 

прямоугольника, квадрата, треугольника. Площадь многоугольника.  
5. Десятичные дроби. Действия с десятичными дробями. (9 часов) 

Десятичная запись дробей. Представление обыкновенной дроби в  виде 
десятичной и десятичной в виде обыкновенной. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Умножение и деление десятичной дроби на степень 10. Умножение и деление 
десятичных дробей. Выполнение действий с обыкновенными и десятичными дробями.  
Решение текстовых задач, содержащих дроби. Решение основных задач на дроби.  

6. Наглядная геометрия Тела и фигуры в пространстве. (2 часа) 
Многогранник, изображение многогранников. Прямоугольный параллелепипед и куб. 

Развертки. Объем прямоугольного параллелепипеда  и куба. Единицы измерения объема 
7. Повторение (2часа) 

3.Тематическое планирование     в 5 классе                                                                       

№ занятия Тема 

1 Десятичная система счисления. Сравнение натуральных 

чисел 

2 Изображение натуральных чисел точками на 
координатной прямой. 

3 Сложение и вычитание натуральных чисел 

4 Умножение и деление натуральных чисел. 

5 Вычисление значений числовых выражений 

6 Распределительное свойство умножения относительно 
сложения 

7 Делители и кратные числа; наибольший общий делитель 
и наименьшее общее кратное 

8 Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10 

9 Линии на плоскости. Окружность и круг 
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10 Измерение длин отрезков и ломаных. Измерение углов 
транспортиром.  

11 Правильные и неправильные обыкновенные дроби 

12 Изображение дробей  точками на координатной прямой. 

13 Основное свойство дроби. Сокращение дробей 

14 Приведение дробей к новому знаменателю 

15 Сложение обыкновенных дробей  

16 Вычитание обыкновенных дробей 

17 Умножение обыкновенных дробей 

18 Деление обыкновенных дробей 

19 Порядок действий при вычислениях 

20 Текстовые задачи на дроби 

21 Многоугольник. Периметр и площадь многоугольника 

22 Десятичная запись дробей 

23 Сложение десятичных дробей  

24 Вычитание десятичных дробей 

25 Умножение десятичных дробей 

26 Деление десятичных дробей 

27 Все действия с десятичными дробями 

28 Текстовые задачи, содержащие дроби 

29 Основные задачи на дроби 

30 Основные задачи на дроби 

31 Многогранник.  

32 Объем прямоугольного параллелепипеда и куба 

33 Повторение курса математики за 5 класс 

34 Повторение курса математики за 5 класс 
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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности                                  

2.Содержание курса внеурочной деятельности                                     3.Тематическое 

планирование                                                                            
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    Рабочая программа по внеурочной деятельности «Ступеньки к знаниям» разработана 

в соответствии со следующими нормативно-правовыми и методическими документами:  

1.Федерального государственного стандарта общего образования.  2.Положение о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по отдельным учебным 

предметам, дисциплинам, курсам (модулям) МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца».  

3. Положение о внеурочной деятельности МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца».  

   Программа  реализуется в 6  классе.  На ее изучение отводится по 1 ч в неделю. Всего 

за данный период обучения – 34 часа.  
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4. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  
Личностные: 

10) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития 

математики (изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных 
дробей; происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

11) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 
рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

12) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с 
использованием изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной 

задачи, осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот.  
у учащихся могут быть сформированы: 
1) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 
4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 
Метапредметные: 

 
19) умение планировать свою деятельность при решении учебных 

математических задач,  видеть различные стратегии решения задач, 
осознанно выбирать способ решения; 

20) умение работать с учебным математическим текстом (находить  ответы на 
поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты и пр.) 

21) умение проводить  несложные доказательные рассуждения, опираясь на 

изученные определения, свойства, признаки; распознавать  верные и 
неверные утверждения; иллюстрировать примерами изученные понятия и 

факты; опровергать с помощью контрпримеров неверные утверждения; 
22) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, 

составлять несложные алгоритмы вычислений и построений; 
23) применение приемов самоконтроля при решении учебных задач; 

24) умение видеть математическую задачу в несложных практических 
ситуациях. 

Предметные: 

34) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 
35) владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 
36) умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя 

различные стратегии и способы рассуждения; 

37) усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и 
пространственных фигур; приобретение навыков их изображения, умение 

использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 
мира; 
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38) приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления 

площадей и объемов; понимание идеи измерения длин, площадей, объемов; 
39) знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать т и 

изображать равные и симметричные фигуры; 
40) умение проводить несложные практические расчеты (включающие 

вычисления с процентами, выполнение необходимых измерений, 
использование прикидки и оценки); 

41) использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений,  
уравнений; умение оперировать понятием «буквенное выражение», 

осуществлять элементарную деятельность , связанную с понятием «уравнение»; 
42) знакомство с идеей координат на прямой и плоскости; выполнение 

стандартных процедур на координатной плоскости; 

43) понимание и использование информации, представленной в виде таблицы, 
столбчатой или круговой диаграммы; 

44) умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 
вариантов.  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
2.   Содержание курса внеурочной деятельности 6 класса  

 
10. Дроби и проценты (5 часов) 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому 
знаменателю. Сравнение дробей. Запись натурального числа в виде дроби. Сложение и 

вычитание дробей. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде 
неправильной и выделение целой части числа из неправильной дроби. Умножение и 

деление дробей; взаимно обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его 
части. Решение задач арифметическим способом. Понятие процента.  

11. Десятичные дроби (1 час) 
Десятичная запись дробей. Представление обыкновенной дроби в  виде 

десятичной и десятичной в виде обыкновенной. 

12. Действия с десятичными дробями (6 часов) 
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Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичной 

дроби на степень 10. Умножение и деление десятичных дробей. Выполнение действий с 

обыкновенными и десятичными дробями.  

13. Отношения и проценты (2 часа) 
Выражение процентов десятичными дробями; решение задач на проценты. 

Выражение отношения величин в процентах.  

14. Выражения, формулы, уравнения (3 часа) 
Буквенные выражения и числовые подстановки. Формулы. Формулы периметра 

треугольника, периметр и площадь прямоугольника, объем параллелепипеда. Формулы 

длины окружности и площади круга. 

Уравнение. Составление уравнения по условию текстовой задачи.  

15. Целые числа (6 часов) 
Сложение и вычитание целых чисел; выполнимость операции вычитания. 

Умножение и деление целых чисел; правила знаков.  

16. Рациональные числа (7 часов) 
Арифметические действия с рациональными числами, свойства арифметических 

действий.  

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, 

абсцисса и ордината точки. Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

17. Многоугольники и многогранники (2 часа) 
Параллелограмм и его свойства. Вычисление площадей треугольника и 

параллелограмма. 

18. Повторение (2 часа) 

 

 

Тематическое планирование     6 класс                                                                       

№ занятия Тема 

1 Обыкновенная дробь.  Смешанная дробь.   

2 Сложение и вычитание обыкновенных дробей 

3 Умножение и деление дробей 

4 Решение задач на дроби.   

5 Понятие процента 

6 Десятичная запись дробей. Представление обыкновенной 

дроби в  виде десятичной 

7 Сложение и вычитание десятичных дробей. 
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8 Умножение десятичных дробей. 

9 Деление десятичных дробей. 

10 Округление десятичных дробей. 

11 Все действия с десятичными дробями 

12 Все действия с десятичными дробями 

13 Решение задач на проценты. 

14 Решение задач на проценты. 

15 Нахождение значений буквенных выражений 

16 Решение уравнений 

17 Решение задач с помощью уравнений. 

18 Положительные и отрицательные целые числа 

19 Сложение целых чисел 

20 Вычитание целых чисел 

21 Умножение целых чисел. Правило знаков.  

22 Деление целых чисел. Правило знаков. 

23 Все действия с целыми числами 

24 Сложение рациональных чисел. 

25 Вычитание рациональных чисел. 

26 Умножение рациональных чисел. Правило знаков. 

27 Деление рациональных чисел. Правило знаков. 

28 Все действия с рациональными числами 

29 Прямоугольная система координат на плоскости. 

30 Координаты точки на плоскости, абсцисса и ордината 
точки. 

31 Вычисление площадей треугольника и параллелограмма. 

32 Вычисление площадей треугольника и параллелограмма. 

33 Повторение курса математики 6 класса 

34 Повторение курса математики 6 класса 
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    Рабочая программа по внеурочной деятельности «Ступеньки к знаниям» разработана 

в соответствии со следующими нормативно-правовыми и методическими документами:  

1.Федеральный государственный стандарт общего образования. 

 2.Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

отдельным учебным предметам, дисциплинам, курсам (модулям) МБОУ «Средняя 

школа №1 г.Грязовца».  

Программа  реализуется в 7  классах.  На ее изучение отводится по 1 ч в неделю. Всего 

за  год обучения – 34 ч.  

 

 

 

 

 

 



135 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения  

образовательной программы основного общего образования: 
личностные: 

 -сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 
интересов;  

 -сформированность коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 
 -умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 
и контрпримеры;  

 -критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; креативность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при решении алгебраических задач; умение контролировать 
процесс и результат учебной математической деятельности; 

 -способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений. 
метапредметные: 

 -умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

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

действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
 -умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; осознанное 
владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 
установления родовидовых связей; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и выводы; умение создавать, применять и преобразовывать 

знаковосимволические средства, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 
 -умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 
взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

  
-сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
  

 -умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 
 -умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
 -умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
 -умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать  

необходимость их проверки;  
 -понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 
предметные: 

 -умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 
различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 
 -владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 
владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в 
реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 
 -умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 
смежных учебных предметах; 
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 -умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 
эксперимента; 

 -умение решать линейные; применять полученные умения для решения задач из 
математики, смежных предметов, практики; 

 -овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических 
задач и реальных зависимостей; 

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

 -умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 
из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 
 

 
 

 
2. Содержание  курса    

 
АРИФМЕТИКА 

 Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества 

целых, множества целых до множества рациональных. Рациональное число как 

отношение m/n, где m- целое число,n- натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени.  

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел.  

Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.  

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч.  

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 

действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень  с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности 

квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочлена на 
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множители:  вынесение общего множителя за скобки, способ группировки, применение 

формул сокращенного умножения, комбинации различных приемов. Многочлены с 

одной переменной.  

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 

алгебраических дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических 

дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. Степень с целым показателем и её 

свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Понятие квадратного корня, арифметического квадратного 

корня. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к  

преобразованию числовых выражений и вычислениям.  

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным.  

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Системы уравнений. Система уравнений с двумя переменными. Равносильность 

систем. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 

подстановкой и сложением. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с 

двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными, угловой 

коэффициент прямой; условие параллельности прямых.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

7 КЛАСС 
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№ 

п/п 
Тема 

Количество  

часов 

1 Числовые выражения 1 

2 Вычисление значения числового выражения 1 
3 Сравнение дробей 1 

4 Вычисления с десятичными дробями 1 

5 Вычисления с обыкновенными дробями 1 

6 Степень с натуральным показателем 1 

7 Решение задач на нахождение процента от числа 1 
8 Решение задач на нахождение числа по его проценту 1 

9 Прямая  пропорциональность  1 

10 Обратная пропорциональность 1 

11 Преобразование буквенных выражений 1 

12 Раскрытие скобок 1 
13 Приведение подобных слагаемых 1 

14 Решение простейших уравнений 1 

15 Решение уравнений сего преобразованием 1 

16 Решение уравнений   с дробными числами 1 

17 Решение задач с помощью уравнений 1 
18 Числовые промежутки.  1 

19 Изображение на числовой прямой 1 

20 Координатная плоскость, точки на координатной прямой 1 

21 Множество точек на координатной плоскости 1 
22 Координаты и графики. График линейной зависимости 1 

23 Координаты и графики. График параболы 1 

24 Чтение графиков 1 

25 Свойства степени с натуральным показателем 1 

26 Действия со степенями 1  
27 Многочлены. Сложение и вычитание многочленов 1 

28 Раскрытие скобок и приведение подобных слагаемых   1 

29 Умножение одночлена на многочлен 1 

30 Умножение многочлена на многочлен 1 

31 Формула квадрата суммы и квадрата разности 1 
32 Решение задач с помощью уравнений 2 

33 Повторение курса 1 

    

 Итого 34 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-9 

классы 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

  

г.Грязовец ,  
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2022г. 

  

  

Пояснительная записка  
  

При составлении данной программы  были использованы следующие нормативно-правовые и 

методические документы:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»;  

• Постановление Главного государственного врача  РФ от 29.12.2010г.  №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10….» р. «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Приказ МОиН РФ от 06.10.2009г. №373  «Об утверждении и введении в действие 

 федерального государственного  образовательного  стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями);   

• Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями);   

• Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011г. «Об организации  внеурочной 

 деятельности  при  введении  федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»;   

• Приказ МОиН  РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО»; • 

Приказ МОиН  РФ от 31 декабря 2015 года №1577«О внесении изменений в ФГОС ООО»;  

• Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных образовательных программ»;  

 

Актуальность  
Функциональная грамотность выступает как способ социальной ориентации личности, интегрирующей 

связь образования (в первую очередь общего) с многоплановой человеческой деятельностью. 

Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в  

России актуализировалась в 2018 году благодаря Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». Согласно Указу, «в 2024 году необходимо <…> обеспечить глобальную конкурентоспособность 

российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования»  

  

Поскольку функциональная грамотность понимается как совокупность знаний и умений, 

обеспечивающих полноценное функционирование человека в современном обществе, ее развитие у 

школьников необходимо не только для повышения результатов мониторинга PISA, как факта 

доказательства выполнения Правительством РФ поставленных перед ним Президентом задач, но и для 

развития российского общества в целом.  
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Современному российскому обществу нужны эффективные граждане, способные максимально 

реализовать свои потенциальные возможности в трудовой и профессиональной деятельности, и тем 

самым принести пользу обществу, способствовать развитию страны. Этим объясняется актуальность 

проблемы развития функциональной грамотности у школьников на уровне общества. Любой школьник 

хочет быть социально успешным, его родители также надеются на высокий уровень благополучия 

своего ребенка во взрослой жизни. Поэтому актуальность развития функциональной грамотности 

обоснована еще и тем, что субъекты образовательного процесса заинтересованы в высоких 

академических и социальных достижениях обучающихся, чему способствует их функциональная 

грамотность.  

Целью  курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» является развитие 

функциональной грамотности учащихся  6 классов как индикатора качества и эффективности 

образования, равенства доступа образованию.  

Программа нацелена на развитие: способности человека формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных контекстах. Эта способность включает математические 

рассуждения, использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы 

описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает людям понять роль математики в мире, 

высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, активному и размышляющему гражданину (математические способности);  

способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься 

чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни (читательская грамотность);  

способности человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для распознания и 

постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественнонаучных явлений и 

формулирования основанных на научных доказательствах выводов в связи с естественнонаучной 

проблематикой; понимать основные особенности естествознания как формы человеческого познания; 

демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки и технология оказывают влияние на 

материальную, интеллектуальную и культурную сферы общества; проявлять активную гражданскую 

позицию при рассмотрении проблем, связанных с  

естествознанием (естественнонаучная грамотность);  

способности человека принимать эффективные решения в разнообразных финансовых ситуациях, 

способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества, а также возможности 

участия в экономической жизни.  

  

  
Программа внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» рассчитана на 1 год обучения (6 

класс) и включает 4 модуля (читательская, естественнонаучная, математическая и финансовая 

грамотность).  

Количество часов на один год обучения в одном классе –  34, т.е  по 1 часу в неделю.  

Рекомендуется  в каждой параллели начинать реализацию курса с модуля по формированию 

читательской грамотности.  
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1 – модуль «читательская грамотность».  

Другие модули могут по потребностям и возможности организации идти в любом порядке, 

например:  

2 – модуль «математическая грамотность»,  

3 – модуль «естественнонаучная грамотность»,  

4  – модуль «финансовая грамотность».  

Формы деятельности: беседа, диалог, дискуссия, дебаты, круглые столы, моделирование, игра, 

викторина, квест, квиз, проект.  

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 рабочие программы курсов, в 

том числе внеурочной деятельности, разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учетом основных программ, 

включенных в ее структуру.  По окончании каждого модуля проводится рубежная аттестация.   

  

Результаты освоения курса 
 Метапредметные и предметные  

  

  Грамотность   

  Читательская   Математическая   Естественно 

научная  

Финансовая   

Уровень 

понимания и 

применения  

применяет  

извлеченную из 

текста  

информацию для 

решения разного 

рода проблем  

применяет  

математические 

знания для  

решения разного 

рода проблем  

объясняет и  

описывает  

естественнонаучны 

е явления на 

основе  

имеющихся научных 

знаний  

применяет  

финансовые  

знания для 

решения  

разного рода 

проблем  

  

Личностные 
 

   Грамотность   

  Читательская  Математическая  Естественно 

научная  

Финансовая  
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 оценивает  

содержание  

прочитанного с  

позиции норм 

морали и  

общечеловеческих 

ценностей;  

  

объясняет  

гражданскую 

позицию в  

конкретных 

ситуациях  

общественной  

жизни на основе 

математических  

знаний с позиции 

норм морали и  

общечеловеческих 

ценностей  

  

формулирует 

собственную 

позицию по  

отношению к  

прочитанному 

объясняет  

гражданскую 

позицию в  

конкретных 

ситуациях  

общественной  

жизни на основе  
естественнонаучны 

х знаний с  

позиции норм 

морали и  

общечеловеческих 

ценностей  

оценивает  

финансовые 

действия в  

конкретных 

ситуациях с  

позиции норм 

морали и  

общечеловеческ 

их  

ценностей, 

прав и  

обязанностей  

гражданина 

страны  

  

  

  

  

  

  

Содержание программы  
В 6 классе обучающиеся учатся анализировать и обобщать (интегрировать) информацию 

различного предметного содержания в разном контексте. Проблемы, которые ученику 

необходимо проанализировать и синтезировать в единую картину могут иметь как личный, 

местный, так и национальный и глобальный аспекты. Школьники должны овладеть 

универсальными способами анализа информации и ее интеграции в единое целое.  

Формы деятельности: беседа, диалог, дискуссия, дебаты, круглые столы, моделирование, игра, 

викторина, квест, квиз, проект.  

 

 

\ 

 

  

Модуль «Основы читательской грамотности»  

 

 6 класс     

№  Тема занятия  Всего 

часов  

Теория  Прак- тика  
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1.  Определение основной темы и идеи в эпическом 

произведении  1  0,5 0,5 

2.  Древнерусская  летопись  как  источник 

информации о реалиях времени.  
1 0,5  0,5 

3.  Сопоставление содержания художественных текстов. 

Определение авторской позиции в художественных  

текстах.  

  
1 

0,5 0,5 

4.  Работа с текстом: как понимать информацию, содержащуюся в 

тексте?  
1  0,5 0,5  

5.  Типы текстов: текст-повествование (рассказ, отчет, репортаж)  
1  0,5 0,5 

6.  Типы задач на грамотность. Интерпретационные задачи.  
1 0,5  0,5 

7.  
Работа с несплошным текстом: таблицы и карты.  1   0,5 0,5  

 Итого  7  3,5  3,5 

 
Модуль 

«Основы математической грамотности» Тематическое 
планирование 

6 класс  
№  Тема занятия  Всего 

часов  

Теория  Практика  

1.  Числа и единицы измерения: время, деньги, масса, 

температура, расстояние.  1  0,5  0,5 

2.  Вычисление величины, применение пропорций прямо 

пропорциональных отношений для решения проблем.  

  
1  

  
0,5 

  
0,5 

3.  Текстовые задачи, решаемые арифметическим способом: 

части, проценты, пропорция, движение, работа.  

  
1 

  
0,5 

  
0,5 

4.  Инварианты: задачи на четность (чередование, разбиение на 

пары).  1  0,5 0,5 

5.  Логические задачи, решаемые с помощью таблиц.  
1  0,5  0,5 

6.  Графы и их применение в решении задач.  
1  0,5 0,5 

7.  Геометрические задачи на построение и на изучение 

свойств фигур: геометрические фигуры на клетчатой бумаге, 

конструирование.  

1 0,5 0,5 

 Итого  7  3,5 3,5 

  

Модуль 
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«Основы естественнонаучной грамотности»  

Тематическое планирование 
№  

  

Тема занятия  

  

Всего 

часов  

  

Теор 

ия  

  

Прак тика  

  

 Строение вещества     

1.  Тело  и  вещество.  Агрегатные  состояния 

вещества.  1  1  0  

2.  Масса. Измерение массы тел.  1  0  1  

 Тепловые явления     

  Тепловые явления. Тепловое расширение тел. 

Использование явления теплового расширения для 

измерения температуры.  

  
1 

1  0 

Земля, Солнечная система и Вселенная    

  Представления о Вселенной. Модель Вселенной.  

  

1 

  

1  0 

Живая природа    

  Царства живой природы  2 1  1 

  

 Земля. Мировой океан.    

  Атмосферные явления. Ветер. Направление ветра. Ураган, 

торнадо. Землетрясение, цунами, объяснение их 

происхождения.  

  
1 

  
0  

  
1 

  

  Давление воды в морях и океанах. Состав воды морей и 

океанов. Структура подводной сферы. Исследование океана. 

Использование подводных дронов.  

  

1 

  

0  

1 

 Биологическое разнообразие    

  Растения. Генная модификация растений.  1 0 1  

  Внешнее строение дождевого червя, моллюсков, насекомых.  
1  0  1  

  Внешнее и внутреннее строение рыбы. Их многообразие. 

Пресноводные и морские рыбы.  
1  0  1  

  Внешнее и внутреннее  строение птицы. Эволюция 

птиц. Многообразие птиц. Перелетные птицы. 

Сезонная миграция.  

   
2  

  
0  

  
2 
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   Итого  13 4  9 

  

 

              Модуль: «Основы финансовой грамотности»  

              ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

  

 

№  Тема занятия  Всего часов  Теория  Прак тика  

1.  Удивительные факты и истории о деньгах.  

 Нумизматика.  «Сувенирные»  деньги.  

Фальшивые деньги: история и современность.  

  
1 

  
0 

  
1  

2.   Откуда  берутся  деньги?  Виды  доходов.  

Заработная плата. Почему у всех она разная?  

От чего это зависит?  

  
1  

  
0 

  
1  

3.  Собственность и доходы от нее. Арендная плата, проценты, 

прибыль, дивиденты.  
1  1  0 

4.  Социальные выплаты: пенсии, пособия.  1 1  0 

5.  Как заработать деньги? Мир профессий и для чего нужно 

учиться?  1 1  0 

6.  Личные деньги  1 
1  0  

 7. Проведение рубежной аттестации.  1 0 1  

 Итого  7 4  3 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

«Функциональная грамотность: учимся для жизни» 

 

7 класс 
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г.Грязовец 

2022 г. 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности создана на основе:  

- Материалов Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования,                  

- Программы курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для жизни» 

2022г. 

-С учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием 

учебных предметов компонента Государственного стандарта общего образования, 

- Учебного плана МБОУ ЯСОШ на 2022 – 2023 г.  

- Годового календарного графика МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца» 

 

Актуальность и назначение программы. 

Актуальность программы определяется изменением требований реальности к человеку, 

получающему образование и реализующему себя в современном социуме. Эти изменения включают 

расширение спектра стоящих перед личностью задач, её включённости в различные социальные 

сферы и социальные отношения. Для успешного функционирования в обществе нужно уметь 

использовать получаемые знания, умения и навыки для решения важных задач в изменяющихся 

условиях, а для этого находить, сопоставлять, интерпретировать, анализировать факты, смотреть на 

одни и те же явления с разных сторон, осмысливать информацию, чтобы делать правильный выбор, 

принимать конструктивные решения. Необходимо планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с другими, действовать в ситуации неопределенности.  

Введение в российских школах Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования (ФГОС НОО) и основного общего образования (ФГОС ООО) 

актуализировало значимость формирования функциональной грамотности с учетом новых 

приоритетных целей образования, заявленных личностных, метапредметных и предметных 

планируемых образовательных результатов. 
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Реализация требований ФГОС предполагает дополнение содержания школьного образования 

спектром компонентов функциональной грамотности и освоение способов их интеграции.  

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для жизни» 

предлагает системное предъявление содержания, обращающегося к различным направлениям 

функциональной грамотности. 

Основной целью курса является формирование функционально грамотной личности, её готовности и 

способности «использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки 

для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений»[1]. 

Курс создаёт условия для формирования функциональной грамотности школьников в деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от урочных. 

Содержание курса строится по основным направлениям функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой, а также глобальной 

компетентности и креативному мышлению). В рамках каждого направления в соответствии с 

возрастными особенностями и интересами обучающихся, а также спецификой распределения 

учебного материала по классам выделяются ключевые проблемы и ситуации, рассмотрение и 

решение которых позволяет обеспечить обобщение знаний и опыта, приобретенных на различных 

предметах, для решения жизненных задач, формирование стратегий работы с информацией, 

стратегий позитивного поведения, развитие критического и креативного мышления.  

  

Варианты реализации программы и формы проведения занятий. 

Программа реализуется в работе с обучающимися 7 классов. 

Программа курса рассчитана на пять лет с проведением занятий 1 раз в неделю (изменено на 2 ч в 

неделю). 

Реализация программы предполагает использование форм работы, которые предусматривают 

активность и самостоятельность обучающихся, сочетание индивидуальной и групповой работы, 

проектную и исследовательскую деятельность, деловые игры, организацию социальных практик. 

Таким образом, вовлеченность школьников в данную внеурочную деятельность позволит обеспечить 

их самоопределение, расширить зоны поиска своих интересов в различных сферах прикладных 

знаний, переосмыслить свои связи с окружающими, своё место среди других людей. В целом 

реализация программы вносит вклад в нравственное и социальное формирование личности.  

Методическим обеспечением курса являются задания разработанного банка для формирования и 

оценки функциональной грамотности, размещенные на портале Российской электронной школы 

(РЭШ, https://fg.resh.edu.ru/) и портале ФГБНУ ИСРО РАО (http://skiv.instrao.ru/), материалы из 

пособий «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» (17 сборников) издательства 

«Просвещение», а также разрабатываемые методические материалы в помощь учителям, 

помогающие грамотно организовать работу всего коллектива школьников, а также их 

индивидуальную и групповую работу. 

  

file:///C:/Users/Admin/Downloads/Ð�Ñ�Ð¾Ð³Ñ�Ð°Ð¼Ð¼Ð°%20Ð�Ð½ÐµÑ�Ñ�Ð¾Ñ�ÐºÐ°%20Ð½Ð°%20Ñ�Ð°Ð¸Ì�Ñ�.docx%23_ftn1
https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/
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Взаимосвязь с программой воспитания. 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций примерной 

программы воспитания. 

Согласно Примерной программе воспитания у современного школьника должны быть 

сформированы ценности Родины, человека, природы, семьи, дружбы, сотрудничества, знания, 

здоровья, труда, культуры и красоты. Эти ценности находят свое отражение в содержании занятий по 

основным направлениях функциональной грамотности, вносящим вклад в воспитание гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, экологическое, трудовое, воспитание 

ценностей научного познания, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального 

благополучия. Реализация курса способствует осуществлению главной цели воспитания – 

полноценному личностному развитию школьников и созданию условий для их позитивной 

социализации. 

  

Особенности работы педагогов по программе . 

В планировании, организации и проведении занятий принимают участие учителя разных предметов. 

Это обеспечивает объединение усилий учителей в формировании функциональной грамотности, как 

интегрального результата личностного развития школьников. 

Задача педагогов состоит в реализации содержания курса через вовлечение обучающихся в 

многообразную деятельность, организованную в разных формах. Результатом работы в первую 

очередь является личностное развитие ребенка. Личностных результатов педагоги могут достичь, 

увлекая ребенка совместной и интересной для него деятельностью, устанавливая во время занятий 

доброжелательную, поддерживающую атмосферу, насыщая занятия личностно ценностным 

содержанием. 

Особенностью занятий является их интерактивность и многообразие используемых педагогом  форм 

работы 

Реализация программы предполагает возможность вовлечения в образовательный процесс родителей 

и социальных партнеров школы.      

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

  

Введение. О шести составляющих функциональной грамотности. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для жизни» 

представлено шестью модулями, в число которых входят читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление. 

Читательская грамотность 
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«Читательская грамотность − способность человека понимать, использовать, оценивать тексты, 

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

знания и возможности, участвовать в социальной жизни»[2]. 

Читательская грамотность – основа формирования функциональной грамотности в целом. 

Особенность этого направления в том, что читательская грамотность формируется средствами 

разных учебных предметов и разными форматами внеурочной деятельности. Модуль «Читательская 

грамотность» в рамках курса предусматривает работу с текстами разных форматов (сплошными, 

несплошными, множественными), нацелен на обучение приёмам поиска и выявления явной и 

скрытой, фактологической  и концептуальной, главной и второстепенной информации, приёмам 

соотнесения графической и текстовой информации, приёмам различения факта и мнения, 

содержащихся в тексте. Занятия в рамках модуля предполагают работу по анализу и интерпретации 

содержащейся в тексте информации, а также оценке противоречивой, неоднозначной, непроверенной 

информации, что формирует умения оценивать надёжность источника и достоверность информации, 

распознавать скрытые коммуникативные цели автора текста, в том числе манипуляции, и 

вырабатывать свою точку зрения. 

Математическая грамотность 

Фрагмент программы внеурочной деятельности в части математической грамотности разработан на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

учётом современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации и традиций российского 

образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, личностного 

и познавательного развития обучающихся. 

Функциональность математики определяется тем, что её предметом являются фундаментальные 

структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения. Без 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной 

техники, восприятие и интерпретация социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку приходится выполнять 

расчёты и составлять алгоритмы, применять формулы, использовать приёмы геометрических 

измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, 

принимать решения в ситуациях неопределённости и понимать вероятностный характер случайных 

событий. 

Формирование функциональной математической грамотности естественным образом может 

осуществляться на уроках математики, причем, как в рамках конкретных изучаемых тем, так и в 

режиме обобщения и закрепления. Однако менее формальный формат внеурочной деятельности 

открывает дополнительные возможности для организации образовательного процесса, трудно 

реализуемые в рамках традиционного урока. Во-первых, это связано с потенциалом нетрадиционных 

для урочной деятельности форм проведения математических занятий: практические занятия в 

аудитории и на местности, опрос и изучение общественного мнения, мозговой штурм, круглый стол 

и презентация. Во-вторых, такой возможностью является интеграция математического содержания с 

содержанием других учебных предметов и образовательных областей. В данной программе 

предлагается «проинтегрировать» математику с финансовой грамотностью, что не только 

иллюстрирует применение математических знаний в реальной жизни каждого человека и объясняет 
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важные понятия, актуальные для функционирования современного общества, но и создает 

естественную мотивационную подпитку для изучения как математики, так и обществознания.  

Естественно-научная грамотность 

Задачи формирования естественно-научной грамотности в рамках как урочной, так и неурочной 

деятельности в равной мере определяются смыслом понятия естественно-научной грамотности, 

сформулировванным 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. 

Естественно-научно грамотный человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении 

проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него следующих 

компетентностей: 

-  научно объяснять явления; 

-  демонтрировать понимание особенностей естественно-научного исследования; 

-  интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов». 

Вместе с тем внеурочная деятельность предоставляет дополнительные возможности с точки зрения 

вариативности содержания и применяемых методов, поскольку все это в меньшей степени, чем при 

изучении систематических учебных предметов, регламентируется образовательным стандартом. 

Учебные занятия по естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности могут 

проводиться в разнообразных формах в зависимости от количественного состава учебной группы 

(это совсем не обязательно целый класс), ресурсного обеспечения (лабораторное оборудование, 

медиа ресурсы), методических предпочтений учителя и познавательной активности учащихся.  

Финансовая грамотность 

Формирование финансовой грамотности предполагает освоение знаний, умений, установок и 

моделей поведения, необходимых для принятия разумных финансовых решений. С этой целью в 

модуль финансовой грамотности Программы включены разделы «Школа финансовых решений» (5-7 

классы) и «Основы финансового успеха» (8-9 классы). Изучая темы этих разделов, обучающиеся 

познакомятся с базовыми правилами грамотного использования денежных средств, научатся 

выявлять и анализировать финансовую информацию, оценивать финансовые проблемы, 

обосновывать финансовые решения и оценивать финансовые риски. Занятия по программе 

способствуют выработке умений и навыков, необходимых при рассмотрении финансовых вопросов, 

не имеющих однозначно правильных решений, требующих анализа альтернатив и возможных 

последствий сделанного выбора с учётом возможностей и предпочтений конкретного человека или 

семьи. Содержание занятий создаёт условия для применения финансовых знаний и понимания при 

решении практических вопросов, входящих в число задач, рассматриваемых при изучении 

математики, информатики, географии и обществознания. 

Глобальные компетенции 

Направление «глобальные компетенции» непосредственно связано с освоением знаний по проблемам 

глобализации, устойчивого развития и межкультурного взаимодействия, изучение которых в 



154 
 

соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего образования входит в 

программы естественнонаучных, общественно-научных предметов и иностранных языков. 

Содержание модуля отражает два аспекта: глобальные проблемы и межкультурное взаимодействие. 

Организация занятий в рамках модуля по «глобальным компетенциям» развивает критическое и 

аналитическое мышление, умения анализировать глобальные и локальные проблемы и вопросы 

межкультурного взаимодействия, выявлять и оценивать различные мнения и точки зрения, объяснять 

сложные ситуации и проблемы, оценивать информацию, а также действия людей и их воздействие на 

природу и общество. 

Деятельность по формированию глобальной компетентности обучающихся позволяет решать 

образовательные и воспитательные задачи, ориентируя школьников с учетом их возраста и 

познавательных интересов на современную систему научных представлений о взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой, повышение уровня экологической культуры, 

применение знаний из социальных и естественных наук при планировании своих действий и 

поступков и при оценке их возможных последствий для окружающей среды и социального 

окружения. 

Креативное мышление 

Модуль «Креативное мышление» отражает новое направление функциональной грамотности. 

Введение этого направления обусловлено тем, что сегодня, как никогда раньше, общественное 

развитие, развитие материальной и духовной культуры, развитие производства зависят от появления 

инновационных идей, от создания нового знания и от способности его выразить и донести до людей. 

Привычка мыслить креативно помогает людям достигать лучших результатов в преобразовании 

окружающей действительности, эффективно и грамотно отвечать на вновь возникающие вызовы. 

Именно поэтому креативное мышление рассматривается как одна из составляющих функциональной 

грамотности, характеризующей способность грамотно пользоваться имеющимися знаниями, 

умениями, компетенциями при решении самого широкого спектра проблем, с которыми 

современный человек встречается в различных реальных ситуациях. Задача и назначение модуля – 

дать общее представление о креативном мышлении и сформировать базовые действия, лежащие в 

его основе: умение выдвигать, оценивать и совершенствовать идеи, направленные на поиск 

инновационных решений во всех сферах человеческой жизни. Содержание занятий направлено на 

формирование у обучающихся общего понимания особенностей креативного мышления. В ходе 

занятий моделируются ситуации, в которых уместно и целесообразно применять навыки креативного 

мышления, учащиеся осваивают систему базовых действий, лежащих в основе креативного 

мышления. Это позволяет впоследствии, на уроках и на классных часах, в ходе учебно-проектной и 

учебно-исследовательской деятельности использовать освоенные навыки для развития и 

совершенствования креативного мышления. 

Каждый модуль Программы предлагается изучать ежегодно в объёме 5 часов в неделю, начиная с 5 

класса. Во всех модулях в последовательно усложняющихся контекстах предлагаются задания, 

основанные на проблемных жизненных ситуациях, формирующие необходимые для функционально 

грамотного человека умения и способы действия. Последние занятия каждого года обучения 

используются для подведения итогов, проведения диагностики, оценки или самооценки и рефлексии.  

Ниже представлено содержание каждого модуля Программы по годам обучения (для 5-9 классов), 

включая и интегрированные занятия. 

Содержание курса по шести направлениям функциональной грамотности для 7 классов   
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7 класс 

  

Модуль: Читательская грамотность: «В мире текстов: от этикетки до повести» (10 

ч) 

1. Смысл жизни (Я и моя жизнь) 

2. 

Интеграция темы «Планета людей (Взаимоотношения)» по читательской 

грамотности и темы «Общаемся, учитывая свои интересы и интересы других» 

по «Глобальным компетенциям» 

3. Человек и книга 

4. Будущее (Человек и технический прогресс) 

5. Проблемы повседневности (выбор товаров и услуг) 

  

Модуль: Естественно-научная грамотность: «Узнаем новое и объясняем» (10 ч) 

1. Наука и технологии 

2. Мир живого 

3. Вещества, которые нас окружают 

4. Мои увлечения 

  

Модуль: Креативное мышление «Проявляем креативность на уроках, в школе и в 

жизни» (10 ч) 

1. 

  

Креативность в учебных ситуациях и ситуациях межличностного 

взаимодействия. Анализ моделей и ситуаций. 

Модели заданий: 

-сюжеты, сценарии (ПС), 

-эмблемы, плакаты, постеры, значки (ВС), 

-проблемы экологии (СПр), 

-выдвижение гипотез (ЕНПр), 

2. 
Выдвижение разнообразных идей. Учимся проявлять гибкость и беглость 

мышления. Разные сюжеты. 

3. Выдвижение креативных идей и их доработка. Оригинальность и 
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проработанность. Когда возникает необходимость доработать идею? 

Моделируем ситуацию: нужна доработка идеи. 

4. 
От выдвижения до доработки идей. Создание продукта. Выполнение проекта 

на основе комплексного задания. 

5. Диагностика и рефлексия.  Самооценка. Выполнение итоговой работы 

  

Модуль: Математическая грамотность: «Математика в окружающем мире» (10 ч) 

1. В домашних делах: ремонт и обустройство дома 

2. В общественной жизни: спорт 

3. На отдыхе: досуг, отпуск, увлечения 

4. В профессиях: сельское хозяйство 

  

Модуль: Финансовая грамотность: «Школа финансовых решений»   (9 ч) 

1. Как финансовые угрозы превращаются в  финансовые неприятности 

2. Уловки финансовых  мошенников: что помогает от них защититься 

3 Заходим в  интернет: опасности для личных финансов 

4 Самое главное о правилах безопасного финансового поведения 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность+ Математика  (9 ч) 

1. «Покупать, но по сторонам не зевать» 

  

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за 

планету. Мы учимся общаться с друзьями и вместе решать проблемы  » (10 ч) 

1. С чем могут быть связаны проблемы в общении 

2. 

Общаемся в школе, соблюдая свои интересы и интересы друга. 

 Идея: на материале задания «Тихая дискотека» интеграция с читательской 

грамотностью 

3. Прошлое и будущее: причины и способы решения глобальных проблем 

4-5. 
Действуем для будущего: участвуем в изменении экологической ситуации. 

Выбираем профессию 
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Планируемые результаты 

освоения курса внеурочной деятельности 

  

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. Они формируются во 

всех направлениях функциональной грамотности, при этом определенные направления создают 

наиболее благоприятные возможности для достижения конкретных образовательных результатов. 

Личностные результаты 

·        осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и своего места в 

мире); 

·        готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

·        ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

·        готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

·        осознание ценности самостоятельности и инициативы; 

·        наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; стремление быть 

полезным, интерес к социальному сотрудничеству; 

·        проявление интереса к способам познания; 

·        стремление к самоизменению; 

·        сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом; 

·        ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
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·        установка на активное участие в решении практических задач, осознанием важности 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием 

необходимых умений; 

·        осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

·        активное участие в жизни семьи; 

·        приобретение опыта успешного межличностного общения; 

·         готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в коллективных 

учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах; 

·        проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности; бережного 

отношения к личному и общественному имуществу; 

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

среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

·     освоение социального опыта, основных социальных ролей; осознание личной ответственности за 

свои поступки в мире; 

·     готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

·     осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие. 

Личностные результаты, связанные с формированием экологической культуры: 

·     умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

·     умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

·        ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

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

окружающей среды;; 

·        повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

·        активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

·        готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  
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Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности.  

  

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты во ФГОС сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение учиться: 

овладение универсальными учебными познавательными действиями; 

овладение универсальными учебными коммуникативными действиями; 

овладение универсальными регулятивными действиями. 

· освоение обучающимися межпредметных понятий (используются 

в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную 

картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

· способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

· готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

·        способность организовать и реализовать собственную познавательную деятельность; 

·        способность к совместной деятельности; 

·         овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов 

в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой 

аудитории. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

·        владеть базовыми логическими операциями: 

o   сопоставления и сравнения, 

o   группировки, систематизации и классификации, 

o   анализа, синтеза, обобщения, 

o   выделения главного; 

·        владеть приёмами описания и рассуждения, в т.ч. – с помощью схем и знако-символических 

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

устанавливать существенный признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы 

о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

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

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 

и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной  

в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий  

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 

и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной  

учебной задачи и заданных критериев; 
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выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 

к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи  

и поддержание благожелательности общения; 

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

сходство позиций; 

публично представлять результаты решения задачи, выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
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принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

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

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль 

(с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 



163 
 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

  

Предметные результаты освоения программы основного общего образования представлены с 

учетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе внеурочной 

деятельности обучающихся по формированию и оценке функциональной грамотности. 

Занятия по читательской грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в 

достижение следующих предметных результатов по предметной области  «Русский язык и 

литература». 

По учебному предмету «Русский язык»: 

·     понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, 

публицистических, художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи: 

формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; формулирование 

вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в 

устной и письменной форме содержания текста; 
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·     овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; 

·     представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в виде 

таблицы, схемы; комментирование текста или его фрагмента; 

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

·        анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний с 

точки зрения решения коммуникативной задачи; 

·        определение лексического значения слова разными способами (установление значения слова по 

контексту). 

По учебному предмету «Литература»: 

·     овладение умениями смыслового анализа художественной литературы, умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное; 

·     умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую 

позицию, учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии; 

выявлять особенности языка художественного произведения; 

·     овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений (в том числе с использованием методов смыслового чтения, 

позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 

назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 

потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями, и методов 

эстетического анализа). 

Занятия по математической грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в 

достижение следующих предметных результатов по учебному предмету «Математика»: 

Использовать в практических (жизненных) ситуациях следующие предметные математические 

умения и навыки: 

· Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, 

рациональные и иррациональные числа; выполнять, сочетая устные и письменные приемы, 

арифметические действия с рациональными числами; выполнять проверку, прикидку результата 

вычислений; округлять числа; вычислять значения числовых выражений; использовать калькулятор; 

· Решать практико-ориентированные задачи, содержащие зависимости  величин (скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость), связанные  с отношением, пропорциональностью величин, 

процентами (налоги, задачи из области управления личными и семейными финансами),  решать 

основные задачи на дроби и проценты, используя  арифметический и алгебраический способы, 

перебор всех возможных вариантов, способ «проб и ошибок»; пользоваться основными единицами 

измерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; выражать одни единицы величины через 

другие; интерпретировать результаты решения задач с учётом ограничений, связанных со 

свойствами рассматриваемых объектов; 
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·  Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, линейной, 

столбчатой и круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные, использовать данные 

при решении задач; представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм, 

инфографики; оперировать статистическими характеристиками: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора; 

·  Оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически достоверных и 

маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; 

· Пользоваться геометрическими понятиями: отрезок, угол, многоугольник, окружность, 

круг; распознавать параллелепипед, куб, пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: 

вершина, ребро, грань, основание, развертка; приводить примеры объектов окружающего мира, 

имеющих форму изученных плоских и пространственных фигур, примеры параллельных и 

перпендикулярных прямых в пространстве, на модели куба, примеры равных и симметричных 

фигур; пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия, 

подобие; использовать свойства изученных фигур для их распознавания, построения; применять 

признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, 

тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей; 

· Находить длины отрезков и расстояния непосредственным измерением с помощью 

линейки; находить измерения параллелепипеда, куба; вычислять периметр многоугольника, 

периметр и площадь фигур, составленных из прямоугольников; находить длину окружности, 

плошадь круга; вычислять объем куба, параллелепипеда по заданным измерениям; решать 

несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях; пользоваться 

основными метрическими единицами измерения длины, площади, объема; выражать одни единицы 

величины через другие; 

· Использовать алгебраическую терминологию и символику; выражать формулами зависимости 

между величинами; понимать графический способ представления и анализа информации, изв лекать 

и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей, использовать 

графики для определения свойств процессов и зависимостей; 

•  Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью 

составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом 

задачи полученный результат; использовать неравенства при решении различных задач; 

•   Решать задачи из реальной жизни, связанные с числовыми последовательностями, использовать 

свойства последовательностей. 

  

Занятия по естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в 

достижение следующих предметных результатов по предметной области  «Естественно-научные 

предметы»: 

·     умение объяснять процессы и свойства тел, в том числе в контексте  ситуаций практико-

ориентированного характера; 
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·     умение проводить учебное исследование, в том числе понимать задачи исследования, применять 

методы исследования, соответствующие поставленной цели, осуществлять в соответствии с планом 

собственную деятельность и совместную деятельность в группе; 

·     умение применять простые физические модели для объяснения процессов и явлений; 

·     умение характеризовать и прогнозировать свойства веществ в зависимости от их состава и 

строения, влияние веществ и химических процессов на организм человека и окружающую 

природную среду; 

·     умение использовать изученные биологические термины, понятия, теории, законы и 

закономерности для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

·     сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о глобальных 

экологических проблемах, стоящих перед человечеством, и способах их преодоления; 

·     умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 

сбалансированного питания и физической активности; умение противодействовать лженаучным 

манипуляциям в области здоровья;     

·     умение характеризовать принципы действия технических устройств промышленных 

технологических процессов. 

  

Занятия по финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение 

следующих предметных результатов по различным предметным областям: 

·освоение системы знаний, необходимых для решения  финансовых вопросов, включая базовые 

финансово-экономические понятия, отражающие важнейшие сферы финансовых отношений  

· формирование умения устанавливать и объяснять взаимосвязи явлений, процессов в финансовой 

сфере общественной жизни, их элементов и основных функций; 

· формирование умения решать познавательные и практические задачи, отражающие выполнение 

типичных для несовершеннолетнего социальных ролей и социальные взаимодействия в финансовой 

сфере общественной жизни, в том числе направленные на определение качества жизни человека, 

семьи и финансового благополучия; 

· формирование умения использовать полученную информацию в процессе принятия решений о 

сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, при сравнении 

преимуществ и недостатков различных финансовых услуг; 

· формирование умения распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе фишинг) 

· формирование умения с опорой на знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами, для оценки 

рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 
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· приобретение опыта использования полученных знаний в практической деятельности, в 

повседневной жизни для принятия рациональных финансовых решений в сфере управления личными 

финансами, определения моделей целесообразного  финансового поведения, составления личного 

финансового плана. 

  

Занятия по глобальным компетенциям в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в 

достижение следующих предметных результатов по различным предметным областям: 

·освоение научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; 

·формирование предпосылок научного типа мышления; 

·освоение деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

проектов. 

  

Занятия по креативному мышлению в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение 

следующих предметных результатов по различным предметным областям: 

·способность с опорой на иллюстрации и/или описания ситуаций составлять названия, сюжеты и 

сценарии, диалоги и инсценировки; 

·проявлять творческое воображение, изображать предметы и явления; 

·демонстрировать с помощью рисунков смысл обсуждаемых терминов, суждений, выражений и т.п.; 

·предлагать адекватные способы решения различных социальных проблем в области энерго- и 

ресурсосбережения, в области экологии, в области заботы о людях с особыми потребностями, в 

области межличностных взаимоотношений; 

·ставить исследовательские вопросы, предлагать гипотезы, схемы экспериментов, предложения по 

изобретательству. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

   

7 класс 

  

№ Тема 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание Основные виды деятельности 

Модуль 1: Читательская грамотность: В мире текстов: от этикетки до повести» (10 ч) 

1. 
Смысл жизни (Я и 

моя жизнь) 
2 

Авторский замысел и 

читательские установки 

(художественный текст) 

Интегрировать и интерпретировать информацию 

2. Человек и книга 2 

Особенности чтения и 

понимания электронных 

текстов (учебно-

справочный текст) 

Использовать информацию из текста для решения практической 

задачи 

3. 

Проблемы 

повседневности 

(выбор товаров и 

услуг) 

2 

Чтение и понимание 

несплошных текстов 

(инструкция, этикетка) 

Использовать информацию из текста для решения практической 

задачи 

4. 

Будущее (человек 

и технический 

прогресс) 

2 

Особенности чтения и 

понимания смешанных 

текстов (соотнесение 

текста статьи и 

инфографики) 

Интегрировать и интерпретировать информацию 

5. 

Планета людей 

(взаимоотношения) 

Интегрированные 

занятия: 

Читательская 

грамотность+ 

Глобальные 

компетенции 

2 

Особенности чтения и 

понимания 

множественных текстов 

(публицистический 

текст) 

Интегрировать и интерпретировать информацию 

http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
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Модуль 2: Естественно-научная грамотность: «Узнаем новое и объясняем» (10 ч) 

6. 
Наука и 

технологии 
2 

Выполнение заданий 

«Луна» и «Вавилонские 

сады» 

Объяснение процессов и принципов действия технологий. 

7. Мир живого 2 

Выполнение заданий 

«Зеленые водоросли» и 

«Трава Геракла» 

Объяснение происходящих процессов. 

Анализ методов исследования и интерпретация результатов 

экспериментов. 

8. 
Вещества, которые 

нас окружают 
2 

Выполнение задания 

«Заросший пруд» 

Проведение простых исследований и анализ их результатов. 

Получение выводов на основе нтерпретации данных 

(табличных, числовых), построение рассуждений. 

Выдвижение и анализ способов исследования вопросов. 

9. Мои увлечения 4 

Выполнение заданий 

«Мячи» ИЛИ «Антиграв 

и хватка осьминога» 

Проведение простых исследований и анализ их результатов. 

  

Модуль 3: Креативное мышление «Проявляем креативность на уроках, в школе и в жизни» (10 ч) 

11. 

Креативность в 

учебных ситуациях 

и ситуациях 

межличностного 

взаимодействия 

2 

Анализ моделей и 

ситуаций. 

Модели заданий: 

-сюжеты, сценарии, 

Совместное чтение текста заданий. Маркировка текста с целью 

выделения главного. 

Совместная деятельность по анализу предложенных ситуаций. 

Выдвижение идей и обсуждение различных способов 

https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/


170 
 

-эмблемы, плакаты, 

постеры, значки, 

-проблемы 

экологии, 

-выдвижение гипотез. 

проявления креативности в ситуациях: 

-создания сюжетов и сценариев. 

-создания эмблем, плакатов, постеров и других аналогичных 

рисунков, 

-решения экологических проблем (ресурсо- и 

энергосбережения, утилизации и переработки и др.), 

-выдвижения гипотез. 

12. 

Выдвижение 

разнообразных 

идей. Учимся 

проявлять гибкость 

и беглость 

мышления. 

2 

Разные сюжеты. Два 

основных способа, 

которыми могут 

различаться идеи для 

историй: 

-Связи идей с легендой 

основаны на разных 

смысловых 

ассоциациях, что явно 

отражается на сюжете, 

ИЛИ 

-Идеи имеют схожие 

сюжеты, однако каждая 

идея основана на своём 

способе воплощения. 

  

Совместное чтение текста заданий. Маркировка текста с целью 

выделения основных требований. 

Совместная деятельность по анализу предложенных ситуаций и 

сюжетов. 

Выдвижение идей своих заданий по созданию сюжетов и 

сценариев, на основе иллюстраций, комиксов. Работа с 

поисковой системой Интернета по подбору /коллажу 

интересных иллюстраций. 

Выдвижение идей своих заданий по ресурсо- и 

энергосбережению, утилизации и переработки отходов. 

Подведение итогов: 

-Чем могут различаться схожие сюжеты? 

·         Каждая история описана с иной точки зрения, и это 

влияет на то, как представлен сюжет; 

·         В каждой истории есть различающееся место действия, 

что влияет на взаимодействие героев или на значимость 

предметов и событий; 

·         Каждая история отражает различные взаимоотношения 

между героями, что влияет на взаимодействие героев или на 

значимость предметов и событий; 

·         Действия и/или выбор, совершаемые героями в каждой 

истории отличаются, из-за чего сюжет развивается по-разному; 

·         Характеристики героев в каждой из историй отличаются, 

влияя на их мотивацию или роль, которую они играют в 

истории (например, у героев может быть разное 

происхождение, способности, характеры и т.д.). 

-Какие решения социальных проблем относятся к разным 

http://skiv.instrao.ru/
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категориям? (Нормативное регулирование, экономия, 

экологическое просвещение, профилактика и др.) 

13. 

Выдвижение 

креативных идей и 

их доработка. 

2 

Оригинальность и 

проработанность. 

Обсуждение проблемы: 

Когда возникает 

необходимость 

доработать идею? 

  

Совместное чтение текста заданий. Маркировка текста с целью 

выделения основных требований. 

Совместная деятельность по анализу предложенных ситуаций. 

Моделируем ситуацию: нужна доработка идеи. 

Подведение итогов: 

-По каким причинам бывает нужна доработка идеи? (появилась 

дополнительная информация, надо сказать яснее, надо 

устранить/смягчить недостатки, нужно более 

простое/удобное/красивое и т.п. решение, …) 

  

14. 
От выдвижения до 

доработки идей 
2 

Использование навыков 

креативного мышления 

для создания продукта. 

Выполнение проекта на основе комплексного задания (по 

выбору учителя): 

-Создание игры для пятиклассников «Знакомство со школой», 

-Социальное проектирование. «Как я вижу своё будущее?», 

-Подготовка и проведение социально значимого мероприятия 

(например, книжной выставки), 

-Подготовка и проведение классного часа с выбором девиза 

класса, 

-Планирование и организация системы мероприятий по помощи 

в учёбе. 

15. 

Диагностика и 

рефлексия. 

Самооценка 

2 

Креативное мышление. 

Диагностическая работа 

для 7 класса. 

Выполнение итоговой работы. 

Обсуждение результатов. Взаимо- и самооценка результатов 

выполнения 

http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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Модуль 4: Математическая грамотность: «Математика в окружающем мире» (10ч) 

16. 

В домашних делах: 

ремонт и 

обустройство дома 

Комплексные 

задания «Ремонт 

комнаты», 

«Покупка 

телевизора» 

3 

Геометрические фигуры 

и их свойства, 

Измерение длин и 

расстояний, периметр 

фигуры, 

Вычисления с 

рациональными числами, 

округление, 

Зависимость «цена-

количество-стоимость» 

Извлекать информацию (из текста, таблицы, 

диаграммы), Распознавать математические 

объекты, Описывать ход и результаты 

действий, Предлагать  и обсуждать способы 

решения, Прикидывать, оценивать, 

вычислять результат, Устанавливать и использовать 

зависимости между величинами, данными, 

Читать, записывать, сравнивать математические объекты 

(числа, величины, фигуры), Применять правила, свойства 

(вычислений, нахождения результата), Применять приемы 

проверки результата, Интерпретировать ответ, данные,  

Выдвигать и 

обосновывать гипотезу, Формулировать обобщения и 

выводы, Распознавать истинные и ложные высказывания об 

объектах, Строить высказывания, Приводить примеры и 

контрпримеры, Выявлять сходства и различия 

объектов, Измерять объекты, Конструировать математические 

отношения, 

Моделировать ситуацию математически, Наблюдать и 

проводить аналогии 

17. 

В общественной 

жизни: спорт 

Комплексные 

задания 

«Футбольная 

команда», 

«Мировой рекорд 

по бегу», «Питание 

самбиста» 

3 

Представление данных: 

таблицы, диаграммы, 

Статистические 

характеристики, 

Сравнение величин, 

Процентные  вычисления 

18. 

На отдыхе: досуг, 

отпуск, увлечения 

Комплексные 

задания 

«Бугельные 

подъемники», 

«Кресельные 

подъемники» 

2 

Зависимость» «скорость-

время-расстояние», 

измерение времени и 

скорости, 

Графики реальных 

зависимостей 

  

http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
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19. 

В профессиях: 

сельское хозяйство 

Комплексное 

задание «Сбор 

черешни» 

2 

Статистические 

характеристики, 

Представление данных 

(диаграммы, 

инфографика) 

Модуль 5: Финансовая грамотность: «Школа финансовых решений»  (9 ч) 

20. 

Как финансовые 

угрозы 

превращаются в 

финансовые 

неприятности 

2 

Личная финансовая 

безопасность 

  

Мошенничество 

  

Виды финансового 

мошенничества 

Выявлять и анализировать финансовую информацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания 

21. 

Уловки 

финансовых 

мошенников: что 

помогает от них 

защититься 

2 

Финансовое 

мошенничество 

  

Правила защиты от 

финансового 

мошенничества 

  

Выявлять и анализировать финансовую информацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания 

22. 

Заходим в 

интернет: 

опасности для 

личных финансов 

3 

Финансовое 

мошенничество в 

социальных сетях 

  

Правила безопасного 

финансового поведения 

в социальных сетях 

Выявлять и анализировать финансовую информацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
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23. 

Самое главное о 

правилах 

безопасного 

финансового 

поведения 

3 

Финансовая 

безопасность 

Финансовый риск 

  

Правила безопасного 

финансового поведения 

  

Выявлять и анализировать финансовую информацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность+ Математика  (9 ч) 

24 

 «Покупать, но по 

сторонам не 

зевать» 

  

«Акции и 

распродажи» 

  

9 

  

Финансовая 

грамотность: 

Финансовая 

безопасность 

Правила безопасного 

финансового поведения 

Подведение итогов 

изучения раздела 

Рефлексия 

Математическая 

грамотность: 

Зависимость «цена – 

количество-стоимость», 

Вычисления с 

десятичными и 

обыкновенными 

дробями, 

Вычисление процентов 

  

  

Финансовая грамотность: 

Выявлять и анализировать финансовую информацию. 

Оценивать финансовые проблемы. 

Применять финансовые знания 

Математическая грамотность: 

Извлекать информацию (из текста, таблицы, 

диаграммы), Распознавать математические 

объекты, Моделировать ситуацию математически, 

Устанавливать и использовать зависимости между 

величинами, данными, 

Предлагать  и обсуждать способы решения, Прикидывать, 

оценивать, вычислять результат 

Модуль 6: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету.  Мы учимся преодолевать проблемы в общении и вместе решать глобальные 

проблемы» (10 ч) 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
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25. 

С чем могут быть 

связаны проблемы 

в общении 

2 

Межкультурное 

взаимодействие: 

необходимость 

межкультурного 

диалога. 

Культура и диалог 

культур.  Роль семьи и 

школы в жизни 

общества, в 

формировании культуры 

общения между 

представителями разных 

народов 

  

  

Анализировать ситуации межкультурного диалога. 

Выявлять и оценивать различные мнения и точки зрения в 

межкультурном диалоге. 

Аргументировать свое мнение по вопросам межкультурного 

взаимодействия.  

Объяснять причины непонимания в межкультурном диалоге. 

Оценивать последствия эффективного и неэффективного 

межкультурного диалога 

26. 

Общаемся в школе, 

соблюдая свои 

интересы и 

интересы друга 

2 

Межкультурное 

взаимодействие: 

успешное и 

уважительное 

взаимодействие между 

людьми, действия в 

интересах коллектива. 

  

Определять стратегии поведения в результате анализа ситуаций, 

связанных с противоречиями во взаимодействии между 

людьми. 

Оценивать действия людей в конфликтных ситуациях, 

предлагать пути разрешения конфликтов 

27. 

Прошлое и 

будущее: причины 

и способы решения 

глобальных 

проблем 

2 

Глобальные проблемы 

как следствие 

глобализации. 

Изменение климата, 

экологические и 

демографические 

проблемы 

Объяснять ситуации, связанные с глобальным изменением 

климата, экологическими и демографическими проблемами. 

Приводить примеры и давать оценку действиям, которые 

усиливают проявление или предотвращают глобальные 

проблемы 

http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
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28 

Действуем для 

будущего: 

участвуем в 

изменении 

экологической 

ситуации. 

Выбираем 

профессию 

3 

Глобальные 

проблемы: возможности 

и роль каждого человека 

в преодолении 

воздействия глобальных 

проблем или в их 

решении. 

Проблемы прав человека 

в современном мире.   

Анализировать 

возможности и пределы возможностей воздействия одного 

человека на решение глобальных проблем. 

Выявлять и оценивать различные мнения и точки зрения о 

преодолении последствий глобализации, о возможности участия 

каждого в решении глобальных проблем. 

  

29 Итоговое занятие 1 

Демонстрация итогов 

внеурочных занятий по 

ФГ (открытое 

мероприятие для школы 

и родителей). 

Решение практических задач,  успешное межличностного 

общение в совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебно-исследовательских, проектных и других 

творческих работах. 

Просмотр слайд-шоу с фотографиями и видео, сделанными 

педагогами и детьми во время занятий. 

Благодарности друг другу за совместную работу. 

  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Краткие рекомендации по оценке результатов внеурочной деятельности по 

формированию функциональной грамотности 

Для повышения эффективности внеурочных занятий по формированию функциональной 

грамотности (ФГ) необходимо в процессе их проведения получать обратную связь как по 

отдельным этапам программы (модулям по каждому направлению ФГ), так и в целом по 

проведению программы. 

В качестве рекомендаций предлагается проведение двух занятий, назовем их рефлексивными, в 

середине и конце годовой программы, целью которых будет не формальная оценка 

сформированности отдельных сторон ФГ, а организация самооценки учащихся своей 

деятельности на занятиях, осмысление результатов этой деятельности, обсуждение и 

планирование деятельности на следующих занятиях или в следующем классе.  

http://skiv.instrao.ru/
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Для проведения рефлексивного занятия в середине программы  предлагается методика 

«Сытый или голодный?», учитывающая подходы, разработанные белорусскими коллегами[7]. 

Основная цель этой методики получить обратную связь от каждого ученика.  

Учитель предлагает тем ученикам, которые чувствуют на данный момент, что они уже 

«насытились» содержанием функциональной грамотности, уверенно решают жизненные 

проблемы, сесть по одну сторону от него; тем, кто еще ощущает себя «голодным», неуверенно 

себя чувствует при решении жизненных задач – по другую. 

После разделения класса следует обсуждение, в ходе которого каждый, по возможности, 

рассказывает о том, что оказало влияние на его решение, почему учащийся так думает. 

Рекомендуется начинать с «сытых». 

Преподаватель фиксирует все высказанные «голодными» важные потребности, и в заключение 

обсуждается то, что можно сделать для удовлетворения их «голода», как помочь им насытиться 

(то есть достичь уверенности при решении задач по функциональной грамотности).  

В ходе рефлексии учащиеся оценивают результаты своей деятельности, аргументируют и 

обосновывают свою позицию. Учащиеся имеют возможность задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности на будущих занятиях, и предлагают варианты 

решений поставленных проблем. 

Для проведения итогового рефлексивного занятия предлагается методика «Лестница 

самооценки». Основная цель данной методики - самооценка уровня сформированности 

функциональной грамотности по шести составляющим и обсуждение возможных действий, 

направленных на повышение уровня ФГ отдельных учащихся и группы в целом.  

Учащиеся разбиваются на 6 групп (по количеству составляющих ФГ). Ученики должны сами 

образовать группы, а назначение компонента необходимо делать случайным образом 

(например, используя принцип лотереи, когда ученик тянет бумажку с названием компонента 

функциональной грамотности из шляпы/непрозрачного пакета). 

Каждой из шести команд даётся описание уровней сформированности той или иной 

составляющей ФГ. Команда должна ответить на вопросы: 1) На каком уровне, по их мнению, 

находится класс по выпавшей им составляющей ФГ? 2) Что нужно делать в следующем году, 

чтобы перейти на следующий уровень? Для конкретизации проявления сформированности 

отдельных уровней ФГ можно использовать примеры заданий разного уровня ФГ по всем 

шести составляющим (http://skiv.instrao.ru/). 

На работу групп даётся 10-15 минут. За это время ведущий занятия рисует на доске 

пятиступенчатую лестницу, помечая каждую ступень цифрой от 1 до 5 (по числу уровней 

ФГ).  После окончания групповой работы кто-то из группы выходит и приклеивает стикер 

(ставит магнит) на ту или иную ступень лестницы, нарисованной на доске. Учащиеся из каждой 

группы объясняют, почему они пришли именно к такому выводу, дают свои предложения по 

переходу на следующую ступень и обсуждают с классом пути перехода на следующую ступень 

(на выступление каждой группы отводится 5 минут). 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/Ð�Ñ�Ð¾Ð³Ñ�Ð°Ð¼Ð¼Ð°%20Ð�Ð½ÐµÑ�Ñ�Ð¾Ñ�ÐºÐ°%20Ð½Ð°%20Ñ�Ð°Ð¸Ì�Ñ�.docx%23_ftn7
http://skiv.instrao.ru/
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         В ходе проведения данной методики учащиеся оценивают результаты своей деятельности, 

аргументируют и обосновывают свою позицию, осуществляют сотрудничество со 

сверстниками, учитывают разные мнения. 

Для получения обратной связи на разных этапах программы учителя могут использовать и 

другие методики, а также изменять предложенные методики, дополнять или усложнять их в 

соответствии с интересами и особенностями группы учащихся и их возрастом.  
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Рабочая программа  

по внеурочной деятельности 

«3D-моделирование и прототипирование» 

возраст: 7-8 классы 
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Грязовец, 2023 

 

 

 

Примерная рабочая программа разработана для обучения школьников 7 и 8 

классов, которые используют учебные пособия «3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ» 1 и 2 уровня автора Копосова Д. Г. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний. Общее количество часов – 68 часа в год. Режим занятий – 1 

раз в неделю по 1 часу (45 минут). 

Цель программы развитие конструкторских способностей детей и 

формирование пространственного представления за счет освоения базовых 

возможностей среды трехмерного компьютерного моделирования. 

Обучающие задачи: 
1. Познакомить учащихся с основами работы на компьютере, основными частями ПК, 

назначением и функциями устройств, входящих в состав компьютерной системы. 

Познакомить с системами 3D-моделирования и сформировать представление об 

основных технологиях моделирования. 

2. Научить основным приемам и методам работы в 3D-системе. 

3. Научить создавать базовые детали и модели. 

4. Научить создавать простейшие 3D-модели твердотельных объектов. 

5. Научить использовать средства и возможности программы для создания разных 

моделей. 
Развивающие задачи: 

1. Формирование и развитие информационной культуры: умения работать с разными 

источниками. 

2. Развитие исследовательских умений, умения общаться, умения взаимодействовать, 

умения доводить дело до конца. 

3. Развитие памяти, внимательности и наблюдательности, творческого воображения и 

фантазии через моделирование 3D-объектов. 

4. Развитие информационной культуры за счет освоения информационных и 
коммуникационных технологий 

5. Формирование технологической грамотности. 

6. Развитие стратегического мышления. 

7. Получение опыта решения проблем с использованием проектных технологий. 

Воспитательные задачи 

1. Сформировать гражданскую позицию, патриотизм и обозначить ценность 
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инженерного образования. 

2. Воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности во  время 

подготовки и защиты проекта, демонстрации моделей объектов. 
3. Сформировать навыки командной работы над проектом. 

4. Сориентировать учащихся на получение технической  инженерной 

специальности.  

5. Научить работать с информационными объектами и различным источниками 

информации. 

6. Приобрести межличностные и социальные навыки, а также навыки общения. 

Таким образом, актуальность создания программы «3D-технологии школьникам» 

обусловлена необходимостью обеспечить современному российскому школьнику 

уровень владения компьютерными технологиями, соответствующий мировым 

стандартам, а также социально-экономической потребностью в обучении, воспитании и 

развитии интеллектуальных и творческих способностей подрастающего поколения в 

инженерно-технической области.  

Новизна программы внеурочной деятельности заключается:   

1) в адаптированном для восприятия школьниками содержании программы обучения 

3D-технологиям, таким как:  

 инженерная система автоматизированного проектирования (САПР),   

  компьютерный редактор трехмерной графики и анимации,   

 прототипирование,   

 визуализация,   

 3D-печать; 

2) в разноуровневости как принципе проектирования и реализации программы; 

3) в предоставлении возможности выбора обучения либо работе в инженерной системе 
автоматизированного проектирования Creo, либо в редакторе трехмерной графики 

Blender в зависимости от склонностей обучающегося;  

4) в использовании на базовом уровне обучения специально разработанных блоков для 

организации предпрофессиональных проб школьников в освоении как инженерных 

3D-технологий, так и дизайнерских графических редакторов 3Dграфики и анимации; 

5) в создании поля предъявления результатов освоения программы через организацию 

новых специальных конкурсных мероприятий для начинающих и «продвинутых» 

пользователей в освоении 3D-технологий.  

Отличительная особенность данной программы в том, что развитие навыков 

трехмерного моделирования и объемного мышления будет способствовать 

дальнейшему формированию взгляда обучающихся на мир, раскрытию роли 

информационных технологий в формировании естественнонаучной картины мира, 

формированию компьютерного стиля мышления, подготовке обучающихся к жизни в 

информационном обществе. 3D-моделирование сложных трехмерных объектов 

применяется в архитектуре, строительстве, энергосетях, инженерии, дизайне 

интерьеров, ландшафтной архитектуре, градостроительстве, дизайне игр, 

кинематографе и телевидении, деревообработке, 3d печати, образовании и др. 
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Адресат программы 

Программа кружка «3D-моделирование и прототипирование» предназначена для 

учащихся 12-15 лет. Основная задача кружка – содействие развитию технического 

творчества у учащихся. 

Объем, сроки и режим занятий 

Настоящая программа рассчитана на 68 часов и является начальной ступенью 

овладения комплексом минимума знаний и практических навыков, последующих для 

последующей самостоятельной работы. В соответствии с нормативными требованиями 

СанПиН 2.4.4.30172-14 продолжительность одного занятия 45 минут с перерывом в 10 

минут. 

Форма обучения – очная. 

Виды занятий – беседы, презентации и практические занятия. 

 

1. Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 

 смогут работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективном 

проекте; 

 смогут понимать и принимать личную ответственность за результаты коллективного 

проекта; 

 смогут без напоминания педагога убирать свое рабочее место, оказывать помощь 

другим учащимся; 

 будут проявлять творческие навыки и инициативу при разработке и защите проекта; 
 смогут взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от 

национальности, интеллектуальных и творческих способностей. 

 

Метапредметные: 

 смогут научиться составлять план исследования и использовать навыки проведения 

исследования с 3D моделью; 

 освоят основные приемы и навыки решения изобретательских задач и научатся 
использовать в процессе выполнения проектов; 

 усовершенствуют навыки взаимодействия в процессе реализации индивидуальных и 

коллективных проектов; 

 будут использовать знания, полученные за счет самостоятельного поиска в процессе 

реализации проекта; 

 освоят основные этапы создания проектов от идеи до защиты проекта и научатся 

применять на практике; 

 освоят основные обобщенные методы работы с информацией с использованием 
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программ 3D-моделирования. 

 

Предметные: 

 освоят элементы технологии проектирования в 3D-системах и будут применять 

знания и умения при реализации исследовательских и творческих проектов; 

 приобретут навыки работы в среде 3D-моделирования и освоят основные приемы и 

технологии при выполнении проектов трехмерного моделирования; 

 освоят основные приемы и навыки создания и редактирования чертежа с помощью 

инструментов 3D-среды; 

 овладеют понятиями и терминами информатики и компьютерного 3D-
проектирования; 

 овладеют основными навыками по построению простейших чертежей в среде 3D-

моделирования; 

 научатся печатать с помощью 3D принтера базовые элементы и по чертежам готовые 

модели. 

Метод отслеживания результативности овладения учащимися программы – 

наблюдение за детьми в процессе работы, опрос, коллективные и самостоятельные 

творческие работы, практические работы. 

Формы подведения итогов реализации программы: презентация творческих 

работ, выставка, коллективный анализ работы. 

 

2. Содержание программы 

7 класс (34 ч.) 

Раздел 1. Введение в технологию трехмерной печати. 3ч. 

Основные технологии 3-D печати 

Теория: Аддитивные технологии. Экструдер и его устройство. Основные 

пользовательские характеристики 3D- принтеров. Термопластики. Технология 3D 

печати.  

Практика: Подготовить рассказ об одной из технологий 3D печати с использованием 

мультимедиа презентации. Выполнить задания 3, 4, 5 из учебника. 

 

 

Первая модель в программе для трехмерного моделирования (OpenSCAD) 

Теория: Характеристика программы для трехмерного моделирования. Твердотельное 

моделирование. Настройка программы. Интерфейс и основы управления. 
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Практика: Выполнить задание по установке и настройке программы (задание 6 и 7 

учебника). Самостоятельно провести исследование по управлению мышью и 

клавиатурой. 

 

Печать модели на 3D принтере 

Теория: Использование системы координат. Основные настройки для выполнения 

печати на 3D принтере. Подготовка к печати. Печать 3D модели. 

Практика: Подготовка к печати и печать 3D модели с использованием разных 

программ. 

 

Раздел 2. Конструктивная блочная геометрия. 20 ч.  

Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид 

Теория: Создание куба и прямоугольного параллелепипеда. Особенности 3D-печати. 

Перемещение объектов. 

Практика: Разработка и создание моделей «Противотанковый «еж», «Пирамида», 

«Пятерка», «3D», выполнив задания в учебнике 11-15. 

 

Шар и многогранник 

Теория: Создание шара. Разрешение. Создание многогранников. Что такое рендеринг. 

Настройки печати и экспорт в STL-файл. 

Практика: Создать шар радиусом 20 мм. Исследовать, как генерирует программа 

OpenSCAD шар при различных значениях параметра, выполнив задание 16. Создать 

простую версию массажёра для рук и шарик-антистресс, выполнив задания 17, 18 и 19. 

Подготовить к печати и выполнить печать на 3D-принтере. 

 

Цилиндр, призма, пирамида 

Теория: Основные понятия: цилиндр, конус, призма и пирамида. Сходство и отличия. 

Перемещение нескольких объектов. Основные ошибки при моделировании. Команда 

cylinder. 
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Практика: Выполнить задания 21, 22. Создать модели капли и пешки по заданиям 22-

25, применив творческие навыки. 

 

Поворот тел в пространстве 

Теория: Команды и правила поворота тел в программе OpenSCAD. Особенности 

поворота и масштабирования тел. Правило правой руки. Комментарии к выполнению 

заданий. 

Практика: Создание моделей «Вертушка» и «Птица». Создание моделей «Снеговик», 

«Собачка» и «Звездочка» по заданиям 26-30. 

 

Масштабирование тел 

Теория: Основные сведения о масштабировании тел. Команда scale. Особенности 

команды. Что такое коэффициенты масштабирования. Комментарии к выполнению 

заданий. 

Практика: Создание моделей «Крючок» и «Сложная пешка» по заданиям 31-34. 

Вычитание геометрических тел 

Теория: Конструктивная блочная геометрия. Графические примитивы. Булева разность. 

Основные команды. Комментарии к выполнению заданий 36-42. 

Практика: Создание моделей «Ящичек» и «Кольцо». Создание модели «Колючка»  и 

«Крючок». Распечатать на 3D-принтере. Создание моделей «Ладья» и «Погремушка». 

Распечатать на 3D-принтере. Создание модели «Кружка», «Разобранную модель 

массажера для рук» и «Брелок «Гитара». Распечатать на 3D принтере. 

 

Пересечение геометрических тел 

Теория: Булево пересечение. Различные пересечения графических примитивов. 

Команда intersection. Особенности команды и построения пересечений. Комментарии к 

выполнению заданий 46-48 

Практика: Создание моделей «Шаблон головы» и «Ухо». Самостоятельная работа. На 

базе шаблона (рис. 105) смоделировать мультипликационного персонажа. Создание 

модели «Спиннер» 
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Моделирование сложных объектов 

Теория: Особенности моделирования ложных объектов на примере создания 

игрального кубика. Комментарии к выполнению задания 49. 

Практика: Создание модели игрального кубика по заданию 49. 

 

Рендеринг 

Теория: Комментарии к информации в консоли после рендеринга в OpenSCAD. 

Особенности рендеринга. Полигональная сетка. Диаграмма Вронского и ее 

особенности. Триангуляция Делоне. 

Практика: Усовершенствование и доводка модели игрального кубика по заданию 50. 

Печать модели на принтере. 

 

Объединение геометрических тел 

Теория: Булево объединение. Команда union. Особенности команды. Как эффективно 

использовать данное действие. Комментарии к выполнению заданий 51-54 «Елочная 

игрушка», «Магнитные держатели» и «Ракета». 

Практика: Создание моделей «Елочная игрушка» и «Магнитные держатели», «Ракета». 

Распечатать на 3D-принтере.  

 

Выпуклая оболочка 

Теория: Трансформация трехмерных объектов. Основные понятия: выпуклое множество 

и выпуклая оболочка. Особенности трансформации трехмерных объектов с помощью 

команды hull на примерах. Комментарии к выполнению заданий по созданию моделей 

«Кулон», «Сердечко». 

Практика: Создание моделей «Кулон» и «Сердечко». 

 

Немного о векторах 
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Теория: Вектор. Векторы в пространстве. Коллинеарные векторы. Параллельный 

перенос. Координаты вектора. Сумма векторов. Правило треугольника. Правило 

параллелограмма. Правило параллелепипеда.  

Практика: Выполнение тренировочных заданий 55 и 56. 

Сумма Минковского 

Теория: Сумма Минковского двух многоугольников. Сумма Минковского в OpenSCAD. 

Команда minkowski, ее особенности и использование. 

Практика: Выполнение зачетного задания создание модели «Задняя крышка 

смартсфона». 

 

Творческий проект 

Теория: Комментарии к выполнению творческого проекта.  

Практика: Выполнить творческий проект по твердотельному моделированию и 

трехмерной печати по согласованию с учителем. 

 

Раздел 3. Экструзия. 10 ч. 

 

Двухмерные объекты 

Теория: Краткие сведения об экструзии. Плоские геометрические фигуры: 

прямоугольник, квадрат, круг, эллипс. Правильные фигуры. Рамки и профили. 

Комментарии к выполнению задания. 

Практика: Создание моделей трафаретов по заданиям 60-63. 

 

Линейная экструзия. Работа с текстом 

Теория: Как работать с текстом. Добавление текста к готовым моделям разными 

методами. Комментарии к выполнению заданий 68, 69. 

Практика: Создание моделей с добавлением текста разными методами. 
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Линейная экструзия. Работа с фигурами. 

Теория: Как работать с фигурами. Команды twist и scale и их параметры. Комментарии к 

выполнению заданий 70, 71. 

Практика: Создание модели с резьбой. 

 

Линейная экструзия. Смещение 

Теория: Что такое смещение.  Торцевая кромка.  Команда offset и ее параметры. 

Использование команды offset для изготовления разных моделей. Комментарии к 

выполнению задания 72. 

Практика: Создание модели «Красивая ваза» и «Треугольная ваза» по заданиям 72 и 

73.. 

 

Экструзия вращением 

Теория: Тела, созданные вращением. Виды и особенности создания тел вращением. 

Команда rotate_extrude. Особенности ее использования. Комментарии к выполнению 

заданий. 

Практика: Создание моделей «Воронка», «Плафон» и «Ваза». 

 

Экструзия вращением. Работа с текстом 

Теория: Работа с фигурами. Использование команды difference. Комментарии к 

выполнению заданий 76-80. 

Практика: Создание модели двухкомпонентной елки. Создание моделей «Тарелка» и 

«Бабочка». 

 

Экструзия контуров 

Теория: Программы двухмерного черчения. Линейная экструзия контуров. Быстрое 

создание контуров в LibreCAD. Параметры и настройки. Комментарии к созданию 

модели по заданию 83. DXF- файл. Конвертация изображений в DXF. Комментарии к 

выполнению заданий 85, 86. Анализ возможных ошибок.   
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Практика: Создание моделей «Шахматный конь», «Миньон», «Крош», «Дерево», 

«Шашка». 

 

Повторение и обобщение материала 

Теория: Повторение: основные теоретические сведения и термины. Особенности 

твердотельного 3D-моделирования. 

Практика: Создание 3D-модели по заданию учителя 

 

Раздел 4. Контрольные и итоговые работы. 1 ч.  

Подведение итогов.  

Практика: Завершение работы над проектом, представление проекта. Оценка и 

подведение итогов. 

 

8 класс (34 ч.) 

Раздел 1. Введение в технологию трехмерной печати 2 ч.  

 

Основные технологии 3D-печати (повторение и обобщение) 

Теория: Техника безопасности. Аддитивные технологии. Экструдер и его устройство. 

Основные пользовательские характеристики 3D-принтеров. Термопластики. Технология 

3D- печати. 

Практика: Подготовить рассказ об одной из технологий 3D- печати с использованием 

мультимедиа презентации. 

Выполнить задания 3, 4 и 5 из учебника 

 

Печать модели на 3D-принтере (повторение и обобщение) 

Теория: Использование системы координат. Основные настройки для выполнения 

печати на 3D-принтере. Подготовка к печати. Печать 3D-модели. 

Практика: Подготовка к печати и печать 3D-модели с использованием разных 

программ. 

 

Раздел 2. Экструзия поверхностей 3 ч. 
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Конструктивная блочная геометрия (повторение)  

Теория: Графические примитивы. Линейная экструзия. 

Практика: Создание моделей по заданию учителя. 

 

Массивы данных. 

Теория: Массив. Элемент массива. Индекс элемента. Одномерные массивы. Двумерные 

массивы. Поле высот. Команда surface. Поверхность из текстового файла. Поверхность 

из графического файла. 

Практика: Создание моделей «Форма для звезды» по заданиям 91–92. 

 

Массивы данных. 

Теория: Массив. Элемент массива. Индекс элемента. Одномерные массивы. Двумерные 

массивы. Поле высот. Команда surface. Поверхность из текстового файла. Поверхность 

из графического файла. 

Практика: Создание моделей «Ваш регион» по заданию 93. 

 

Раздел 3. Параметрическое моделирование 27 ч. 

Парадигмы программирования 

Теория: Императивное программирование. Функциональное программирование. 

Использование переменных. Команда echo. Команда module. 

Практика: Создание модулей (подпрограмм). Создание моделей и проведение 

исследований по заданиям 95. 

 

Парадигмы программирования 

Теория: Императивное программирование. Команда echo. Команда module. 

Практика: Создание модели и проведение исследования по заданиям 96. 

 

Парадигмы программирования. Переменные 

Теория: Использование переменных. Команда echo. Команда module. Особенности 

создания модулей.  

Практика: Создание модели: «Рамка». Д/з: выполнить творческий проект «Модель 

кораблика». 

 

Парадигмы программирования. Переменные.  

Теория: Использование переменных. Команда echo. Команда module. Особенности 

создания модулей. 
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Практика: Создание модели «Деревянный сруб» по заданию 98 с использованием 

примеров в параграфе. Д/з: выполнить творческий проект «Модель кораблика». 

 

Парадигмы программирования. Параметризация. 

Теория: Параметризация. Параметрическое моделирование. Параметрическая модель. 

Особенности структурного программирования. 

Практика: Создание модели «Вложенные кольца». 

 

Структурное программирование  

Теория: Основные алгоритмические структуры: последовательность, ветвление, цикл. 

Практика: Создание модели «Елочный шарик» по заданиям 101–103. 

 

Структурное программирование 

Теория: Цикл со счетчиком. Цикл for. Ограничения при печати  

Практика: (Зачетное задание). Творческий проект по моделированию своей модели 

елочного шарика по заданию 104 

 

Структурное программирование 

Теория: Вложенные циклы. Параметризация модели  

Практика: Создание органайзера для батареек и аккумуляторов по заданию 105–109 и 

подготовка к печати. Печать на принтере. 

 

Структурное программирование 

Теория: Комментарии к созданию модели «Ящик для мелочей».  
Практика: Создание модели «Ящик для мелочей» по заданию 110. 

 

Структурное программирование 

Теория: Комментарии к созданию модели «Ящик для мелочей». 

Практика: Окончание работы над моделью «Ящик для мелочей» по заданию 110. 

Подготовка к печати 

 

Структурное программирование 

Теория: Массивы и векторы. Векторы в OpenSCAD. Особенности векторов в OpenSCAD 

и их использование.  

Практика: Выполнение задания 111 – исследование работы программы. 

 

Структурное программирование 

Практика: Создание модели салфетницы по заданиям 112, 113. Исследование кода 
модели салфетницы. Усовершенствование модели, предложение по изменению модели 
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и реализация. 

 

Структурное программирование. Использование условий. 

Теория: Структура оператора условия. Полное и неполное условие. 

Практика: Выполнение задания «Оптимизация кода разборной модели «Массажер для 

рук». 

 

Функции. 

Теория: Арифметические операции. Встроенные функции OpenSCAD. 

Практика: Создание моделей вращением параболы и ромба. Создание моделей: 

«Ромбус», «Парабола» по заданиям 118–122. 

 

Функции. 

Теория: Описание пользовательских функций. 

Практика: Создание моделей вращением параболы и ромба. Создание моделей: 

«Ромбус», «Парабола» по заданиям 118–122. 

 

Функции. 

Теория: Параболоид, гиперболоид, эллипсоид. Параболический цилиндр. 

Гиперболический параболоид. Коноид. 

Практика: Проведение исследований различных форм параболоидов по заданию 123 . 

Выполнение задания 125 – создание эллипсоида. 

 

Функции. 

Теория: Параболический цилиндр. Гиперболический параболоид. Коноид. 

Практика: Проведение исследований различных форм эллипсоидов. Выполнение 

задания 125 – создание эллипсоида. 

 

Тригонометрические функции 

Теория: Краткие сведения о тригонометрических функциях. Синус и косинус. 

Практика: Создание моделей звезд по заданиям 126. 

 
Тригонометрические функции 

Теория: Краткие сведения о тригонометрических функциях. Запись функций в 

OpenSCAD. 

Практика: Усоврешенствование моделей звезд по заданиям 126. Добавление линейной 

экструзии и печать различных звезд. 

Тригонометрические функции 

Практика: Создание модели «Вложенные стаканчики в форме звезды» по заданию 127. 

 

Рекурсия 

Теория: Рекурсивные модули. Параметры рекурсивного модуля. 

Практика: Исследование параметров рекурсии по заданию 132. 

 

Рекурсивное дерево. 

Теория: Рекурсивное дерево. Особенности выполнения задания по созданию модели 

рекурсивного дерева. 
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Практика: Создание модели «Рекурсивное дерево» по заданию 133. 

 

Дерево Пифагора 

Теория: Что такое дерево Пифагора. Принципы построения. 

Практика: Создание и исследование модели «Дерево Пифагора» по заданию 134 и рис. 

341–345 

 

Дерево Пифагора 

Теория: Комментарии к выполнению задания. Практика: Создание и исследование 

модели «Дерево Пифагора» по заданию 134 и рис. 341–345. 

 

Тернарная условная операция 

Теория: Краткие сведения о тернарной условной операции. Примеры рекурсивных 

функций. Комментарии к выполнению задания 135. 

Практика: Создание модели «Призы победителям» 

 

Импорт STL-файлов. Использование библиотек Теория: Импорт STL-файлов. 

Использование библиотек Создание моделей, содержащих готовые объекты. Создание 
моделей «Винт и шайба». 

Практика: Создание моделей, содержащих готовые объекты. Создание моделей «Винт 

и шайба». 

 

Повторение и обобщение материалы 

Теория: Повторение: основные теоретические сведения и термины. Особенности 

твердотельного 3D-моделирования.  

Практика: Создание 3D-модели по заданию учителя. 

 

Раздел 4. Контрольные и итоговые работы 2 ч. 

Теория: Комментарии к выполнению проекта. 

Практика: Итоговый творческий проект 

 

Подведение итогов. 

Практика: Завершение работы над проектом, представление проектов. Оценка и 

подведение итогов 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Количество часов Форма контроля 
Всего  Теория  Практика  

7 класс 
Раздел 1. Введению в технологию трехмерной печати – 3 ч. 

1. Основные технологии 3D – печати. 1 0,5 0,5 опрос, коллективный 
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Техника безопасности. анализ работы, 
творческая работа 

2. Первая модель в программе 
OpenSCAD. 

1 0,5 0,5 опрос, коллективный 
анализ работы 

3. Печать модели на 3D принтере  1 0,5 0,5 опрос, коллективный 
анализ работы, 

творческая работа 

Раздел 2. Конструктивная блочная геометрия – 20 ч. 
4.  Графические примитивы в 3D-

моделировании. Куб и кубоид. 
1 0,5 0,5 опрос, коллективный 

анализ работы, 
творческая работа 

5. Шар и многогранник. 1 0,5 0,5 опрос, коллективный 
анализ работы, 

творческая работа 

6. Цилиндр, призма, пирамида. 1 0,5 0,5 опрос, коллективный 
анализ работы, 

творческая работа 
7.-8. Поворот тел в пространстве  2 1 1 опрос, коллективный 

анализ работы, 
творческая работа 

9. Масштабирование тел. 1 0,5 0,5 опрос, коллективный 
анализ работы, 

творческая работа 
10-13 Вычитание геометрических тел 4 2 2 опрос, коллективный 

анализ работы, 
творческая работа 

14-15 Пересечение геометрических тел 2 1 1 опрос, коллективный 
анализ работы, 

творческая работа 

16. Моделирование сложных 
объектов 

1 0,5 0,5 опрос, коллективный 
анализ работы, 

творческая работа 
17. Рендеринг  1 0,5 0,5 опрос, коллективный 

анализ работы, 
творческая работа 

18-19 Объединение геометрических тел 2 1 1 опрос, коллективный 
анализ работы, 

творческая работа 

20. Выпуклая оболочка 1 0,5 0,5 опрос, коллективный 
анализ работы, 

творческая работа 
21. Немного о векторах 1 0,5 0,5 опрос, коллективный 

анализ работы, 
творческая работа 

22. Сумма Минковского 1 0,5 0,5 опрос, коллективный 
анализ работы, 

творческая работа 
23. Творческий проект 1 0,5 0,5 творческая работа 

Раздел 3. Экструзия – 10 ч. 
24-25 Двухмерные объекты 2 1 1 опрос, коллективный 

анализ работы, 
творческая работа 
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26. Линейная экструзия. Работа с 
текстом. 

1 0,5 0,5 опрос, коллективный 
анализ работы, 

творческая работа 

27. Линейная экструзия. Работа с 
фигурами. 

1 0,5 0,5 опрос, коллективный 
анализ работы, 

творческая работа 
28. Линейная экструзия. Смещение. 1 0,5 0,5 опрос, коллективный 

анализ работы, 
творческая работа 

29. Экструзия вращением. 1 0,5 0,5 опрос, коллективный 
анализ работы, 

творческая работа 

30. Экструзия вращением. Работа с 
текстом. 

1 0,5 0,5 опрос, коллективный 
анализ работы, 

творческая работа 
31-32 Экструзия контуров. 2 1 1 опрос, коллективный 

анализ работы, 
творческая работа 

33. Повторение и обобщение 
материала. 

1 - 1 творческая работа 

Раздел 4. Контрольные и итоговые работы. 

34. Подведение итогов 1 - 1 творческая работа 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов Форма контроля 
Всего  Теория  Практика  

8 класс 
Раздел 1. Введению в технологию трехмерной печати – 2 ч. 

1 - 2. Основные технологии 3D – печати 
(повторение и обобщение). 
Техника безопасности. 

2 1 1 опрос, коллективный 
анализ работы, 

творческая работа 
Раздел 2. Экструзия поверхностей – 3 ч. 

3. Конструктивная блочная 
геометрия (повторение) 

1 0,5 0,5 опрос, коллективный 
анализ работы 

4 -5. Массивы данных. 2 1 1 опрос, коллективный 
анализ работы, 

творческая работа 

Раздел 3. Параметрическое моделирование – 27 ч. 
6 -7. Парадигмы программирования 2 1 1 опрос, коллективный 

анализ работы, 
творческая работа 

8-9. Парадигмы программирования. 
Переменные. 

2 1 1 опрос, коллективный 
анализ работы, 

творческая работа 

10. Парадигмы программирования. 
Параметризация. 

1 0,5 0,5 опрос, коллективный 
анализ работы, 

творческая работа 
11-17 Структурное программирование. 7 3 4 опрос, коллективный 

анализ работы, 
творческая работа 

18. Структурное программирование. 
Использование условий. 

1 0,5 0,5 опрос, коллективный 
анализ работы, 
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творческая работа 

19-22. Функции. 4 2 2 опрос, коллективный 
анализ работы, 

творческая работа 
23-25. Тригонометрические функции. 3 1 2 опрос, коллективный 

анализ работы, 
творческая работа 

26. Рекурсия. 1 0,5 0,5 опрос, коллективный 
анализ работы, 

творческая работа 

27. Рекурсивное дерево. 1 0,5 0,5 опрос, коллективный 
анализ работы, 

творческая работа 
28 -
29.  

Дерево Пифагора. 2 1 1 опрос, коллективный 
анализ работы, 

творческая работа 

30. Тернарная условная операция. 1 0,5 0,5 опрос, коллективный 
анализ работы, 

творческая работа 
31. Импорт STL-файлов. 

Использование библиотек. 
1 0,5 0,5 опрос, коллективный 

анализ работы, 
творческая работа 

32. Повторение и обобщение 
материала. 

1 0,5 0,5 опрос, коллективный 
анализ работы, 

творческая работа 

Раздел 4. Контрольные и итоговые работы – 2 ч. 
33. Итоговый творческий проект. 1  1 творческая работа 

34. Подведение итогов 1  1 творческая работа 

 

Итоговый творческий проект 

В рамках этого курса целесообразно придерживаться идеи мейкерства. Мейкер – 

человек, который из набора материалов и технологий создает какой-то новый продукт. 

То есть в случае проекта по трехмерному моделированию итогом работы учащихся по 

курсу выступает напечатанный на 3D-принтере объект и трехмерная модель. Полезный, 

функциональный, имеющий себестоимость, лично востребованный и возможно 

социально значимый. Очень хорошо зарекомендовал себя подход, когда итоговым 

заданием служит отремонтировать что- то. Например, напечатать сломавшуюся 

шестеренку для домашнего миксера, смоделировать крепеж для уличного термометра, 

сделать крепление монитора к стене (по стандарту VESA). 

Также стоит обратить внимание, что при трехмерной печати действительно 

может появится такое понятие, как «заказчик». Тогда проект можно считать успешным, 

если (Project Management Body of Knowledge, PMBoK): 

 выполнен согласно утвержденным критериям: объему, сроку, качеству; 

 обеспечено длительное взаимодействие с заказчиком, продолжение сотрудничества в 
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рамках последующих проектов и иного взаимодействия. 

Естественно, всё необходимо оформить не в открытой форме взаимодействия 

«Заказчик – Исполнитель». Например, в нашей гимназии проводятся 

благотворительные ярмарки, на которых школьники представляют свои творческие 

работы, а собранные деньги передаются в детские дома, благотворительные 

организации. Таким образом, то, что сделал школьник, становится и социально 

значимым и получило конкретную финансовую оценку. 

В качестве «заказчика» могут выступать другие педагоги и администрация школы. 

Они с радостью предложат для школьников разные по сложности задания. В таком 

случае 

оценивание успешности проекта происходит естественно и без странных для ребёнка 

критериев оценивания.
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Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа курса внеурочной деятельности «Программируем и 

исследуем в Scratch» для 5 класса средней общеобразовательной школы составлена на 

основе авторской программы: 

 Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений: 2-11 классы: 

методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015». 

 Рындак В. Г., Дженжер В. О., Денисова Л. В.   Проектная деятельность школьника в 
среде программирования Scratch. Учебно-методическое пособие  — Оренбург: 
Оренбургский. гос. ин-т. менеджмента, 2009. 

 «Творческие задания в среде программирования Скретч», которая входит в сборник 
«Информатика. Математика. Программы внеурочной деятельности для начальной и 

основной школы: 3 – 6 классы» / М.С. Цветкова,  О.Б.Богомолова. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013.  

 Авторская программа курса внеурочной деятельности «Программируем, учимся и 
играем» Л.Л. Босовой, А.Ю.Босовой, Филлипова В.И. – М.: БИОН, Лаборатория 

знаний, 2016 г. 
Программа опирается на следующие нормативно-правовые документы: 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 2010 года); 

Программа реализуется на основе следующих принципов: 
1. Обучение в активной познавательной деятельности. Все темы учащиеся изучают 

на практике, выполняя различные творческие задания,  общаясь в парах и группах друг 

с другом. 
2. Индивидуальное обучение. Обучение учащихся работе на компьютере дает 

возможность организовать деятельность учащихся с индивидуальной скоростью и в 
индивидуальном объеме. Данный принцип реализован через организацию практикума 
по освоению навыков работы на компьютере. 

3. Принцип природосообразности. Основной вид деятельности школьников – игра, 
через нее дети познают окружающий мир, поэтому в занятия включены игровые 

элементы, способствующие успешному освоению курса. 
4. Преемственность. Программа курса построена так, что каждая последующая тема 

логически связана с предыдущей. Данный принцип учащимся помогает понять 

важность уже изученного материала и значимость каждого отдельного занятия. 
5. Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным 

звеном единой общешкольной подготовки по информатике и информационным 
технологиям. В рамках данной ступени подготовки продолжается осуществление 
вводного, ознакомительного обучения школьников, предваряющего более глубокое 

изучение предмета в 8-9 (основной курс) и 10-11  классах. 
6. Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, направленного 

на решение простейших практических задач планирования деятельности, поиска 
нужной информации, инструментирования всех видов деятельности на базе 
общепринятых средств информационной деятельности, реализующих основные 

пользовательские возможности информационных технологий. При этом исходным 
является положение о том, что компьютер может многократно усилить возможности 

человека, но не заменить его. 
7. Принцип дидактической спирали как важнейший фактор структуризации в методике 

обучения информатике: вначале общее знакомство с понятием с учетом имеющегося 

опыта обучаемых, затем его последующее развитие и обогащение, создающее 
предпосылки для научного обобщения в старших классах. 
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8. Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на получение 
новых знаний в области информатики и информационных технологий, но и на 
активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у школьников 

обобщенных способов деятельности, формирование навыков самостоятельной 
работы). 

 

Цели и задачи программы. 

Цели программы: 

 повышение мотивации к изучению программирования через создание творческих 
проектов в среде Scratch; 

 развитие алгоритмического, логического  и системного мышления, творческого и 
познавательного потенциала обучающихся; 

 развитие представлений об алгоритмических конструкциях, образного мышления, 
творческого подхода к решению задач; 

 воспитание интереса к программированию как к ключевой технологии ХХI века, 
стремлению использовать полученные знания, умения и навыки в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

 формирование культуры пользования информационными и коммуникационными 

технологиями, умений инавыков проектной и исследовательской деятельности, 
самостоятельного выявления проблемы, поиска решения при ограниченных ресурсах, 
оптимизации  ранее полученного решения при расширении спектра доступных 

ресурсов, умений составлять алгоритм для реализации проекта, собирать, тестировать 
и отлаживать программу из блоков программной среды. 

  
Задачи программы:  

 сформировать умения и навыки проектирования, разработки, тестирования, 

презентации и отладки несложных программ цифровых продуктов; 
 сформировать навыки разработки проектов: интерактивных историй, квестов, 

интерактивных игр, обучающих программ, мультфильмов, моделей и интерактивных 

презентаций. 
 способствовать развитию логического критического, системного, алгоритмического и 

творческого мышления; 
 развивать умения работать с компьютерными программами и дополнительными 

источниками информации; 

 развивать навыки планирования проекта, умения работать в группе.  

 формировать положительное отношение к информатике; 

 развивать самостоятельность и формировать умение работать в паре, малой  группе, 
коллективе; 

 воспитывать чувство ответственности за результаты своего труда; 

 сформировать представление об алгоритмических конструкциях, используемых в 
языках программирования; 

 научить создавать программа из блоков программной среды Scratch; 
 понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового 

окружения периода цифровой трансформации современного общества; 

 знать базовые нормы информационной этики и права, основы информационной 
безопасности; 

 привить навыки информационного моделирования в программной среде Scratch. 
 

Направленность программы: техническая. 

Актуальность программы подтверждается его технической направленностью и 
требованиями социально-образовательной политики государства, и заключается в 

знакомстве с основами программирования, ориентированных, прежде всего, на 
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формирование алгоритмической культуры и общеучебных навыков работы с 
информацией. Мультимедийная среда Scratch позволяет сформировать у детей стойкий 
интерес к программированию, отвечает всем современным требованиям объектно-

ориентированного программирования. Среда Scratch позволяет сформировать навыки 
программирования, раскрыть технологию программирования. 

Актуальность, перспективность программы внеурочной деятельности. 
Обучение основам программирования школьников среднего возраста должно 

осуществляться на специальном языке программирования, который будет понятен детям, 

будет легок для освоения и соответствовать современным направлениям в 
программировании. 

В данном курсе предполагается вести изучение программирования в игровой, 
увлекательной форме, используя недавно появившуюся среду программирования Scratch. 

Вид программы – модифицированная.  

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в отражении 
содержательных линий базового курса информатики на пропедевтическом уровне: 

 формирование навыков информационно-поисковой деятельности, 

 формирование алгоритмической культуры, 

 формирование коммуникативных компетенций в области информационной 
деятельности, 

 развитие системного, алгоритмического, операционного и критического мышления, 

 творческого воображения, подготовка к жизни в информационном обществе 

(социальная направленность курса).  
Аспект новизны заключается в том, что Scratch не просто язык программирования, 

а еще и интерактивная среда, где результаты действий визуализированы, что делает 
работу с программой понятной, интересной и увлекательной. 

Особенность среды Scratch, позволяющая создавать в программе мультфильмы, 

анимацию и даже простейшие игры, делает образовательную программу по 
программированию практически значимой для современного школьника, т.к. дает 
возможность увидеть практическое назначение алгоритмов и программ, что будет 

способствовать развитию интереса к профессиям, связанным с программированием.  
Инновацией программы является выявление и сопровождение работы одаренного 

ученика. Обучающимся представляется перечень проектов, по выбору с которыми они 
смогут работать индивидуально, составляется индивидуально-образовательный маршрут. 
Значимым условием успешного развития одаренного ученика является максимальная 

индивидуализация его творческой деятельности. 
Основной вид деятельности- -практическая работа, проектная деятельность. 

В рамках освоения данной программы создаются условия для разнообразной 
индивидуальной практической, проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся.  

Программа построен таким образом, чтобы помочь учащимся заинтересоваться 
программированием вообще и найти ответы на вопросы, с которыми им приходится 

сталкиваться в повседневной жизни при работе с большим объемом информации; при 
решении практических и жизненных задач. Программа «Программируем и исследуем в 
Scratch» позволяет создавать собственные программы для решения конкретной задачи. 

Это является отличительной особенностью данной программы. Отличительной 
особенностью от уже существующих по данному направлению является доступность, 

адаптированность предлагаемых к изучению материалов для учащихся заявленного 
возраста (11 - 12 лет). Адаптированность можно рассматривать как новый подход к 
изучению алгоритмических основ информатики и пропедевтики программирования через 

среду программирования Scratch. Доступность выражается в свободном доступе 
программы в сети Интернет. 
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Актуальность проектной деятельности сегодня осознаётся всеми. ФГОС нового 
поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельного 
типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий 

реализации основной образовательной программы образования. 
Следует иметь в виду, что возрастные особенности школьника среднего возраста не 

позволяют полной мере реализовать проведение полноценных научных исследований.    
Раннее включение в организованную специальным образом проектную деятельность 
творческого характера позволяет сформировать у школьника познавательный интерес и  

исследовательские навыки. В будущем они станут основой для организации научно-
исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Организация научно-познавательной деятельности школьника требует 
использования инструмента (средства) для выполнения как исследовательских, так и 
творческих проектов. В качестве такого инструмента можно использовать среду 

программирования Scratch. 
Адресат программы: Учащиеся 11 – 12 лет школы, владеющих начальными 

знаниями в области информационных технологий. В этом возрасте учащиеся способны 
освоить программу по данному направлению, так как начинает активно развивается 
логическая память, творческое воображение, алгоритмическое, операциональное и 

критическое мышление, и память. Так же они готовы воспринимать и усваивать новую 
информацию. Развивается способность к обобщённому и абстрактному мышлению. 

Присутствует нацеленность на результат и мотивация к дальнейшему обучению. Работа в 
среде программирования позволяет учащимся создавать значимый для них продукт, 
исходя из интересов, потребностей и возможностей. 

Срок освоения программы – Программа рассчитана на 2 года обучения, в каждом 
классе 34 недели,   по 34 часа, т.е за 2 года 68 часов. 

На занятиях обучаемые получают навыки работы на компьютере по выполнению 
творческих работ, опыт практической деятельности по созданию мультипликационных 
проектов, используя возможности среды программирования Scratch. 

Форма обучения - очная. 
Режим занятий: 1 раз в неделю по 40 минут. 

Перспективность программы: предлагаемая программа внеурочной деятельности 
«Программируем и исследуем в Scratch» является отличной средой для проектной 
деятельности. В ней есть все необходимое:  

 графический редактор для создания и модификации визуальных объектов; 
 библиотека готовых графических объектов (некоторые из них содержат наборы 

скриптов); 
 библиотека звуков и музыкальных фрагментов; 
 большое количество примеров. 

         Scratch является отличным инструментом для организации научно-познавательной 
деятельности школьника благодаря нескольким факторам: 

 эта программная среда легка в освоении и понятна школьникам, но при этом - она 
позволяет составлять сложные программы; 

 эта программа позволяет заниматься и программированием, и созданием творческих 

проектов; 

 вокруг Scratch сложилось активное, творческое международное сообщество. 

           Язык Scratch особенно интересен для начального уровня изучения 
программирования (5-6 классы), но этот же язык может быть использован для изучения 

программирования на продвинутом уровне (7-9 классы). Обучение основам 
программирования в этой среде наиболее эффективно при выполнении небольших 

(поначалу) проектов. При этом естественным образом ученик овладевает интерфейсом 
новой для него среды, постепенно углубляясь как в возможности Scratch, так и в идеи 
собственно программирования. Базовый проект един для всех учеников и выполняется 
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совместно с учителем. Затем предлагаются возможные направления развития базового 
проекта, которые у разных учеников могут быть различными.  
             При создании сложных проектов ученик не просто освоит азы программирования, 

но и познакомится с полным циклом разработки программы, начиная с этапа описания 
идеи  и заканчивая тестированием и отладкой. 

           Scratch не просто среда для программирования, через нее можно выйти на многие 
другие темы школьной информатики. Создавая свои собственные игры и мультфильмы, 
дети научатся разрабатывать проекты, ставить цели и задачи. Чтобы оформить это, нужно 

поработать в текстовом редакторе. Потом надо нарисовать героя, окружение. Разработать 
алгоритм действий героя, алгоритмы его реакций на события. Надо будет озвучить героя и 

события (записать, обработать звук). Важно и то, что ребенок имеет возможность 
поделиться результатами своего творчества с друзьями или другими пользователями: 
кнопка для размещения созданного проекта в Сети находится непосредственно в 

программе.  
Scratch легко перекидывает мостик между программированием и другими 

школьными науками. Так возникают межпредметные проекты. Они помогут сделать 
наглядными понятия отрицательных чисел и координат или, например, уравнения плоских 
фигур, изучаемых на уроках геометрии. В них оживут исторические события и 

географические карты. А тесты по любым предметам сделают процесс обучения веселым 
и азартным...  

  Освоив основы Scratch на начальном уровне, можно будет использовать ее на 
уроках других предметов (от математики, физики до литературы, рисования, музыки) в 
качестве среды для создания моделей явлений, ситуаций и т.д.    

  Таким образом, первое знакомство со средой программирования можно 
организовать через Scratch (5-6 класс), что для детей означает – через игру. Через Scratch 

можно раскрыть многие вопросы школьной информатики для школьников 5-9 классов. 
Учащиеся познакомятся не только с языком программирования, но и с текстовым, 
графическим редакторами, элементами пользовательского интерфейса, логикой, новыми 

математическими понятиями, элементами проектной деятельности.  
 

4. Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами курса внеурочной деятельности.  
Гражданское воспитание: 

− представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
коллективе, в том числе в социальных сообществах; 

− соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

− ориентация на совместную деятельность при выполнении учебных, познавательных 

задач, создании учебных проектов; 

− стремление оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм, с учетом осознания последствий поступков.  
Духовно-нравственное воспитание: 

− осознание социальных норм и правил межличностных отношений в коллективе, в том 

числе в социальных сообществах; 

− осознание необходимости совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных проектов;  

− стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 
деятельности; 
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− стремление 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, в том числе в 

сети Интернет. 
Эстетическое воспитание: 

− восприимчивость к разным видам искусства; 

− стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

− соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной). 

Трудовое воспитание: 

− интерес к практическому изучению профессий  и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с программированием и информационными технологиями.  
Экологическое воспитание: 

− бережное отношение к природе. 

Ценности научного познания: 

− первоначальные мировоззренческие представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях; 

− интерес к обучению и познанию; любознательность; стремление к самообразованию, 

проектной деятельности; 

− сформированность основ информационной культуры; 

− овладение начальными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

− наличие базовых навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 
литературой, разнообразными средствами информационных технологий. 

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Программируем и 

исследуем Scratch» отражают овладение универсальными учебными действиями - 
познавательными, коммуникативными, регулятивными. 
Универсальные учебные познавательные действия 

1. Базовые логические действия: 

− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 
рассуждения, выявлять недостаток; 

− информации для решения поставленной задачи;  

− умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач.  

2. Базовые исследовательские действия:  

− формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

− оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
исследования;  

− прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 
в аналогичных или сходных ситуациях.  

3. Работа с информацией:  

− выбирать источник получения информации;  

− применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 
заданных критериев; 
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− соблюдать правила информационной безопасности при поиске информации в сети 
Интернет;  

− оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем;  

− анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с поставленной задачей.  

 
Универсальные учебные коммуникативные действия  

1. Общение:  

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

− публично представлять результаты выполненного проекта.  
2. Совместная деятельность (сотрудничество):  

− понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы, в том числе при создании цифрового продукта;  

− принимать цель совместной информационной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы;  

− выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему 
направлению и координируя свои действия с другими членами команды;  

− оценивать качество своего вклада в общий результат.  
Универсальные учебные регулятивные действия  
1. Самоорганизация:  

− выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения;  

− самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

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

− составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 
изучаемом объекте;  

− делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за 
решение.  

2. Самоконтроль (рефлексия):  

− давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

− учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

− объяснять причины достижения (не достижения) результатов информационной 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 
произошедшей ситуации; 

Предметные результаты: 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания курса 
внеурочной деятельности отражают сформированность у обучающихся умений: 

 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «алгоритм», 
«программа»; понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике, пояснять на примерах их смысл; 

 умение составлять линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы управления 

исполнителями на языке программирования Scratch; 

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 овладение понятиями класс, объект, обработка событий; 

 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов; 
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 умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 
задач в программе Scratch; 

 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера;  

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы; 

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной 

задачи; 

 осознание значения математики, информатики и ИКТ в повседневной жизни; 

 развитие логических способностей и алгоритмического мышления, умений составить и 
записать алгоритм для конкретного формального исполнителя, знакомство с 
основными алгоритмическими структурами – линейной, ветвление, и циклической; 

 развитие представлений о числах, числовых системах; 

 овладение символьным языком алгебры, умение составлять и использовать сложные 

алгебраические выражения для моделирования учебных проектов, моделировать 
реальные ситуации на языке алгебры; 

 развитие образных и пространственных представлений, навыков геометрических 
построений и моделирования процессов, развитие изобразительных умений с 

помощью средств ИКТ; 

 формирование информационной и алгоритмической культуры, развитие основных 

навыков использования компьютерных устройств и программ; 

 пояснять назначение основных устройств компьютера; 

 формирование представлений о нормах информационной этики и права, умения их 
соблюдать; 

 работать с файловой системой персонального компьютера с использованием 
графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, 
переименовывать и удалять файлы и каталоги; соблюдать требования безопасной 

эксплуатации технических средств информационно-коммуникационных 
технологий; 

 пояснять на примере понятия проекта и этапов его разработки; разрабатывать 
проекты: интерактивные истории, мультимедийные открытки, мультфильмы, 

интерактивные плакаты и викторины; 

 размещать в сети проекты, созданные в среде программирования Скретч; 

 сотрудничать при разработке проектов в среде программирования Скретч. 
В результате учебной деятельности, для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, у обучающихся будут формироваться и 
развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.  

Учащиеся будут иметь представление: 

− об основных устройствах компьютера; о правилах работы за компьютером; 

− о правилах безопасной работы в сети Интернет; 

− о назначении среды программирования Скретч и основных элементах ее 
интерфейса; 

− об алгоритме и исполнителях; о сценарном плане; 

− о программном коде и составляющих его командах; о правилах именования и 
сохранения документа; об объектах авторского права в сети Интернет. 

Учащиеся будут уметь: 

− запускать среду программирования Скретч offline; 

− выбирать спрайты и фоны из библиотек среды программирования Скретч; 

− создавать и редактировать свои спрайты и фоны в графическом редакторе; 

− разрабатывать сценарные планы и создавать на их основе анимации, 
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мультимедийные открытки, интерактивные плакаты и простые игры в программной 
среде Скретч. 

 

5. Содержание программы 

1. Компьютер и Интернет (3 часа) 

Основные устройства компьютера. Правила работы и поведения в компьютерном 

классе. 
Исполнители. Команды. Программы. Скретч - среда программирования, в которой 

программа собирается из блоков, как из кубиков Лего. 

Режимы работы в среде Скретч:  
1) работа непосредственно в Интернете, на сайте Скретч scratch.mit.edu (режим «онлайн»);  

2) работа со средой Скретч, загруженной со страницы scratch.mit.edu/scratch2download и 
установленной на компьютере, без подключения к Интернет (режим «оффлайн»). Запуск 
среды программирования Скретч (offline). 

Спрайт — графический объект, выполняющий команды; его действиями управляет 
программа, которая может состоять из одной или нескольких самостоятельных частей. 

Скрипт — самостоятельная часть программы. Сцена – среда, в которой действуют 
спрайты. 

Знакомство с интерфейсом программы. Группы команд. Блок — графическое 

изображение команды в Скретч. Кнопки СТАРТ и СТОП. Фон и костюм. Библиотека 
фонов и костюмов. 

Создание первой анимации по образцу. Выбор фона. Выбор спрайта. Простая 
анимация движения спрайта «Запускаем котика в космос». Команды «Плыть … в 
случайное положение» (группа ДВИЖЕНИЕ), «Следующий костюм» (группа ВНЕШНИЙ 

ВИД), «Когда флажок нажат» (группа СОБЫТИЯ), «Повторять всегда» (группа 
УПРАВЛЕНИЕ), «Включить звук» (группа ЗВУК). Файл. Имя файла. Сохранение 
созданной анимации в личной папке. 

Анализ анимации «Запускаем котика в космос» по плану: 

 Кто? Что? (Какие спрайты (объекты, персонажи, герои, исполнители) 

 задействованы в анимации?) 

 Где? (Как выглядит сцена, на которой разворачивается действие: ка- кой 

выбран фон? изменяется ли фон? предусмотрено ли звуковое сопровождение?) 

 Как? (Что делает каждый из спрайтов на сцене? Взаимодействуют ли 

спрайты между собой?) 
Понятие о сценарном плане анимации. 

Проект «Морские обитатели». Создание простой анимации «Морские обитатели» 
по заданному сценарному плану. Сохранение созданной анимации в личной папке.  

Интернет. Безопасность в сети Интернет. Запуск среды программирования Скретч 

(online). Регистрация аккаунтов. 
Разработка сценарного плана простой анимации по собственному замыслу. 

Создание анимации по разработанному сценарному плану. Сохранение анимации, 
созданной по собственному замыслу, в личной папке. 

Видеоуроки: 

«Scratch для начинающих. Урок 1» 
(https://www.youtube.com/watch?v=tY6q_Xy_Gvk) 

«Как сохранить свою Scratch анимацию в файл?» 
(https://www.youtube.com/watch?v=QKmiR6BbylE) 

 

2. Знакомство с графическим редактором Скретч (3 часа) 

Графический редактор — компьютерное приложение для создания и 

редактирования (изменения) изображений на экране компьютера. Растровые и векторные 
графические редакторы. 

• 

http://www.youtube.com/watch?v=tY6q_Xy_Gvk)
http://www.youtube.com/watch?v=QKmiR6BbylE)
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Векторное изображение как совокупность линий и фигур. Знакомство с 
инструментами графического редактора: векторный режим. 

Растровое изображение как совокупность разноцветных точек. Знакомство с 

инструментами графического редактора: растровый режим. 
Создание фона. Редактирование фона. 

Редактирование костюма. Центр костюма. Создание костюма. 
Команды для смены внешности. Команды «Следующий костюм», «Следующий 

фон» (группа ВНЕШНИЙ ВИД). 

Анимация со сменой фонов по заданному сценарному плану. Сохранение 
созданной анимации в личной папке. 

Анимация со сменой костюмов по заданному сценарному плану. Сохранение 
созданной анимации в личной папке. 

 

3. Создание мультимедийной открытки (5 часа) 

Исследование возможностей изменения костюма. 

Команды «Установить размер», «Изменить размер на», «Установить эффект», 
«Изменить эффект», «Убрать графические эффекты», «Показаться», 

«Спрятаться» (группа ВНЕШНИЙ ВИД). 

Создание мультимедийной открытки по образцу. Сохранение созданной 
мультимедийной открытки в личной папке. 

Анализ сценарного плана мультимедийной открытки. 
Проект «Живое имя». Создание проекта по заданному сценарному плану. 

Сохранение созданного проекта в личной папке. 

Разработка сценарного плана мультимедийной открытки по собственному замыслу. 
Создание мультимедийной открытки по разработанному сценарному плану. Сохранение 

мультимедийной открытки, созданной по собственному замыслу, в личной папке.  
Проктная деятельность. 
Видеоурок: 

 «Scratch для начинающих. Урок 2» 
(https://www.youtube.com/watch?v=RwWVJp5_cbY ) 

 
Как думают и говорят спрайты (4 часа) 
Команды «Говорить», «Сказать», «Думать» (группа ВНЕШНИЙ ВИД). 

Расширение «ТЕКСТ В РЕЧЬ», команды «Установить язык», «Установить голос», 
«Сказать». 

Проект «Гобо читает стихотворение». Разработка сценарного плана, создание и 
сохранение созданного проекта в личной папке.  

Команда «Спросить и ждать» (группа СЕНСОРЫ). Планирование 

последовательности высказываний. Проект «Диалог двух героев». Разработка сценарного 
плана, создание и сохранение созданного проекта в личной папке. 

 
4. Планирование последовательности действий (4 часа) 

Алгоритм. Базовые алгоритмические конструкции. Следование. 

Онлайн-практикум «Классический лабиринт» (https://studio.code.org/ hoc/1) 
Команды «Идти», «Перейти на», «Плыть секунд к», «Повернуться к» (группа 

ДВИЖЕНИЕ). Изменение скорости передвижения. 
Команда «Ждать» (группа УПРАВЛЕНИЕ). 
Проект «Ожившая история (сказка)». Разработка сценарного плана, создание и 

сохранение созданного проекта в личной папке. 
Проектная деятельность. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=RwWVJp5_cbY%20)
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5. Интерактивный плакат (4 часа) 

Команда «Когда спрайт нажат» (группа СОБЫТИЯ). 
Анимация спрайта в результате щелчка по нему мышью: спрайт говорит или 

воспроизводит звук, меняет внешний вид (цвет, размер), исчезает, к спрайту применяется 
выбранный эффект. 

Управление перемещением спрайта нажатием клавиш. 
Создание интерактивного плаката «Красная площадь» по образцу. Анализ 

сценарного плана плаката «Красная площадь». 

Разработка сценарного плана интерактивного плаката по собственному замыслу. 
Поиск информации в сети Интернет. Создание интерактивного плаката по разработанному 

сценарному плану. Сохранение созданного интерактивного плаката в личной папке.  
Проектная деятельность. 
Видеоурок: 

«Scratch для начинающих. Урок 6» (https://www.youtube.com/watch?v=G9tPGfSYjFk  
). 

 
6. Взаимодействие объектов (5 часа) 

Команды «Передать», «Передать и ждать», «Когда я получу» (группа СОБЫТИЯ). 

Диалог между спрайтами: после своей реплики спрайт передает сообщение второму 
спрайту и т.д. 

Ветвление. Выбор той или иной последовательности действий в зависимости от 
выполнения заданного условия. Примеры ситуаций выбора в жизни. 

Команды «Если … то», «Повторять всегда» (группа УПРАВЛЕНИЕ). Команды 

«Касается», «Касается цвета», «Цвет касается цвета» (группа СЕНСОРЫ). 
Взаимодействие двух спрайтов. Обработка касания спрайтов. Создание 

видеоролика «Берегись голодной акулы!» по образцу. 
Анализ сценарного плана видеоролика «Берегись голодной акулы!». Разработка 

сценарного плана аналогичной видеоролика с другими персонажами. Сохранение 

созданного видеоролика в личной папке. 
Проектная деятельность. 

Видеоурок: 
«Scratch для начинающих. Урок 4» 

(https://www.youtube.com/watch?v=R35yJLvSJDA ) 

 
7. Движение и рисование. Инструмент Перо (4 часа) 

Расширение «Перо». Команды «Стереть все», «Печать», «Опустить перо», 
«Поднять перо», «Установить для пера цвет», «Изменить (цвет, насыщен- ность, 

яркость, прозрачность) пера на», «Установить (цвет, насыщенность, яркость, 

прозрачность) пера», Изменить размер пера на», «Установить цвет пера» (группа ПЕРО). 
Настройка линий при рисовании. 

Линейные алгоритмы. Программа рисования для спрайта. 
Базовая программа рисования круга. Рисунки «Радушные круги», «Мишень», 

«Светофор». Композиция из кругов по собственному замыслу. Сохранение созданных 

рисунков и композиций в личной папке. 
Бесконечный цикл. Команда «Повторять всегда» (группа УПРАВЛЕНИЕ). Команда 

«Перейти на (случайное положение, указатель мыши)» (группа ДВИЖЕНИЕ).  
Рисунок «Разноцветные линии», «Разноцветный клубок». 
Команда «Идти … шагов» (группа ДВИЖЕНИЕ). Базовая программа рисования 

линии. Рисунки из линий «Пирамидка», «Штанга», «Стадион». 
Композиция из линий по собственному замыслу. 

Повороты. Команды «Повернуть в направлении», «Повернуть по часовой стрелке», 
«Повернуть против часовой стрелки» (группа ДВИЖЕНИЕ). Базовая программа 

http://www.youtube.com/watch?v=G9tPGfSYjFk%20%20).
http://www.youtube.com/watch?v=G9tPGfSYjFk%20%20).
http://www.youtube.com/watch?v=R35yJLvSJDA%20)
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рисования квадрата. Рисунки из квадратов и прямоугольников. Сохранение созданных 
рисунков и композиций в личной папке. 
 

8. Презентация проектов (2 часа) 

Презентация проектов, выполненных обучающимися в рамках занятий по модулю.  

 

 
6. Тематическое планирование  

№ 

п

/ 

п 

Название 

раздела 

(темы) 

курса 

(число 

часов) 

Основное 

содержание 
Основные 

виды 

деятельно

сти 

обучающи

хся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

(Форма проведения занятий для 

учебных курсов внеурочной 
деятельности) 

1. Компьютер и Интернет (3 часов) 

 Тема 1 
Среда 
программир

ования 
Scratch (1 

час) 

Основные устройства 
компьютера. Правила 
работы и поведения в 

компьютерном 
классе. 

Исполнители. 
Команды. 
Программы. Скретч - 

среда 
программирования, в 

которой программа 
собирается из блоков, 
как из кубиков Лего. 

Режимы работы в 
среде Скретч: 1) 

работа 
непосредственно в 
Интернете, на сайте 

Скретч scratch.mit.edu 
(режим «онлайн»); 2) 

работа со средой 
Скретч, загруженной 
со страницы 

scratch.mit.edu/scratch
2download и 

установленной на 
компьютере, без 
подключения к 

Интернет (режим 
«оффлайн»). Запуск 

среды 
программирования 
Скретч (offline). 

Кто такой спрайт. 

Запускать 
программу 
Скретч. 

Создавать 
новый 

проект. 
Задаватьпр
остые 

команды 

https://www.youtube.com/watch?v=
tY6q_Xy_Gvk 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?
v=QKmiR6BbylE) 

 

 
 

 

 Тема 2 
Знакомство 

с 

Группы команд. Блок 
— графическое 

изображение 

Задавать 
движению 

спрайту. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tY6q_Xy_Gvk
https://www.youtube.com/watch?v=tY6q_Xy_Gvk
http://www.youtube.com/watch?v=QKmiR6BbylE)
http://www.youtube.com/watch?v=QKmiR6BbylE)
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интерфейсо

м 
программы. 
(1 час) 

команды в Скретч. 

Кнопки СТАРТ и 
СТОП. Фон и 
костюм. Библиотека 

фонов и костюмов. 
Создание первой 

анимации по образцу. 
Выбор фона. Выбор 
спрайта. Простая 

анимация движения 
спрайта «Запускаем 

котика в космос». 
Команды «Плыть … 
в случайное 

положение» (группа 
ДВИЖЕНИЕ), 

«Следующий 
костюм» (группа 
ВНЕШНИЙ ВИД), 

«Когда флажок 
нажат» (группа 

СОБЫТИЯ), 
«Повторять всегда» 
(группа 

УПРАВЛЕНИЕ), 
«Включить звук» 

(группа ЗВУК). Файл. 
Имя файла. 
Сохранение 

созданной анимации 
в личной папке. 

Анализ анимации 
«Запускаем котика в 
космос» по плану: 

• Кто? Что? 
(Какие спрайты 

(объекты, персонажи, 
герои, исполнители) 
• задействованы 

в анимации?) 
• Где? (Как 

выглядит сцена, на 
которой 
разворачивается 

действие: ка- кой 
выбран фон? 

изменяется ли фон? 
предусмотрено ли 
звуковое 

сопровождение?) 
• Как? (Что 

делает каждый из 

Менять 

костюмы. 
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спрайтов на сцене? 

Взаимодействуют ли 
спрайты между 
собой?) 

 
Практические 

работы  
«Запускаем котика в 
космос» 

 Тема 3  
Сеть 
Интернет. 

Правила 
безопасного 

поведения в 
Интернете. 
(2 часа) 

Понятие о сценарном 
плане анимации. 
Проект «Морские 

обитатели». Создание 
простой анимации 

«Морские обитатели» 
по заданному 
сценарному плану. 

Сохранение 
созданной анимации 

в личной папке. 
Интернет. 
Безопасность в сети 

Интернет. Запуск 
среды 
программирования 

Скретч (online). 
Регистрация 

аккаунтов. 
Разработка 
сценарного плана 

простой анимации по 
собственному 

замыслу. Создание 
анимации по 
разработанному 

сценарному плану. 
Сохранение 

анимации, созданной 
по собственному 
замыслу, в личной 

папке. 
 

Практическая 

работа 
Проект «Морские 

обитатели». 

Разрабатыва
ть 
сценарий 

анимации. 
Создавать 

анимацию 
по 
сценарию. 

Безопасно 
работать с 

Интернет. 
 

 

 

2. Знакомство с графическим редактором Скретч (3 часа) 

 Тема 4 
Информация 

в жизни 
человека. 

(3 часа) 

Графический 
редактор — 

компьютерное 
приложение для 

создания и 

Редактиру
ют 

изображен
ия. 

Создают 
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редактирования 

(изменения) 
изображений на 
экране компьютера. 

Растровые и 
векторные 

графические 
редакторы. 
Векторное 

изображение как 
совокупность линий 

и фигур. Знакомство 
с инструментами 
графического 

редактора: векторный 
режим. 

Растровое 
изображение как 
совокупность 

разноцветных точек. 
Знакомство с 

инструментами 
графического 
редактора: растровый 

режим. 
Создание фона. 

Редактирование 
фона. 
Редактирование 

костюма. Центр 
костюма. Создание 

костюма. 
Команды для смены 
внешности. Команды 

«Следующий 
костюм», 

«Следующий фон» 
(группа ВНЕШНИЙ 
ВИД). 

Анимация со сменой 
фонов по заданному 

сценарному плану. 
Сохранение 
созданной анимации 

в личной папке. 
Анимация со сменой 

костюмов по 
заданному 
сценарному плану. 

Сохранение 
созданной анимации 

в личной папке. 

новые 

костюмы 
Анимацию 
о сменой 

костюмов. 
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Практические 

работы: 

1. Анимация со 
сменой фонов по 

заданному 
сценарному плану. 

Сохранение 
созданной анимации 
в личной папке. 

2. Анимация со 
сменой костюмов по 

заданному 
сценарному плану. 
Сохранение 

созданной анимации 
в личной папке. 

3. Создание мультимедийной открытки (5 часа) 

 Тема 5 

Команды 
эффектов (2 

часа) 

Исследование 

возможностей 
изменения костюма. 

Команды 
«Установить размер», 
«Изменить размер 

на», «Установить 
эффект», «Изменить 

эффект», «Убрать 
графические 
эффекты», 

«Показаться», 
«Спрятаться» (группа 

ВНЕШНИЙ ВИД). 
 

Применяю

т 
команды 

«Установи
ть размер», 
«Изменить 

размер на», 
«Установи

ть эффект», 
«Изменить 
эффект», 

«Убрать 
графически

е 
эффекты», 
«Показатьс

я», 
«Спрятатьс

я» 

https://www.youtube.com/watch?v=

RwWVJp5_cbY 
 

 Тема 6  

Проектирова 
и создание 

ние 
открытки 

(3 часа) 

Анализ сценарного 
плана 
мультимедийной 

открытки. 
Проект «Живое имя». 

Создание проекта по 
заданному 
сценарному плану. 

Сохранение 
созданного проекта в 

личной папке. 
Разработка 
сценарного плана 

мультимедийной 
открытки по 

собственному 

Создают 
сценарий 
анимацион

ной 
открытки, 

создают 
открытку 
по 

сценарию. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RwWVJp5_cbY
https://www.youtube.com/watch?v=RwWVJp5_cbY
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замыслу. Создание 

мультимедийной 
открытки по 
разработанному 

сценарному плану. 
Сохранение 

мультимедийной 
открытки, созданной 
по собственному 

замыслу, в личной 
папке. 

Проектная 

деятельность. 

Проект «Живое имя». 

4. Как думают и говорят спрайты (4 часа) 

 Тема 7  
Как думают 
и говорят 

спрайты (4 
часа) 

Команды 
«Говорить», 
«Сказать», «Думать» 

(группа ВНЕШНИЙ 
ВИД). 

Расширение «ТЕКСТ 
В РЕЧЬ», команды 
«Установить язык», 

«Установить голос», 
«Сказать». 

Разработка 
сценарного плана, 
создание и 

сохранение 
созданного проекта в 

личной папке.  
Команда «Спросить и 
ждать» (группа 

СЕНСОРЫ). 
Планирование 

последовательности 
высказываний.  
Практические 

работы: 

1. Проект «Гобо читает 

стихотворение». 
2. Проект «Диалог двух 

героев». Разработка 

сценарного плана, 
создание и 

сохранение 
созданного проекта в 
личной папке. 

Научат 
героев 
разговарив

ать 

 

5. Планирование последовательности действий (4 часа) 
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Приложения  

Входная и выходная диагностика 

План проведения проекта 
1-й этап. Беседа в ходе демонстрации вводной презентации учителя, мозговой штурм, 
обсуждение общего плана проекта. 

2-й этап. Формирование групп для проведения исследований, поиск путей решения 
проблем. 

3-й этап. Поиск информации в разных источниках (по группам); создание презентаций, 
публикаций, рефератов; самооценивание и корректировка продуктов исследований.  
4-й этап. Обобщение по теме, презентации. Оценка работ групп. 

5-й этап. Защита проектов. Подведение итогов. 
 

Проектная деятельность 

Использование метода проектов позволяет обеспечить условия для развития у ребят 
навыков самостоятельной постановки задач и выбора оптимального варианта их решения, 

самостоятельного достижения цели, анализа полученных результатов с точки зрения 
решения поставленной задачи. Темы проектов для 5-6 классов указаны в тематическом 

планировании. 
Формы подведения итогов реализации программы внеурочной деятельности:  

 учебно-исследовательская конференция, защита проектов.  

 испытание квеста, игры: учащиеся на занятии предоставляют возможность 
соученикам и учителю испытать (поиграть) созданную игру. Во время испытания 

учитель отмечает наиболее удачные моменты игры, указывает на допущенные 
ошибки, на причины их появления и способы устранения. 

 создание CD-диска работ учащихся: все проекты учеников записываются на диск 
в папки по классам и могут служить частью электронного портфолио учащегося. 

 

Входная диагностика. 

Тест. Мультимедиа 

Вопрос № 1  
Являются ли мультимедиа интерактивными системами?  

да  

нет 

Вопрос № 2  
Области применения ММ:  

деловая сфера; 

интернет; 

машиностроение; 

образование; 
Вопрос № 3  

Составляющие ММ:  
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текст 

видео; 

графика; 
Вопрос № 4  
Что такое ММ-продукт?  

программный продукт, составленный из данных разных типов;  

программный продукт, записанный на CD-ROM; 

музыкальный диск.  

фильм на DVD;  

Вопрос № 5  
При подключении к Интернету любой компьютер получает:  

доменное имя 

доменное имя и IP- адрес 

IP- адрес 

сервер 
Вопрос № 6  

Процесс воспроизведения звуковой информации, сохраненной в памяти ЭВМ:  

Акустическая система - звуковая волна - электрический сигнал -- 

аудиоадаптерпамятьЭВМ 

Двоичный код - память ЭВМ - аудиоадаптер - акустическая система - электрический 
сигнал - звуковая волна 

Память ЭВМ - двоичный код - аудиоадаптер - электрический сигнал - акустическая 
система - звуковая волна 

электрический сигнал - акустическая система- память ЭВМ - двоичный код- звуковая 
волна 
Вопрос № 7  

Служба FTP в Интернете предназначена:  

для приема и передачи файлов любого формата; 

для обеспечения работы телеконференций; 

для обеспечения функционирования электронной почты; 

для создания, приема и передачи web-страниц; 
Вопрос № 8  

Каждый отдельный документ, имеющий собственный адрес, называется:  

Web-странице 

Web-сервером 

Web-сайтом 

Web-браузером 

Вопрос № 9  
При написании стиля CSS используется регистр:  



220 
 

все строчные; 

все прописные; 

Любой; 

начинать с прописных. 
Вопрос № 10  

IP-адрес имеет следующий вид:  

193.126.7.29 

34.89.45 

1.256.34.21 

А н к е т а 1 

Диагностика уровня развития коммуникативных склонностей 

На каждый вопрос есть два варианта ответа: «Да» или «Нет». Поставить «+» (если ответ 

на вопрос «Да») и «–» (если ответ «Нет») рядом с номером вопроса. 
 

1. Много ли у тебя друзей, с которыми ты постоянно общаешься? 
2. Если тебя кто-то обидел, долго ли ты обижаешься? 
3. Нравится ли тебе знакомиться с новыми людьми? 

4. Правда ли, что тебе больше понравилось бы остаться дома с книжками, чем пойти 
гулять с ребятами? 

5. Легко ли ты общаешься с людьми, которые намного старше тебя (родители, тети, 
дяди, бабушки, дедушки и т. д.)? 

6. Трудно ли тебе общаться с малознакомыми ребятами? 

7. Легко ли ты можешь познакомиться с незнакомыми ребятами? 
8. Трудно ли тебе осваиваться в новом коллективе (например, при переходе из школы 

в школу, из класса в класс)? 
9. Если ты захочешь познакомиться с кем-то, подойдешь ли ты знакомиться первым? 
10. Часто ли тебе хочется побыть одному? 

11. Нравится ли тебе постоянно находиться среди людей? 
12. Стесняешься ли ты, когда тебе приходится первым знакомиться? 

13. Любишь ли участвовать в коллективных играх? 
14. Чувствуешь ли ты себя неуверенно среди малознакомых людей? 

Обработка результатов: по окончании заполнения анкеты подсчитывается 

количество совпадений с ключом. За каждый совпавший с ключом ответ начисляется 1 
балл. Затем все баллы суммируются. 

Ключ 
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Грязовец, 2023 год 

Содержание программы 

 
1.Планируемые результаты освоения учебного курса 
 

2.Содержание программы внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности 

 
3.Тематическое планирование 

Программа внеурочной деятельности для 9 класса по информатике «Решение 
задач по информатике» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта второго 
поколения основного общего образования.  Программа  содержит все 

необходимые разделы и соответствует современным требованиям, 
предъявляемым к программам внеурочной деятельности. 

           
Программа  реализуется в 9 классе.  На ее изучение отводится  1 час в 

неделю. Всего за период  обучения в 9 классе – 34 часа. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 развитие логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 формирование ответственного отношения к учению,  готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

  формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития информатики; 

 формирование осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной деятельности. 
Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели и своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения  
результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 
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 владение основами сомоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение, умение находить в тексте важные для решения 

задачи параметры; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 
Предметные результаты:  

 оценка объема памяти, необходимого для хранения текстовых данных; 

 умение декодировать кодовую последовательность; 

 определение истинностисоставного высказывания; 

 умение анализировать простейшие модели объектов; 

 умение анализировать простые алгоритмы для конкретного 

исполнителя с фиксированным набором команд; 

 формально исполнять алгоритмы, записанные на языке 

программирования; 

 знать принципы адресации в сети Интернет; 

 понимать принципы поиска информации в Интернете; 

 умение анализировать информацию представленную в виде схем; 

 записывать числа в различных системах счисления; 

 осуществлять поиск информации в файлах и каталогах компьютера; 

 определять количество и информационный объём файлов, отобранных 

по некоторому условию; 

 создавать презентацию; 

 создавать текстовый документ; 

 умение проводить обработку большого массива данных с 

использованием средств электронной таблицы; 

 создавать и выполнять программы для заданного исполнителя или на 

универсальном языке программирования. 

 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 
 

Тема 1. Контрольно-измерительные материалы ОГЭ по информатике  
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Особенности проведения ОГЭ по информатике. Структура и 
содержание КИМов по информатике. Основные термины ЕГЭ. 

Беседа, фронтальная, индивидуальная работа. 
Тема 2. Моделирование (2 часа) 

Анализ информационных моделей. Графы. Поиск путей в графах.  

Табличные модели. 
Фронтальная, индивидуальная работа. 

Тема 3. Информация и ее кодирование (5 часов) 

Кодирование информации с помощью знаковых систем. Кодирование 

информации. 
Единицы измерения информации. Алфавитный подход к определению 

количества информации. 
Кодирование текстовой информации. 

Позиционные системы счисления. Двоичная, восьмеричная, 
шестнадцатеричная системы счисления. Кодирование чисел в разных 

системах счисления. Сравнение чисел в разных системах счисления. 
Фронтальная, индивидуальная работа. 

Тема 4. Основы логики (3 часа) 

 Основные логические операции. Диаграммы Эйлера-Венна. Проверка 
истинности логического выражения. Запросы для поисковых систем с 

использованием логических выражений. 
Фронтальная, индивидуальная работа. 

Тема 5. Программные средства информационных и коммуникационных 
технологий (3 часа) 

 Файловая система. Доменная система имен. Поисковые средства 
операционной системы.  

Фронтальная, индивидуальная работа, практическая работа. 
Тема 6. Алгоритмизация и программирование (11 часов) 

Повторение основных алгоритмических конструкций: следование, 
ветвление, повторение. Способы описания алгоритмов. Выполнение 

алгоритмов для исполнителя. 
Выполнение и анализ простых алгоритмов. 
Программирование линейных, разветвляющихся, циклических 

алгоритмов. Анализ алгоритмов с условным оператором. Анализ алгоритмов 
с условным оператором. 

Разработка алгоритмов в среде формального исполнителя или в среде 
программирования. Решение задач повышенной сложности из материалов 

ОГЭ.  
Фронтальная, индивидуальная работа, практическая работа. 

Тема 7. Обработка числовой информации в электронной таблице (4 часа) 

Электронные таблицы. Организация вычислений в электронной таблице. 

Средства анализа и визуализации данных. 
Фронтальная, индивидуальная работа, практическая работа. 

Тема 8. Обработка текстовой информации (1 час) 
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Создание текстового документа. Форматирование текста в  среде 
текстового редактора. Форматирование символов. Форматирование абзацев. 

Таблицы. 
Фронтальная, индивидуальная работа, практическая работа. 

Тема 9. Мультимедиа (1 час) 

Создание презентации.  
Фронтальная, индивидуальная работа, практическая работа. 

Тема 10. Тренинг по вариантам (2 часа) 

Выполнение тренировочных заданий. Проведения пробного ОГЭ с 

последующим разбором результатов.  
Фронтальная, индивидуальная работа, практическая работа. 

Зачет (1 ч) 

Фронтальная, индивидуальная работа. 
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Тематическое планирование 
 

№ Тема 

Количество 

часов, 

отведенных 

на изучение 

1 Контрольно-измерительные материалы ОГЭ по информатике  1 

2 Моделирование 2 

3 Информация и ее кодирование 5 

4 Основы логики 3 

5 
Программные средства информационных и коммуникационных 
технологий 

3 

6 Алгоритмизация и программирование 11 

7 Обработка числовой информации в электронной таблице 4 

8 Обработка текстовой информации 1 

9 Мультимедиа 1 

10 Тренинг по вариантам  2 

11 Зачет  1 

Итого: 34 

 

Тематическое планирование 
1 Знакомство с демоверсией ИНФОРМАТИКА.  ОГЭ 2021 

2 Анализ информационных моделей. Графы. Поиск путей в графах. 

3 Анализ информационных моделей. Графы. Поиск путей в графах.  

4 Анализ информационных моделей. Табличные модели. 

5 Количественные параметры информационных объектов. 

6 Алфавитный подход к определению количества информации. 
7 Кодирование и декодирование информации  

8 Кодирование чисел в разных системах счисления 

9 Сравнение чисел в разных системах счисления 

10 Основы логики. Основные логические операции  

11 Основы логики. Сложные запросы для поисковых систем 

12 Проверка  истинности логического выражения 

13 Файловая и доменная система имен. 

14 Поисковые средства операционной системы 

15 Поисковые средства операционной системы 

16 Повторение основных алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

повторение. 

17 Способы описания алгоритмов. 

18 Выполнение алгоритмов для исполнителя. Линейный, разветвляющийся, 
циклический алгоритм 

19 Выполнение и анализ простых алгоритмов. 

20 Программирование линейных, разветвляющихся, циклических алгоритмов 

21 Анализ алгоритмов с условным оператором 

22 Разработка алгоритмов в среде формального исполнителя 

23 Разработка алгоритмов в среде программирования 

24 Решение задач повышенной сложности из материалов ОГЭ. 

25 Решение задач повышенной сложности из материалов ОГЭ. 
26 Решение задач повышенной сложности из материалов ОГЭ. 
27 Электронные таблицы. Организация вычислений в электронной таблице. 
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28 Электронные таблицы. Организация вычислений в электронной таблице. 

29 Электронные таблицы  Средства анализа и визуализации данных. 
30 Создание текстового документа. Форматирование текста в  среде текстового редактора. 

Форматирование символов. Форматирование абзацев. Таблицы. 

31 Создание презентации. Требования к расположению информации на слайдах. 
Форматирование текста на слайдах. 

32 Решение тренировочных вариантов и заданий 

33 Решение тренировочных вариантов и заданий 
34 Решение тренировочных вариантов и заданий 

 

 

 


