
Баскетбол 

Программа внеурочной деятельности «Баскетбол» предназначена для 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы с обучающимися, 

проявляющими интерес к физической культуре и спорту. Основная идея 

программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового 

образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и 

психического здоровья как необходимого условия социального благополучия 

и успешности человека.  

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления 

здоровья обучающихся, в основу, которой положены культурологический и 

личностно-ориентированный подходы.  

Цель программы внеурочной деятельности секции «Баскетбол»: укрепление 

здоровья, физического развития и подготовленности обучающихся, 

воспитание личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно 

важных двигательных навыков, углубленное изучение спортивной игры 

баскетбол.  

Цель конкретизирована следующими задачами: 

 - пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию обучающихся;  

- популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха; - 

приобретение необходимых теоретических знаний;  

- овладение основными приемами техники и тактики игры;  

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости);  

- воспитание моральных и волевых качеств; - подготовка учащихся к 

соревнованиям по баскетболу.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению “Баскетбол” для учащихся 5-8 классов рассчитана на 1 год из 

расчёта 34 часа в год. 

 

Биология. Проектная деятельность 

 Актуальность и назначение программы. Программа разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, ориентирована на 

обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования с учетом выбора участниками образовательных отношений 

курсов внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить единство 

обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного 

образования: не только на уроке, но и за его пределами.  

 Актуальность реализации данной программы обусловлена самой 

особенностью проектно-исследовательской деятельности. Эта деятельность 

лежит в основе познавательного интереса ребенка, является залогом умения 

планировать любые действия и важным условием успешной реализации идей. 

Любые изменения современного общества связаны с проектами и 



исследованиями – в науке, творчестве, бизнесе, общественной жизни. Поэтому 

важным элементом развития личности обучающегося является формирование 

основных навыков проектно-исследовательской деятельности.  Программой 

предусмотрено формирование современного теоретического уровня знаний, а 

также и практического опыта работы с лабораторным оборудованием, 

овладение приемами исследовательской деятельности. Методы организации 

образовательной и научно-исследовательской деятельности предусматривают 

формирование у обучающихся нестандартного творческого мышления, 

свободы самовыражения и индивидуальности суждений.  

 Для полного учета потребностей учащихся в программе используется 

дифференцированный подход, что стимулирует учащегося к увеличению 

потребности в индивидуальной, интеллектуальной и познавательной 

деятельности и развитию научно-исследовательских навыков. Программа 

станет востребованной в первую очередь школьниками, которые имеют 

стойкий интерес и соответствующую мотивацию к изучению предметов 

естественно-научного цикла, естественным наукам и технологиям.  

 В подростковом возрасте учащиеся проявляют свою заинтересованность 

в той или иной области знаний, научном направлении или профессиональной 

деятельности. Таким образом происходит формирование познавательной и 

профессиональной составляющей личности, помогает учащемуся в 

определении будущего жизненного пути и в профессиональном выборе после 

окончания школы. Подобного рода заинтересованность стимулирует 

постоянное желание школьника к познанию нового, расширению и 

углублению соответствующих знаний, и получению новых в том числе 

практических навыков, а также мотивирует учащегося на профориентацию. 

Программа нацелена на помощь ребенку в освоении основ организации и 

осуществления собственной проектно-исследовательской деятельности, а 

также в приобретении необходимого опыта для работы над индивидуальным 

исследованием или проектом.  

 Программа поможет школьнику в более глубоком изучении 

интересующей его области естественных наук, а также в приобретении 

важных социальных навыков, необходимых для продуктивной социализации 

и формирования гражданской позиции: 

 − навыка самостоятельного решения актуальных исследовательских или 

практических задач, включающего в себя умение видеть и анализировать 

проблемы, нуждающиеся в решении, умение детально прорабатывать и 

реализовывать способы работы с ними, умение планировать собственную 

работу и самостоятельно контролировать свое продвижение к желаемому 

результату;  

− навыка генерирования и оформления собственных идей, облечения их в 

удобную для распространения форму;  

− - навыка уважительного отношения к чужим взглядам и идеям, 

оформленным в работах других людей, других авторов – владельцев 

интеллектуальной собственности;  



− навыка публичного выступления перед большой аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения, ответов на вопросы 

сверстников и взрослых, убеждения других в своей правоте, продвижения 

своих идей;  

− навыка работы со специализированными компьютерными программами, 

лабораторным оборудованием, техническими устройствами, библиотечными 

фондами и иными ресурсами, с которыми может быть связана проектно-

исследовательская деятельность школьника.  

 Кроме того, работа школьника над проектом или исследованием будет 

способствовать и развитию его адекватной самооценки. 

 Формой промежуточной аттестации является устное собеседование. 

 Формы организации учебной деятельности: лекции с элементами 

беседы, семинары, лабораторные работы, проектная и исследовательская 

деятельность обучающихся. 

 

В мастерской художника 

Программа основного общего образования по изобразительному 

искусству составлена на основе требований к результатам освоения 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания.  

Основная цель изобразительного искусства – развитие визуально-

пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.  

Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включает в себя 

основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, фотографии, функции художественного изображения 

в зрелищных и экранных искусствах. Важнейшими задачами программы по 

изобразительному искусству являются формирование активного отношения к 

традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и 

бережного отношения к истории культуры России, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа направлена на развитие личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и 

формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию,  

ориентирована на психовозрастные особенности развития обучающихся 11–

15 лет. 

Цель изучения курса: развитие визуально- пространственного мышления 

учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения 



мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в художественном, 

нравственном пространстве культуры. 

 

Задачи курса: 

формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

обеспечение условий понимания эмоционального смысла визуально- 

пространственной формы; 

освоение художественной культуры как формы материального воплощения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах; 

развитие творческого опыта, предопределяющего способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, отраженной в его 

изобразительном искусстве, архитектуре, национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды; 

развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

овладение средствами художественного изображения; 

овладение основами практической творческой работы с различными 

художественными материалами и инструментами. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного 

искусства, – 102 часа: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа 

(1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

Великие достижения соотечественников 

Программа курса внеурочной деятельности «Великие достижения 

соотечественников» (далее – программа) для 5–9 классов составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (ФГОС ООО), а также с учетом:  

– Концепции преподавания учебного курса «История России» в 

образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 23.10.2020 

г.);  

– федеральной рабочей программы по учебному предмету «История» для 5–9 

классов образовательных организаций;  

– информационных материалов «Наши герои», разработанных 

Министерством просвещения Российской Федерации (2023 г.).  

 

При разработке программы использовались следующие нормативные 

документы:  



– Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с учетом редакции от 04.08.2023 N 479-ФЗ);  

– Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809  

«Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»;  

– Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400  

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».  

Актуальность курса внеурочной деятельности «Великие достижения 

соотечественников»  

Россия – родина многих выдающихся людей, чьи достижения и вклад в 

историю стали гордостью не только для России, но и для всего мира. 

Достижения людей связаны с различными сферами общества: это и наука, и 

культура, и спорт, и военное дело, и экономика. Деятельность приводит к 

прогрессу, помогает развитию и совершенствованию. Благодаря уникальным 

достижениям мы получаем новые знания, перспективы и возможности. Через 

изучение жизни людей и значительных результатов их деятельности мы 

расширяем границы понимания мира, его богатства и перспектив. Достижения 

являются примером того, чего человек может добиться в жизни, если ставит 

перед собой амбициозные цели и усердно работает над их достижением.  

Актуальность курса внеурочной деятельности «Великие достижения 

соотечественников» обусловлена необходимостью формирования у 

обучающихся российской гражданской идентичности, патриотизма, 

приобщения к исторической памяти многих поколений россиян и освоения 

знаний о деятельности предшественников в разные исторические периоды, 

воспитания гордости за великие российские достижения.  

Разработка программы связана с задачами исторического просвещения в 

образовательной организации. В частности, оно направлено на создание 

условий для осознания обучающимися широкого спектра сфер деятельности, 

где россияне достигли высочайших результатов; понимание уникальности 

российских достижений; приобретение мотивации для личностного роста и 

развития, формирования патриотизма.  

В тематическом планировании уделено внимание видам внеурочной 

деятельности, которые нацеливают школьников на самостоятельный поиск 

информации по теме, исследование, обсуждение, групповую работу, создание 

творческих работ. При проведении внеурочных занятий предусмотрены такие 

формы работы, как беседы, дискуссии, игры, виртуальные экскурсии и др.  

Особенностью программы является привлечение и активное использование в 

образовательном процессе различных источников: учебных текстов, 

видеоматериалов, информации сайтов (Культура.РФ, История.РФ и др.).  

Содержательные элементы программы предполагают организацию вокруг них 

исследовательской деятельности обучающихся, результаты которой могут 

быть оформлены в виде учебных исследований и проектов и представлены для 

презентации и оценки в рамках школьного курса «История России».  

Программа ориентирована на расширение и дополнение знаний, получаемых 

обучающимися в ходе изучения учебного курса «История России»,  



призвана обеспечить целостное и эмоционально окрашенное восприятие 

отечественной истории посредством изучения достижений россиян в 

различных сферах деятельности, великих личностей и их вклада в историю 

страны и родного края.  

Цель курса внеурочной деятельности «Великие достижения 

соотечественников»  

Курс имеет историко-просветительскую цель, ориентирован на осознание 

обучающимися феномена достижений россиян в разные исторические 

периоды развития российского государства, преобразующей роли личности в 

разных сферах деятельности, сохранение исторической памяти, понимание 

ценности труда, формирование у обучающихся личностной позиции по 

отношению к великим достижениям своей страны.  

Основные задачи курса внеурочной деятельности «Великие достижения 

соотечественников»:  

– дать дополнительные знания о достижениях россиян в науке, культуре, 

экономике, военном деле, акцентируя внимание на содержании достигнутого 

результата и роли той или иной личности;  

– сформировать представление об особом месте и роли России во всемирно-

историческом процессе на примере великих достижений;  

– систематизировать теоретические знания обучающихся по отечественной 

истории на основе изучения фактов о вкладе отдельных личностей в 

различные сферы жизни общества и государства;  

– стимулировать познавательный интерес обучающихся к изучению великих 

достижений соотечественников для формирования гражданской 

идентичности, понимания важности и необходимости сохранения 

традиционных ценностей, культурно-исторического наследия 

многонационального государства;  

– развивать способности обучающихся анализировать информацию, 

содержащуюся в различных источниках, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

– формировать у обучающихся чувство принадлежности к богатейшему 

общероссийскому культурно-историческому пространству, уважение к 

великим достижениям государства и родного края.  

Место курса внеурочной деятельности «Великие достижения 

соотечественников»  

Программа курса рассчитана на 34 часа, которые могут быть реализованы в 

течение одного учебного года в составе группы, состоящей из обучающихся 

5–9 классов.  

Программа является содержательным и методическим ориентиром для 

составления педагогами рабочих программ и их реализации во внеурочной 

деятельности. Предложенные в программе элементы содержания и алгоритм 

деятельности обучающихся могут быть конкретизированы (детализированы 

или обобщены) с учетом образовательных потребностей состава учебной 

группы, условий школьной информационно-образовательной среды и 



возможностей доступа к работе с информацией, представленной в разных 

знаковых системах.  

Программа курса разработана с учетом рекомендаций федеральной рабочей 

программы воспитания, предполагает объединение учебной и воспитательной 

деятельности педагогов, нацелена на достижение всех основных групп 

образовательных результатов – личностных, метапредметных, предметных.  

Программа носит историко-просветительскую и гражданско- патриотическую 

направленность, что позволяет обеспечить достижение следующих целевых 

ориентиров воспитания на уровне основного общего образования:  

– осознанное принятие обучающимися своей российской гражданской 

идентичности в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе;  

– понимание обучающимися своей сопричастности к прошлому, настоящему 

и будущему народа России, тысячелетней истории российской 

государственности на основе исторического просвещения, российского 

национального исторического сознания;  

– проявление обучающимися уважения к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России; 

– сознательное отношение и проявление обучающимися уважения к духовно-

нравственным ценностям российского общества, достижениям России в науке 

и искусстве, боевым подвигам и трудовым достижениям, героям и защитникам 

Отечества в прошлом и современности. 

 

Вещества и их превращения или проверь себя - не химик ли ты? 

    Программа курса внеурочной деятельности «Вещества и их превращения, 

или проверь себя – не химик ли ты?» разработана Т.Я. Генераловой и 

опубликована в Издательском доме Первое сентября. Химия., №13, 2008 год. 

Программа данного курса является предметно-ориентированной, рассчитана 

на 68 часов (по 34 часа в год в 8 и 9 классах, по 1 часу в неделю) и 

предназначена для предпрофильной подготовки учащихся.  

Программа расширяет и углубляет курс химии 8-9 классов, содержит 

опережающую информацию, раскрывает перед учащимися интересные и 

важные стороны практического использования химических знаний, дает 

представление об экспериментальном методе познания в химии, о тесной 

взаимосвязи теории и эксперимента. 

Содержание курса существенно расширяет кругозор школьников, повышает 

воспитательный потенциал обучения, позволяет повысить учебную 

мотивацию учащихся и проверить свои способности в естественно-

образовательной области «химия». Практическая направленность изучаемого 

материала делает данный курс очень актуальным. Ведущая идея курса: 

«знания не ради знаний, а ради грамотного использования их в практической 

деятельности». 

Цели курса. Создать условия для: 



• формирования и развития интеллектуальных и практических умений и 

навыков в области химического эксперимента, учебно-исследовательской 

деятельности; 

• выбора дальнейшей образовательной траектории учащихся. 

Задачи курса. 

• Начать формирование навыков и умений научно-исследовательской 

работы; 

• продолжить формирование у учащихся навыков безопасного и 

грамотного обращения с веществами; 

• продолжить формирование практических умений и навыков выполнения 

химического эксперимента; 

• продолжить развитие познавательной активности, самостоятельности, 

настойчивости в достижении цели, креативных способностей учащихся; 

• продолжить формирование коммуникативных умений; 

• начать формирование презентационных умений и навыков; 

• дать возможность учащимся проверить свои способности в естественно-

образовательной области «химия», проявить себя и добиться успеха. 

Программа курса построена по модульному принципу. Блоки-модули 

представлены через работу в отдельных мастерских химической лаборатории. 

Каждый модуль может быть использован как самостоятельный цикл занятий, 

что позволяет варьировать последовательность изложения отдельных блоков, 

использовать программу для обобщающего повторения при подготовке к 

экзаменам и предпрофильной подготовки для разных групп учащихся. 

Распределение часов на изучение отдельных блоков-модулей является 

ориентировочным.  

Образовательные результаты изучения курса могут быть выявлены с помощью 

следующих форм контроля: текущий контроль (ведение лабораторного 

журнала, беседы), тематический контроль (степень участия в итоговых 

занятиях, рецензирование рефератов, экспериментальных задач и др.), 

итоговый контроль (презентация проектов, исследований).  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Личностные результаты: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 



2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической 

информации. 

 

Предметные результаты: 

После изучения данного курса учащиеся должны знать: 

• правила безопасности работы в лаборатории и обращения с веществами; 

• правила сборки лабораторных приборов и работы с ними; 

• определение массы и объема веществ; 

• правила экономного расхода горючего и реактивов; 

• порядок организации своего рабочего места; 

• состав, свойства, получение и применение изученных газов; 

• понятие скорости химической реакции, зависимость скорости 

химических реакций от разных факторов; 

• состав, свойства и применение воды, понятие растворов, способы 

выражения состава растворов; 

• сущность электролитической диссоциации, гидролиза, понятия о 

сильных и слабых электролитах; 

• классификацию, номенклатуру, свойства, получение и применение 

оксидов, кислот, оснований, солей. 

Учащиеся должны уметь: 

• осуществлять с соблюдением техники безопасности демонстрационный 

и лабораторный эксперименты; 

• осуществлять кристаллизацию, высушивание, выпаривание, определять 

плотность исследуемых веществ; 

• мыть и сушить химическую посуду; 

• работать со стеклом и резиновыми пробками при подготовке приборов 

для проведения опытов; 

• готовить растворы с заданной массовой долей и молярной 

концентрацией, работать с растворами различных веществ; 

• проводить расчеты по формулам и уравнениям химических реакций; 

• наблюдать и объяснять явления, происходящие в природе, лаборатории 

и повседневной жизни; 

• определять качественный состав веществ, распознавать и получать 

вещества, экспериментально доказывать свойства исследуемых веществ; 

• находить проблему и варианты ее решения; 

• определять цель, выделять объект исследования, владеть способами 

регистрации полученной информации, ее обработки и оформления; 



• организовать свой учебный труд, пользоваться справочной и научно-

популярной литературой; 

• писать рефераты, придерживаясь определенных требований; 

• работать в сотрудничестве с членами группы, находить и исправлять 

ошибки в работе других участников группы; 

• вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, находить компромисс; 

• уверенно держать себя во время выступления, использовать при этом 

различные средства наглядности. 

 

Дни воинской славы 

Программа   курса внеурочной деятельности «Дни воинской славы России» 

предназначена для изучения учащимися 9 классов. Курс рассчитан на 34 часа. 

Тема актуальна в связи с реформиро¬ванием школы в современных 

услови¬ях, значима для возрождения и развития духовно-нравственных 

ценностей, необходима при формировании морально - этических принципов 

учащихся, подготовки молодежи к активному участию в развитии  

гражданского общества и российской государственности. учитывая важность 

военно-патриотического направлениях в социальных дисциплинах, 

необходима систематиче¬ская и целенаправленная деятельность по 

формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства 

вер¬ности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

кон¬ституционных обязанностей по защите интересов Родины. Изучение 

истории воинской славы России позволяет учащимся ощутить свою 

принадлежность к великой куль¬туре России, занимающей значительное 

место в мировой истории. Особенно это актуально сегодня — когда Россия 

воз¬рождается. 

Цели курса: 

формирование у подрастающего по¬коления чувства гордости за свою страну, 

свой народ; 

приобщение детей к нравственным идеалам общества; 

воспитание патриотических, нацио¬нальных и интернациональных чувств. 

Задачи курса: 

• способствовать развитию познава¬тельной компетенции учащихся, 

умений ориентироваться в потоке разнообразной информации, 

систематизировать ее, сопоставлять исторические события и их оценки 

учеными; 

• расширить знания учащихся о рос¬сийской истории; формировать 

умение работать с источниками; 

• развивать интерес к историческому прошлому российского народа; 

• способствовать формированию уме¬ния публично выступать (на 

семинарах, в дискуссиях); 

• способствовать развитию мыслитель¬ных, творческих, 

коммуникативных спо-собностей учащихся. 

Форма проведения занятий. В основе предлагаемого  курса внеурочной 

деятельности— лекционная система и самостоя¬тельная работа учащихся с 



проблемными заданиями, тестами, историческими ис¬точниками, научной, 

учебной литера¬турой, а также материалами школьных музеев  проекты). 

Занятия курса проводятся по следую¬щему плану: 

I занятие-беседа. 

1. История возникновения праздника. 

2. Описание события, которому по¬священ праздник (при изучении 

сра¬жений даются предыстория, сведения о времени и месте проведения, 

против¬никах, командующих, расстановке сил, ходе, итоге). 

II занятие-практикум. 

3. Исследовательская работа учащихся по изучению истории праздника и 

представление в виде мини- проекта 

4. Историческое значение события. 

 Для успешной реализации курса требуются компьютер и 

мультимедийный проектор. 

 Формой промежуточной аттестации является устное собеседование. 

Критерии оценивания: 

- зачёт – освоен практически весь объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период, учащийся употребляет специальные 

термины осознанно и в их полном соответствии с содержанием; или объем 

освоенных знаний составляет более ½; обучающийся овладел значимыми 

умениями и навыками предусмотренными программой, практически задания 

выполняет с элементами творчества, проводит объективный анализ 

результатов своей деятельности; 

 

- незачёт — обучающийся владеет менее ½ объема знаний, предусмотренных 

программой, как правило, избегает употреблять специальные термины,  

выполняет лишь простейшие практические задания. 

 

Занимательная география 

Курс внеурочной деятельности «Занимательная география» рассчитана на 34 

часа, предназначена для учащихся 8 и 9 класса и является основой познания 

методов создания различных географических карт, открывает учащимся 

возможность в увлекательной и познавательной форме получать комплексную 

географическую информацию об окружающей среде, географическом 

пространстве, в котором живет человек. Программа курса- авторская 

программа Н. В. Болотниковой размещена в «Сборнике программ  элективных 

курсов: предпрофильная подготовка» - Волгоград: «Учитель», 2017 год.  

 Занятия предусматривают пропедевтику изучения географии, относящуюся к 

сфере будущей профессиональной деятельности, познание методов создания 

различных географических карт. Раскрывается практическое значение 

географии при использовании топографических и картографических 

материалов о земной поверхности для укрепления обороны страны, широком 

использовании карт современными экономическими науками, а также: 

геодезией, экологией, почвоведением, климатологией, биологией, химией, 

историей. 



Цель курса: 

Ознакомление учащихся с профессиями картографа, топографа, геодезиста, 

которые находят широкое применение в народном хозяйстве, к которым 

обращаются инженеры и исследователи, геологи и агрономы, ученые и 

военные. 

Задачи курса: 

1.Пробретать практические навыки и умения работы с картой. 

2.Развивать пространственное мышление. 

3.Формировать умение анализировать причины географических явлений и 

процессов в природе, сопоставлять и сравнивать географические карты, 

обобщать полученную информацию, делать выводы. 

4.Продолжить развитие картографической грамотности. 

5.Развивать умения извлекать информацию из различных источников знаний. 

Формы организации  занятий: 

-активные формы: игры, конкурсы 

-решение задач 

-групповая работа 

-самостоятельная работа 

-практическая работа 

-занятия с применением ИКТ 

Форма промежуточной аттестации: устное собеседование 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Составлять краткие описания и характеристики объектов на основе 

разнообразных источников географических знаний; 

• Выделять и описывать существенные признаки географических 

объектов; 

• Находить в разных источниках и анализировать информацию; 

• Оформлять свои работы (исследовательские, проектные и др.); 

• Применять приобретенные знания, умения и навыки в практической 

деятельности и повседневной жизни для самостоятельного поиска 

географической информации из разных источников. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в 

сочетании знаний и умений, видов деятельности, приобретенных в результате 

усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств и 

свойств. 

Личностные результаты: 

• овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 

• овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

• овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации. 



Метапредметные результаты: 

• Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умение управлять своей познавательной 

деятельностью; 

• Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты 

• Формирование и развитие по средствам географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

• Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информации; 

Предметные результаты: 

• овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 

• овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

• овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации;  

 

Ключи к тайнам Клио 

Актуальность курса.   Курс внеурочной деятельности "Ключи к тайнам Клио" 

ориентирован на развитие предпрофильной подготовки обучающихся. В 

основе курса лежит знакомство с вспомогательными историческими 

дисциплинами. Каждая из них имеет свои приёмы и объект исследования, но 

предназначение у них одно- помогать в изучении исторических источников 

как главной единицы науки "История". Кроме того, все дисциплины, входящие 

в группу ВИД, тесно взаимосвязаны, а значит, дают обширный материал для 

выводов в области социально-экономической. политической и культурной 

деятельности человечества. 

В предлагаемый курс включены наиболее интересные и доступные для 

понимания  дисциплины, позволяющие обучающимся  самостоятельно 

проводить исторические исследования и осваивать предмет "история".  В 

процессе изучения школьники знакомятся с археологией, палеографией, 

хронологией, нумизматикой. 

Направленность курса - ознакомительно-развивающая, он направлен на 

удовлетворение их любознательности, расширение их кругозора. 

Курс рассчитан на 34 часа. Основные формы работы: лекции, сообщения 

учащихся, поисковая деятельность 

Цель курса: познакомить учащихся с основными методами исторического 

исследования и многообразием вспомогательных исторических дисциплин, 



дать представление об историческом источнике, показать их роль в изучении 

прошлого. 

Задачи курса: 

• обучить восьмиклассников базовым принципам работы с 

историческими источниками; 

• научить на основе исторических источников осмысливать исторические 

события, процессы 

• развить критическое самостоятельное мышление обучающихся при 

анализе исторических источников; 

• развить творческое мышление обучающихся, повысить их 

познавательный уровень; 

• повысить интерес к историческому прошлому, его сохранению и 

приумножению 

 Формой промежуточной аттестации является устное собеседование.  

 Критерии оценивания: 

- зачёт – освоен практически весь объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период, учащийся употребляет специальные 

термины осознанно и в их полном соответствии с содержанием; или объем 

освоенных знаний составляет более ½; обучающийся овладел значимыми 

умениями и навыками предусмотренными программой, практически задания 

выполняет с элементами творчества, проводит объективный анализ 

результатов своей деятельности; 

- незачёт — обучающийся владеет менее ½ объема знаний, предусмотренных 

программой, как правило, избегает употреблять специальные термины,  

выполняет лишь простейшие практические задания. 

 

Компьютерная графика 

Пояснительная записка  

Программа разработана на основе  авторской программы  Л.А.Залоговой 

«Компьютерная графика». 

Курс рассчитан на 34 часа. Занятия проводятся 1 час в неделю. 

Цель: Дать учащимся глубокое понимание принципов построения и хранения 

изображений. 

Задачи курса: 

1. Изучить форматы графических файлов и целесообразность их 

использования при работе с различными графическими программами. 

2. Рассмотреть применение основ компьютерной графики в различных 

графических программах. 

3. Научить учащихся создавать и редактировать собственные 

изображения, используя инструменты графических программ. 

4. Научить учащихся выполнять обмен графическими данными между 

различными программами. 

 

Содержание курса 

 



В курсе «Компьютерная графика» рассматриваются: 

•   основные вопросы создания, редактирования и хранения изображений; 

•   особенности работы с    изображениями в растровых программах; 

•   методы создания иллюстраций в векторных программах.  

Создание же трехмерных изображений на экране компьютера — достаточно 

сложная задача, и ее рассмотрению нужно посвятить отдельный курс. Другие 

области компьютерной графики, несомненно, представляют большой интерес, 

но они требуют определенной профессиональной специализации. 

Для создания иллюстраций   используется  векторная  программа DRAW, а для 

редактирования изображений и монтажа фотографий — программа Gimp. 

DRAW в настоящее время является одной из наиболее популярных векторных 

графических программ. Свою популярность программа приобрела благодаря 

тому, что позволяет начинающим и профессиональным художникам создавать 

иллюстрации различной сложности. На персональных компьютерах IBM PC 

DRAW является «королем» программ рисования. 

 Gimp —  популярная  программа редактирования растровых изображений. 

Она используется для ретуширования, тоновой, цветовой коррекции, а также 

с целью построения коллажей, в которых фрагменты различных изображений 

сливаются вместе для создания интересных и необычных эффектов. 

Методики преподавания (включая формы организации учебных занятий). 

Занятия включают лекционную и практическую части. Практическая часть 

курса организована в форме уроков. Важной составляющей каждого урока 

является самостоятельная работа учащихся. Тема урока определяется 

приобретаемыми навыками; пример темы: «Создание рисунков из кривых». В 

каждом уроке материал излагается следующим образом: 

I. Повторение основных понятий и методов для работы с ними. 

П. Самостоятельное выполнение заданий для получения основных навыков 

работы; в каждом задании формулируется цель и излагается способ ее 

достижения. 

III.  Упражнения для самостоятельного выполнения. 

IV.  Проекты для самостоятельного выполнения. 

Теоретическую и прикладную части курса (на усмотрение преподавателя) 

можно изучать параллельно, чтобы сразу же закреплять теоретические 

вопросы на практике. 

Формой промежуточной аттестации является устное собеседование. 

 

Мой языковой портфель 

Данная  программа курса внеурочной деятельности по английскому языку 

«Мой языковой портфель»\ «My language portfolio» для 5-9 классов 

разработана на основе: 

Примерных программ по учебным предметам. Английский язык. 5-9 классы.  

Примерной основной образовательной программой образовательного 

учреждения. Основная школа. –М.: Просвещение, 2011.-342 с. (Стандарты 

второго поколения); 



Примерных программ по учебным предметам. Английский язык. 5-9 классы.; 

www.ed.gov.ru 

Авторской программы курса английского языка к УМК «Английский в 

фокусе» Апальков В.Г. Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений 5-9 классы. (www.prosv.ru/umk/spotlight/info) 

Дополнительной образовательной программы для учащихся 5 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений «Языковой портфель к УМК «Английский 

в фокусе» как  эффективное средство самооценки и рефлексии учащихся 

основной школы»  Кустова О.А. М.: Просвещение 2012 

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими 

изменениями политического, социально-экономического и социокультурного 

характера в российском обществе. Эти изменения оказали существенное 

влияние и на развитие образовательной сферы. 

Интеграция России в единое европейское общеобразовательное пространство, 

процесс реформирования и модернизации российской школьной системы 

образования в целом и языкового образования в частности, привели к 

переосмыслению целей, задач и содержания обучения иностранным языкам.  

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают 

тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с 

решением задач воспитательного и образовательного характера в процессе 

развития умений иноязычного речевого общения. 

Значительная роль в формировании нового типа учебной деятельности в 

основной школе принадлежит программе формирования универсальных 

учебных действий, что  обеспечивается в ходе усвоения всех учебных 

предметов и их циклов. Английский язык как предмет коммуникативного 

цикла создает зону ближайшего развития  для коммуникативной деятельности 

и соответствующих ей учебных действий. 

На ступенях 5-7 класса и 8-9 совершенствуются приобретенные ранее знания, 

навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и 

речевых средств, улучшается качество практического владения иностранным 

языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой 

активности. 

  В основной школе усиливается роль принципов когнитивной 

направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает освоение современных технологий 

изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских 

умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном 

поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. В это же время происходит развитие 

средствами учебного предмета таких качеств личности, как 

гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры. 

Одной из современных технологий обучения иностранным языкам, в 

частности английскому языку, обеспечивающей как развитие продуктивной 

учебно-познавательной деятельности учащегося, так и его личностный рост 



как субъекта образовательного процесса является технология языкового 

портфеля (портфолио).   За счёт рефлексивной самооценки учащегося 

языковой портфель отражает его достижения в овладении изучаемым 

иностранным языком. Языковой портфель позволяет ученику и учителю 

проследить динамику овладения языком в течение определённого времени и 

тем самым отразить «биографию» языкового развития учащегося. Данная 

технология призвана оказать неоценимую помощь в формировании 

способности школьника к оценке своей деятельности, своей личности в целом 

и своих умений вести коммуникацию с другими людьми как механизма 

саморазвития. 

Языковой портфель (My Language Portfolio) как отдельный компонент УМК 

«Английский в фокусе» (“Spotlight”) для 5 – 9 классов издательств 

«Просвещение» и “Express Publishing” является идеальной основой для 

организации самоконтроля, самоанализа, самооценки учащихся среднего 

звена общеобразовательной школы на английском языке как в урочное, так и 

внеурочное время. Представляя собой портфолио личных достижений 

учащихся, языковой портфель предлагает разнообразные дополнительные 

материалы по освоенным темам учебника, что обеспечивает непрерывность и 

преемственность учебного процесса, и творческие задания, мотивирующие 

учащихся к самостоятельной работе. Ученик сам выбирает задания для 

выполнения, что формирует его автономность. В рамках данной программы 

дополнительного образования широко используется метод проектов как 

компонент технологии портфолио. Это напрямую связано с раскрытием 

творческих способностей учащихся в соответствии с их интересами и 

увлечениями, формированием креативности, развитием критического 

мышления, навыков разрешения проблем и принятия решений, а также 

личностной и творческой самореализации. 

Программа курса внеурочной деятельности  – «Языковой портфель к УМК 

«Английский в фокусе» как эффективное средство самооценки и рефлексии 

учащихся основной школы» – рассчитана на учащихся 5 – 9 классов различной 

направленности (общеобразовательные, гимназические, лицейские, 

предпрофильные классы) общеобразовательных учреждений: средних 

общеобразовательных школ, гимназий, школ с углублённым изучением 

английского языка.  Программа может быть использована как учебный курс, 

выбираемый участниками образовательного процесса (1 час в неделю 

внеурочной деятельности).  

Основная цель программы «Языковой портфель к УМК «Английский в 

фокусе» как эффективное средство самооценки и рефлексии учащихся 

основной школы» заключается в системном (с 5 по 9 класс) развитии у 

учащихся основной школы навыков самооценки, самоконтроля, самоанализа 

и рефлексии в условиях комплексной интеграции всех видов речевой 

деятельности на уроке английского языка и во внеурочное время.  

Основная форма организации занятий – проектная деятельность в рамках 

предмета, специфика которой заключается в том, чтобы обучающийся смог 

выделить проблему в интересующей его теме, поставить цель своего проекта 



и решить эту проблему. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как 

иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована 

на формирование и развитие предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. Обучающиеся выбирают форму предоставления 

результата, наиболее удобную для презентации навыков, приобретенных в 

рамках проходимой темы (схемы, план-карты, постеры, презентации, буклеты, 

брошюры, реконструкции событий;  эссе, рассказы,  рисунки и пр.) и 

сопровождают свое выступление устным высказыванием на английском 

языке. Дополнительно используются следующие формы организации 

внеурочной деятельности: игры, конкурсы, викторины, олимпиады, вечера-

праздники, которые посвящены традициям страны изучаемого языка, вечера-

портреты, где изучается биография известных поэтов, композиторов, актеров, 

вечера-хроники, связанные со знаменательными событиями.  

Содержание и принципы построения данной программы позволяют решать 

следующие общеобразовательные и воспитательные задачи: 

• осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования в рамках учебного предмета «Английский язык»; 

• повысить общий уровень владения английским языком; 

• развить индивидуальность каждого ребёнка; 

• формировать личность обучающегося, что является принципиальным 

условием его/её самоопределения в той или иной социокульурной ситуации; 

• более полно выявить индивидуальные способности, интересы, 

увлечения детей;  

• расширить возможности социализации учащихся; 

• обеспечить духовную, культурную и социальную преемственность 

поколений. 

 

Для достижения поставленной цели данная программа решает следующие 

метапредметные и личностные задачи: 

Метапредметные задачи: 

• Научить учащихся осуществлять самостоятельную продуктивную 

деятельность.  

• Развивать у учащихся навык объективной самооценки выполненной 

работы, своих языковых умений и уровня владения английским языком. 

• Научить учащихся ставить индивидуальные учебные цели, достижение 

которых возможно в ближайшем будущем. 

• Формировать навыки планировать и организовывать свою деятельность. 

• Развивать у учащихся навык рефлексии по поводу проделанной работы. 

• Развивать способность проводить самоконтроль. 

• Развивать у учащихся критическое мышление, внимание, воображение, 

память. 

• Формировать у учащихся мотивацию к обучению и творчеству. 

• Научить учащихся самостоятельно выходить из проблемной ситуации. 



• Приобщить учащихся к совместной деятельности в группе / команде / 

работе в сотрудничестве. 

• Развивать навыки исследовательской работы при выполнении 

проектных работ. 

• Формировать интерес к познавательной деятельности. 

• Актуализировать интеллектуально-творческий потенциал личности 

учащегося, его образовательную активность. 

• Научить осознанному и самостоятельному построению письменного и 

устного речевого высказывания. 

• Научить аргументировано высказывать своё мнение по обсуждаемому 

вопросу / теме.  

• Научить корректно отстаивать / оспаривать свою точку зрения и 

принимать противоположную. 

• Развивать у школьников коммуникативную компетенцию, включая 

умение взаимодействовать с окружающими. 

• Приобщать учащихся к новому социальному опыту с помощью 

моделируемых ситуаций общения. 

Личностные  задачи: 

• Развивать самостоятельность / автономию учащихся. 

• Формировать личность, способную к саморазвитию и изменению, 

готовую к осознанному выбору, самостоятельному принятию решений. 

• Воспитывать уважение к отличительным особенностям жизни, 

культуры и традиций в других странах и умение к ним адаптироваться. 

• Воспитывать толерантное отношение к культуре англоязычных стран и 

более глубокое осознание родной культуры. 

• Укреплять нравственность учащихся, основанную на духовных 

традициях. 

• Создавать условия для социального и культурного самоопределения 

учащегося. 

• Воспитывать у учащихся готовность и способность к духовному 

развитию. 

• Формировать у учащихся навык исследовать собственное развитие в 

течение определённого времени. 

Изучение предметной области «Иностранный язык» в рамках занятий на 

данном  курсе во взаимосвязи с основным курсом английского языка в 5 - 9 

классах должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 



обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

В основе данной программы заложены следующие принципы использования 

педагогической технологии языкового портфеля: 

1. Самооценка результатов (промежуточных и итоговых) овладения всеми 

составляющими коммуникативной компетенции: лингвистической 

компетенцией, социокультурным компонентом, всеми видами речевой 

деятельности, общеучебными и компенсаторными умениями. 

2. Систематичность и регулярность самомониторинга: последовательное 

отслеживание собственных успехов в области овладения английским языком. 

3. Структуризация материалов языкового портфеля, логичность письменных 

проектов благодаря наличию плана и соблюдению указанного объёма. 

4. Коммуникативная направленность заданий. 

5. Тематика предложенных проектных работ соответствует возрасту, 

интересам и уровню языковой подготовки учащихся. 

 

Место курса внеурочной деятельности «Английский язык» в базисном 

учебном плане 

Данный курс проводится в 5-9 классе и рассчитан на 170 учебных часа из 

расчета 1 час в неделю (5 лет).  

Формы организации учебного процесса и их сочетание 

Содержание программы курса носит личностно-ориентированный, 

коммуникативно-когнитивный, социокультурный характер. При проведении 



уроков используются: групповые занятия под руководством учителя 

(обучение в сотрудничестве), самостоятельная работа, работа в парах, 

коллективные обсуждения и дискуссии, групповая работа над проектами. 

Формы контроля уровня обученности и подведения итогов реализации 

программы  

• Фронтальная / индивидуальная проверка выполненной работы. 

• Устные выступления по заданным темам.  

• Презентация индивидуального / группового проекта. 

• Конкурс языковых портфелей. 

Периодически (в конце четверти / триместра / полугодия) ученик могут  

выставлять свой языковой портфель на презентацию в классе / в группе / на 

школьной конференции / на родительском собрании. Языковой портфель 

может оцениваться учителем и одноклассниками с помощью оценочных 

листов. Учащийся может оценить, совпадает ли его самооценка с оценкой 

учителя, родителей, группы экспертов (из числа учеников), имеет 

возможность ещё раз проанализировать свою работу, позаимствовать 

интересные приёмы оформления, структурирования, презентации 

наработанных материалов.  

Формой промежуточной аттестации является устное собеседование по 

вопросам. Уровень качества ответа определяется по критериям. 

 

Музыкальная гостиная 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по музыке 

«Музыкальная гостиная» составлена в соответствии с Федеральным 

стандартом основного общего образования по музыке, примерной программой 

общего образования по музыке и содержания программы «Музыка. 5-8 

классы» авторов Е.Д.Критской и Г.П.Сергеевой, рекомендованной 

Минобрнауки РФ (М.; Просвещение, 2011). В данной программе нашли 

отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 

современных образовательных организаций, потребности педагогов – 

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего 

музыкального образования. 

Содержание программы также наглядно доказывает, насколько многообразно 

и эффективно музыка участвует в реализации фундаментальных функций 

искусства –коммуникативной, эмоционально-оценочной, преобразовательной 

и познавательной, соответствующих основным направлениям системы 

человеческой деятельности. 

            Цель курса внеурочной деятельности по музыке - развитие опыта 

эмоционально-целостного отношения к искусству как социально- культурной 

форме освоения мира, расширение представлений о вечных темах 

классической музыки и их претворении в произведениях различных жанров, о 

взаимопроникновении серьезной и легкой музыки. Вопросы о соотношении 

двух сфер музыки серьезной и легкой, о предназначении музыки в выражении 

общечеловеческих ценностей – это те важные проблемы, которые решаются 

учителем и учащимися в процессе уроков. Современность музыки, сила ее 



воздействия на духовный мир поколений слушателей будет проверяться от 

урока к уроку, формируя личностную позицию учащихся и влияя на 

слушательский опыт школьников. 

Общая характеристика факультативного курса 

            Содержание программы базируется на нравственно – эстетическом, 

интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении кадетами основных 

пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, 

золотой фонд классической музыки, сочинение современных композиторов) в 

их взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

            В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие 

задачи и направления: 

- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой 

отношения к миру, запечатлённого в произведениях искусства, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего 

народа и разных народов мира, классическим и современным музыкальным 

наследием; эмоционально- ценностного, заинтересованного отношения к 

искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

 - освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-

образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

- овладение художественно-практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально – творческой деятельности (слушание 

музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-

пластическом движении, импровизации музыкальных произведений, 

музыкально – творческой практики с применением информационно-

коммуникационных технологий). 

            Методологическим основанием данной программы служат 

современные научные исследования, в которых отражается идея познания 

кадетами художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в 

программе является введение кадета в мир музыки через интонации, темы и 

образы отечественного музыкального искусства, произведения которого 

рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями 

мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему 

народу и настроенности на восприятие иных культур обеспечивает осознание 

ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания. 

Формы проведения занятий: 

- музыкальный час (проводится в виртуальном музее, виртуальной 

картинной галерее, с рассказом о роли музыки в жизни художников, поэтов, 

ученых); -музыкальная шкатулка; -музыкальный киоск; - Что? Где? Когда? 

Аналог телевизионной передачи; - музыкальная викторина; - урок дискуссия; 



-музыкальный театр (спектакль); -концерт по заявкам (учащихся); -концерт; - 

урок-размышление; -урок путешествие; -урок-монография (на материала 

представлений одного композитора); - урок-экскурсия; - уроки, построенные в 

музыкальных формах (сонатное аллегро, вариации, рондо). 

            Основными методическими принципами программы являются: 

принцип увлеченности; принцип триединства деятельности композитора – 

исполнителя – слушателя; принцип «тождества и контраста», сходства и 

различия; принцип интонационности; принцип диалога культур.  В целом все 

принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию кадет, 

формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического 

отношения к искусству и жизни. 

Программа курса внеурочной деятельности по музыке разработана в 

соответствии с базисным учебным планом для основного общего образования. 

Курс внеурочной деятельности по музыке в кадетском корпусе изучается в 5–

6-м классах в объеме 68 часов (по 34 часа в каждом классе, 1 час в неделю). 

 

Проектно-исследовательская деятельность: гуманитарное направление 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования с учетом выбора участниками 

образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. 

Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем 

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

пределами. 

Важность реализации программы обусловлена особенностью проектно-

исследовательской деятельности, которая лежит в основе развития 

современного мира, является залогом общественного прогресса и важным 

условием индивидуального развития человека. Жизнь современного общества 

устроена таким образом, что любые более или менее серьезные изменения 

связаны с успешной реализацией разнообразных проектов и исследований — 

в науке, творчестве, бизнесе, в быту. Поэтому, чтобы школа по-настоящему 

стала «учительницей жизни», важно учить школьника основам проектно-

исследовательской деятельности. 

Программа будет востребована в первую очередь школьниками, которые 

имеют стойкий интерес и соответствующую мотивацию к предметам 

гуманитарного цикла и к гуманитарной сфере жизни общества в целом — 

культуре, межличностным отношениям, социальной солидарности, заботе о 

людях и т. п. 

Для таких детей она окажется значимым подспорьем в реализации их 

индивидуальных интересов и потребностей, позволит им реализовать себя в 

привлекательной для них деятельности. 

Программа нацелена на помощь ребенку в освоении основ организации и 

осуществления собственной проектно-исследовательской деятельности, а 



также в приобретении необходимого опыта для работы над индивидуальным 

исследованием или проектом. Этот опыт будет необходим ему в старшей 

школе, вузе и — в перспективе — во взрослой самостоятельной жизни. 

Программа поможет школьнику более глубоко изучить интересующую его 

область гуманитарных наук, а также приобрести важные социальные навыки, 

необходимые для продуктивной социализации и гармоничного вхождения в 

современный мир: 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. Основное общее образование 

Навык самостоятельного осмысления актуальных исследовательских или 

практических задач, включающий умение видеть и анализировать проблемы, 

которые необходимо решить, умение детально прорабатывать и 

реализовывать способы работы с ними, умение планировать собственную 

работу и самостоятельно контролировать продвижение к желаемому 

результату; 

навык генерирования и оформления собственных идей, облечения их в 

удобную для распространения форму, востребованный в настоящее время 

людьми многих творческих профессий; 

навык уважительного отношения к чужим взглядам и идеям, оформленным в 

работах других людей, других авторов — владельцев интеллектуальной 

собственности; 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания собственной точки зрения, ответов на вопросы сверстников и 

взрослых, убеждения других в своей правоте, продвижения своих идей; 

навык работы со специализированными компьютерными программами, 

техническими приспособлениями, библиотечными фондами и иными 

ресурсами, с которыми может быть связана проектно-исследовательская 

деятельность школьника. 

Кроме того, работа школьника над проектом или исследованием будет 

способствовать и развитию его адекватной самооценки. 

Варианты реализации программы и формы проведения занятий. 

Программа может быть реализована в работе со школьниками 6, 7, 8 или 9 

класса, а также в разновозрастных группах младших (6—7 классы) или 

старших (8—9 классы) подростков. 

В силу возрастных особенностей школьников педагогу важнее акцентировать 

внимание не столько на качестве результата проекта или исследования, 

выполненного ребенком (качественный результат проекта или исследования 

подростка — все-таки редкость, а не правило), сколько на том, чтобы ребенок 

научился делать проекты и исследования, т. е. освоил основы проектно-

исследовательской деятельности и приобрел, возможно, первый опыт такого 

рода деятельности. 

Программа курса рассчитана на 34 ч, в рамках которых предусмотрены такие 

формы занятий, как беседа, обсуждение, 

 

 



Основы программирования 

Примерная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы 

программирования» (далее — курс) для 5—6 классов составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам освоения основной программы 

основного общего образования (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») с учётом Примерной программы воспитания (протокол 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию № 

3/22 от 23.06.2022) и Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (протокол Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию № 1/22 от 18.03.2022). 

Примерная рабочая программа курса даёт представление о цели, задачах, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

курса внеурочной деятельности по информатике, устанавливает содержание 

курса, предусматривает его структурирование по разделам и темам; 

предлагает распределение учебных часов по разделам и темам и 

последовательность их изучения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей обучающихся, включает описание форм организации занятий и 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Примерная рабочая программа курса определяет количественные и 

качественные характеристики учебного материала для каждого года изучения, 

в том числе планируемые результаты освоения обучающимися программы 

курса внеурочной деятельности на уровне основного общего образования и 

систему оценки достижения планируемых результатов. Программа служит 

основой для составления учителем поурочного тематического планирования 

курса. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

Курс внеурочной деятельности «Основы программирования» отражает: 

66 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности протекания и возможности автоматизации информационных 

процессов в различных системах; 

ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ. 5–6 классы 5 

66 основные области применения информатики, прежде всего 

информационные технологии, управление и социальную сферу; 

66междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

Информатика характеризуется всё возрастающим числом 

междисциплинарных связей, причём как на уровне понятийного аппарата, так 

и на уровне инструментария. Современная школьная информатика оказывает 

существенное влияние на формирование мировоззрения школьника, его 

жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов 



функционирования и использования информационных технологий как 

необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные 

обучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и 

в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 

формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование 

метапредметных и личностных результатов обучения. 

Курс внеурочной деятельности отражает и расширяет содержание четырёх 

тематических разделов информатики на уровне 

основного общего образования: 

1) цифровая грамотность; 

2) теоретические основы информатики; 

3) алгоритмы и программирование; 

4) информационные технологии. 

ЦЕЛИ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

Целями изучения курса внеурочной деятельности «Основы 

программирования» являются: 

66 развитие алгоритмического и критического мышления, что 

предполагает способность обучающегося разбивать сложные 

задачи на более простые подзадачи; 

66формирование цифровых навыков, в том числе ключевых 

компетенций цифровой экономики, таких как базовое программирование, 

основы работы с данными, коммуникация в современных цифровых средах, 

информационная безопасность; воспитание ответственного и избирательного 

отношения к информации; 

формирование необходимых для успешной жизни в меняющемся мире 

универсальных учебных действий (универсальных компетентностей) на 

основе средств и методов информатики и информационных технологий, в том 

числе овладение умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать её 

результаты; 

66формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с информацией, 

программирования, коммуникации в современных цифровых средах в 

условиях обеспечения информационной безопасности личности 

обучающегося. 

Основные задачи курса внеурочной деятельности «Основы 

программирования» — сформировать у обучающихся: 



понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового 

окружения, представления об истории и тенденциях развития информатики 

периода цифровой трансформации современного общества; 

владение основами информационной безопасности; 

знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в 

практической деятельности, их решение с помощью информационных 

технологий; 

умения и навыки формализованного описания поставленных 

задач; 

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания 

для построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных 

программ (приложений) общего назначения 

и информационных систем для решения с их помощью практических задач; 

умение грамотно интерпретировать результаты решения 

практических задач с помощью информационных технологий, применять 

полученные результаты в практической деятельности. 

ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ. 5–6 классы 7 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа курса внеурочной деятельности предназначена 

для организации внеурочной деятельности за счёт направления 

«Дополнительное изучение учебных предметов». Программа курса по 

информатике составлена из расчёта 68 учебных часов — по 1 ч в неделю в 5 и 

6 классах (по 34 ч в каждом классе). 

Срок реализации программы — два года. 

 

Основы программирования на Питоне 

Примерная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы 

программирования на Python» (далее — курс) для 7—9 классов составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам освоения основной 

программы основного общего образования (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»), с учётом Примерной программы воспитания (протокол 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию № 

3/22 от 

23.06.2022) и Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (протокол Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию № 1/22 от 18.03.2022). 

Примерная рабочая программа курса даёт представления 

о цели, задачах, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами курса внеурочной деятельности, устанавливает 

содержание курса, предусматривает его структурирование по разделам и 



темам; предлагает распределение учебных часов по разделам и темам курса и 

последовательность их изучения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся, включает описание форм организации занятий и 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Примерная рабочая программа курса определяет количественные и 

качественные характеристики учебного материала для каждого года изучения, 

в том числе планируемые результаты освоения обучающимися программы 

курса внеурочной деятельности на уровне основного общего образования. 

Программа служит основой для составления поурочного тематического 

планирования курса внеурочной деятельности учителем. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА PYTHON» 

Программа курса внеурочной деятельности «Основы программирования на 

Python» отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в 

различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

Информатика характеризуется всё возрастающим числом 

междисциплинарных связей, причём как на уровне понятийного аппарата, так 

и на уровне инструментария. Современная школьная информатика оказывает 

существенное влияние на формирование мировоззрения школьника, его 

жизненную позицию, 

закладывает основы понимания принципов функционирования и 

использования информационных технологий как необходимого инструмента 

практически любой деятельности и одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные 

знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении 

информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса 

при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных 

ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов 

обучения. 

Курс внеурочной деятельности отражает и расширяет содержание четырёх 

тематических разделов информатики на уровне 

основного общего образования: 

1) цифровая грамотность; 

2) теоретические основы информатики; 

3) алгоритмы и программирование; 

4) информационные технологии. 

ЦЕЛИ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



«ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА PYTHON» 

Целями изучения курса внеурочной деятельности «Основы 

программирования на Python» являются: 

66формирование основ мировоззрения, соответствующего со-временному 

уровню развития науки информатики, достижениям научно-технического 

прогресса и общественной практики, за счёт развития представлений об 

информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества; понимание роли информационных процессов, 

информационных ресурсов и информационных технологий в условиях 

цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического 

мышления как необходимого условия профессиональной деятельности в 

современном информационном обществе, предполагающего способность 

обучающегося разбивать 

сложные задачи на более простые подзадачи; сравнивать новые задачи с 

задачами, решёнными ранее; определять шаги 

для достижения результата и т. д.; 

66 формирование цифровых навыков, в том числе ключевых компетенций 

цифровой экономики, таких как базовое программирование на Python, основы 

работы с данными, коммуникация в современных цифровых средах, 

информационная безопасность; воспитание ответственного и избирательного 

отношения к информации; 

66формирование необходимых для успешной жизни в меняющемся мире 

универсальных учебных действий (универсальных компетентностей) на 

основе средств и методов информатики и информационных технологий, в том 

числе овладение 

умениями работать с различными видами информации, самостоятельно 

планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать её результаты; 

формирование и развитие 

компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков 

работы с информацией, программирования, коммуникации в современных 

цифровых средах 

в условиях обеспечения информационной безопасности обучающегося; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 

учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к 

продолжению образования в области 

информационных технологий и созидательной деятельности 

с применением средств информационных технологий. 

Основные задачи курса внеурочной деятельности «Основы 

программирования на Python» — сформировать у обучающихся: 

понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового 

окружения, представления об истории 

и тенденциях развития информатики периода цифровой 



трансформации современного общества; 

владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности; 

ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА PYTHON. 7—9 классы 7 

знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в 

практической деятельности, их решения с по- 

мощью информационных технологий; умения и навыки формализованного 

описания поставленных задач; 

базовые знания об информационном моделировании, в том 

числе о математическом моделировании; 

знание основных алгоритмических структур и умение при- 

менять его для построения алгоритмов решения задач по их 

математическим моделям; 

умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму 

на Python; 

умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных 

программ (приложений) общего назначения 

и информационных систем для решения с их помощью практических задач; 

умение грамотно интерпретировать результаты решения 

практических задач с помощью информационных технологий, применять 

полученные результаты в практической деятельности. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА PYTHON» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа курса предназначена для организации внеурочной деятельности за 

счёт направления «Дополнительное изучение учебных предметов». 

Программа курса внеурочной дея- 

тельности рассчитана на 102 учебных часа, по 1 ч в неделю в 7, 

8 и 9 классах (34 ч в каждом классе). 

Срок реализации программы внеурочной деятельности — три года. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, 

которое может быть использовано участниками образовательного процесса в 

целях формирования вариативной составляющей содержания конкретной 

рабочей программы. В резервные часы входят некоторые часы на повторение 

и занятия, посвящённые презентации продуктов проектной деятельности. 

 

Решение задач повышенной сложности по физике 

Программа курса внеурочной деятельности «Решение задач повышенной 

сложности по физике» разработана на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных 

в ФГОС ООО, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания 

и Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

образовательные программы. 



Курс внеурочной деятельности предназначен для учащихся 7-х классов и 

предполагает совершенствование подготовки школьников по освоению 

основных разделов физики. Курс рассчитан на 34 часа. 

Данная программа преследует реализацию следующих целей: 

создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной 

деятельности; 

развитие интеллектуальных способностей учащихся; 

овладение учащимися обобщенными методами решения физических задач 

различного типа; 

развитие познавательной активности учащихся; 

воспитание таких ценных качеств личности, как настойчивость в достижении 

цели, индивидуальность, самостоятельность мышления и действия, воли в 

преодолении трудностей. 

Контроль уровня обученности проводится в форме устных опросов и 

тематических олимпиад. 

Содержание программы носит развивающий характер. Её реализация 

основана на системно-деятельном подходе к обучению. При проведении 

занятий используются различные организационные формы (фронтальная, 

индивидуальная, групповая). В основном используется частично-поисковый 

метод. 

  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Плотность вещества. 

Формулы для вычисления длины окружности, площадей, объёмов. Задачи на 

зависимость объёма тела и его массы от линейных размеров. Алгебраический 

метод решения задач. Решение задач методом составления систем уравнений. 

 

Движение и взаимодействие тел. 

Относительность движения. Движение точек и протяжённых тел. 

Графический метод решения задач. Средняя скорость. Задачи на равномерное 

движение по окружности. Нахождение равнодействующей. Сила упругости. 

Сила трения. 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

Задачи на давление твёрдых тел, жидкости, закон Паскаля, атмосферное 

давление. Задачи о сообщающихся сосудах. Задачи на Архимедову силу. 

 

Энергия. Работа. Мощность. 

Задачи на расчет работы силы и мощности. Задачи на закон сохранения 

механической энергии. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 

Личностные результаты освоения курса должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности 

в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, 

в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

• принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  

патриотического воспитания: 

• сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма;  

• ценностное отношение к государственным символам, достижениям 

российских учёных в области физики и технике. 

духовно-нравственного воспитания: 

• сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

• способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в 

деятельности учёного. 

эстетического воспитания: 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, 

присущего физической науке. 

трудового воспитания: 

• готовность и способность к образованию и самообразованию в области 

физики. 

экологического воспитания: 

• расширение опыта деятельности экологической направленности на 

основе имеющихся знаний по физике. 

ценности научного познания: 

• осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе 

изучения физики осуществлять исследовательскую деятельность 

индивидуально и в группе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

физических явлениях;  

• разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 



• вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям;  

• координировать и выполнять работу в условиях реального, 

взаимодействия; 

• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

• владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами 

физической науки; 

• владеть навыками учебно-исследовательской в области физики, 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

задач физического содержания;  

• выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

• анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях; 

• уметь переносить знания по физике в практическую область 

жизнедеятельности; 

• уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

• выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

• ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

• владеть навыками получения информации физического содержания из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ 

информации; 

• оценивать достоверность информации;  

• использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

• создавать тексты физического содержания в различных форматах с 

учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную 

форму представления и визуализации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• осуществлять общение на уроках; 

• развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств; 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 

• выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива;  

• принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по её достижению: составлять план действий, 



распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы;  

• оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 

• оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости;  

• осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

• самостоятельно выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи; 

• самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных 

задач, план выполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

• давать оценку новым ситуациям; 

• расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

• делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя 

ответственность за решение; 

• оценивать приобретённый опыт; 

• способствовать формированию и проявлению эрудиции в области 

физики, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

• давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям;  

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований;  

• использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности;  

• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности;  

• признавать своё право и право других на ошибки. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по 

физике для уровня среднего общего образования у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

• самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе; 



• саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

• внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей;  

• эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении общения, способность к 

сочувствию и сопереживанию; 

• социальных навыков, включающих способность выстраивать 

отношения с другими людьми 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По завершении курса предметные результаты должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

• применять алгебраический и графический метод решения задач по 

изучаемым в 7 классе темам; 

• решать задачи в общем виде; 

• анализировать ответ задачи и проверять его на реалистичность; 

• выбирать тело отсчета при решении задач на движение; 

• использовать стандартные алгоритмы и набор определенных 

математических приемов для решения задач; 

• анализировать качественные задачи; 

• работать со справочной литературой; 

• составлять план решения задачи. 

 

Семьеведение 

Программа курса внеурочной деятельности «Семьеведение» (далее – 

программа) для 5–9 классов составлена на основе положений и требований: 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287); 

– федеральной рабочей программы воспитания. 

При разработке программы использовались следующие нормативные 

документы: 

– Конституция Российской Федерации; 

– Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 «Об 

утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей»; 

– Семейный кодекс Российской Федерации. 

Актуальность курса 

Актуальность курса внеурочной деятельности «Семьеведение» в современных 

условиях обусловлена необходимостью разработки специальных программ 

обучения и воспитания, способствующих формированию у представителей 

молодого поколения приверженности традиционным российским духовно-

нравственным ценностям, включая ценности крепкой семьи, укрепляющих 



гражданское единство российского общества, направленных на решение 

демографических проблем в Российской Федерации. Семья – основа любого 

государства. Ведущими функциями семьи являются рождение и воспитание 

детей, передача духовно-нравственного, социального и культурного опыта 

новому поколению. 

Традиционная семейная культура нуждается в поддержке государства, в том 

числе посредством образования. Образование становится средством, 

обеспечивающим сдерживание и предотвращение негативных тенденций 

распада семьи. Оно призвано решить проблему сохранения и восстановления 

отечественных традиций семейного воспитания и передачи молодому 

поколению знаний о психологических, культурных и нравственных нормах 

семейной жизни. 

Важность обращения школы к семейной проблематике обусловлена, прежде 

всего, тем, что семья является одним из важнейших социальных институтов, 

формирующих в человеке основы его гражданской идентичности. Вместе с 

тем ценность семьи в сознании молодых людей зачастую девальвируется под 

воздействием негативного влияния элементов деструктивной идеологии. В 

этой связи формирование в сознании обучающихся ценности крепкой семьи, 

брака, многодетности является одной из основных задач системы общего 

образования в Российской Федерации. 

Создание программы курса «Семьеведение» для обучающихся 5–9 классов 

продиктовано важностью целенаправленной просветительской и 

воспитательной деятельности, которая предполагает: 

– осознание семьи и традиционных семейных отношений как ценности в 

жизни современного человека; 

– приобщение к системе традиционных духовно-нравственных ценностей; 

– формирование у обучающихся культуры семейных отношений, уважения к 

старшим поколениям; 

– приобретение обучающимися опыта выстраивания моделей поведения и 

межличностных отношений в семье, соответствующих принятым в 

российском обществе традиционным духовно-нравственным ценностям. 

Программа предусматривает организацию разнообразной деятельности 

обучающихся с целью применения получаемых знаний для анализа 

жизненных ситуаций и решения проблем, возникающих в сфере семейных 

отношений. Приоритетное внимание в программе придается современным 

научно-педагогическим подходам, которые обеспечивают открытый диалог с 

учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Новизна предлагаемого курса внеурочной деятельности заключается в том, 

что его содержание предполагает: 

– освоение обучающимися навыков и знаний в сфере семейных отношений, 

которые пригодятся им в жизни, станут важным компонентом, влияющим на 

их дальнейшую жизненную траекторию; 

– рассмотрение семейной проблематики не только с точки зрения 

современных научных позиций, но и с точки зрения ее ценностно-смыслового 



и эмоционального восприятия обучающимися, а также их индивидуального 

жизненного опыта; 

– развитие практических навыков и познавательных интересов обучающихся, 

связанных с их ценностными установками на создание крепкой многодетной 

семьи и моделями поведения в сфере реальных семейных отношений. 

Цель и задачи курса 

Целью курса является введение молодых людей в традиционную для нашего 

Отечества систему семейных ценностей и формирование просемейных 

ценностно-смысловых установок: брачности, многодетности, целомудрия. 

Изучение курса направлено на формирование: 

– четких ценностных установок на семейность и многодетность, чтобы 

обучающиеся связывали свое будущее именно с семейным образом жизни; 

– понимания обучающимися 5–9 классов особой значимости института семьи 

для самосохранения и развития общества, сохранения исторической памяти и 

преемственности поколений; 

– ответственного и уважительного отношения обучающихся к старшему 

поколению, к российским традиционным духовно-нравственным ценностям, 

в том числе крепкой семье, институту брака как союзу мужчины и женщины, 

рождению и воспитанию детей. 

В рамках решения основных задач программы должно быть обеспечено: 

– ознакомление обучающихся с базовыми понятиями, раскрывающими 

смыслы, ценности и нормы семейной жизни, освоение категорий и таксономии 

семейных терминов; 

– формирование у молодых людей основных представлений о семейной жизни 

с позиции психологии, культурологии и этики; 

– осознание обучающимися системы российских семейных ценностей и 

принятие их для построения собственной семьи в будущем; 

– содействие подросткам в решении ими личных смысложизненных вопросов, 

связанных с семейными отношениями; 

– обеспечение осознания обучающимися своей гражданской и социальной 

идентичности как граждан России и продолжателей традиций рода и семьи; 

– содействие направленности обучающихся на создание крепкой, счастливой 

семьи, снижение и предотвращение рисков на пути к ее созданию; 

– ознакомление обучающихся со средствами решения семейных проблем; 

– обучение основам психологической и духовно-нравственной безопасности в 

сфере семейных отношений. 

Место курса в образовательном процессе 

Программа «Семьеведение» рассчитана на реализацию в течение 34 учебных 

часов в рамках внеурочной деятельности; данный курс может быть предложен 

обучающимся в качестве одного из существующих по выбору. 

Программа является содержательным и методическим ориентиром для 

составления педагогами рабочих программ. Предложенные элементы 

содержания и виды деятельности обучающихся должны быть 

конкретизированы с учетом возрастных особенностей и запросов 



обучающихся. Расширение содержания и видов деятельности связано с 

возможностью выбора педагогом 

различных вариантов учебно-методического обеспечения курса, а также с 

существующими условиями школьной информационно-образовательной 

среды. Освоение программы курса может быть организовано образовательной 

организацией во внеурочное время в следующих вариантах: 

– для младших подростков (5–7 классы); 

– для старших подростков (8–9 классы). 

В содержании курса курсивом выделены позиции, которые целесообразно 

изучать только в 8–9 классах. Включение этих элементов в содержание 

программы курса внеурочной деятельности не ведет к нарушению его 

содержательного единства и ориентирует педагогов на необходимость 

учитывать особенности его преподавания в 8–9 классах. 

Программа предусматривает выделение проблем, которые могут стать как 

предметом дискуссии, так и основой для проектной деятельности 

обучающихся. Темы проектов выбираются учителем с учетом региональной 

специфики. Содержательные элементы программы позволяют организовать на 

их основе практическую и поисково-исследовательскую деятельность, 

результаты которой могут быть использованы при реализации обучающимися 

индивидуальных проектов. 

Особенность программы внеурочной деятельности состоит в том, что в ней в 

краткой обобщенной форме представлены все основные аспекты семейной 

проблематики (исторические, социокультурные, правовые, экономические, 

психологические, нравственные), позволяющие обучающимся ознакомиться с 

основами семьеведения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СЕМЬЕВЕДЕНИЕ» 

Реализация программы курса внеурочной деятельности «Семьеведение» 

направлена на обеспечение достижения обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1) гражданское воспитание: 

– готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие 

в жизни семьи; 

– понимание роли семьи как социального института в жизни человека; 

– обретение положительного образа семьи, родительства (отцовства и 

материнства), освоение традиционных семейных ценностей России; 

– готовность выстраивать бесконфликтные отношения в родительской семье, 

классе, школьном коллективе; – понимание роли семьи как социального 

института в жизни человека; 

2) патриотическое воспитание: 

– осознание российской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 



России, ценностное отношение к достижениям своей Родины ‒ России, 

семейных традиций народов России; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

– ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора в семейных отношениях, готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиции традиционных 

духовно-нравственных ценностей, а также правовых норм; 

– способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

созданию крепкой, гармоничной семьи; 

4) эстетическое воспитание: 

– восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

5) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

– осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни; 

– соблюдение правил безопасности, в том числе безопасного поведения в 

интернет-среде; 

6) трудовое воспитание: 

– установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность, уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

7) ценности научного познания: 

– овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира 

с учетом семейных традиций народов России; 

8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

– освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью; 

– умение оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения 

и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

– выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и 

процессов; 

– выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

– делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии. 



Базовые исследовательские действия: 

– проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

– оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования; 

– самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, исследования; 

– прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

– применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

– выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

– самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

– эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– 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 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

– выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

– ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решений в группе); 

– составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения); 



– делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

– 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; 

– ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

– регулировать способ выражения эмоций. 

Совместная деятельность: 

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

– уметь обобщать мнения нескольких людей; 

– 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

– освоение и применение системы знаний: о семье, месте и роли каждого члена 

семьи, важности семьи как базового социального института; социокультурной 

сущности семьи и ее роли в современном обществе; содержании и значении 

социальных норм, регулирующих семейные отношения, включая правовые 

нормы; 

– осознание значимости крепкой семьи, брака как ценности в современном 

обществе; умение характеризовать семейные отношения как традиционную 



российскую духовно-нравственную ценность; осознание значимости 

семейных традиций в истории народов России; 

– формирование понимания роли семьи в освоении норм морали и 

нравственности, гуманизма, милосердия, справедливости, взаимопомощи, 

коллективизма, преемственности истории нашей Родины; 

– умение характеризовать особенности семейных отношений с 

использованием источников разных типов (текстами, иллюстрациями, аудио- 

и видеоматериалами); 

– умение использовать полученные знания: для устного и письменного 

описания традиций семьи, роли каждого члена семьи; для описания традиций 

своей семьи, для написания ее родословной; 

– умение использовать цифровые технологии для создания родословной, 

поиска и моделирования дома, создания финансового плана семьи и др.; 

– умение аргументировать роль здорового образа жизни для каждого члена 

семьи; 

– умение выстраивать бесконфликтное общение с родственниками, в том 

числе со старшими членами семьи; 

– умение осмысливать личный социальный опыт жизни в семье, общения с 

родителями, с бабушками и дедушками, братьями и сестрами, дальними 

родственниками; 

– умение решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи; 

– овладение приемами поиска и извлечения социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

средств массовой информации (СМИ) с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

– умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить 

ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании 

поведения человека в семье, личным социальным опытом, используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

– умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных 

норм, включая вопросы, связанные с личными и семейными финансами, в том 

числе при планировании семейного бюджета. 

 

Стрелковая подготовка 

В Красноярском кадетском корпусе уже сложилась система военно-

патриотического воспитания. Проводимые в учреждении уроки основ 

безопасности жизнедеятельности, занятия по основам военной службы, 

соревнования показывают высокий интерес к ним со стороны родителей и их 

законных представителей, результативность проводимой работы. Выпускники 



Красноярского кадетского корпуса успешны при обучении в военизированных 

учебных заведениях, при прохождении службы в рядах ВС РФ. 

Педагогическим коллективом принято решение о введении еще одного 

предмета дополнительного образования, направленного на воспитание 

защитника Отечества. Задачи стрелковой подготовки – совершенствование 

разностороннего физического развития детей и подростков для их 

последующей трудовой деятельности и подготовка к службе в Вооруженных 

Силах. Особое внимание обращается на обучение мерам безопасности при 

обращении с оружием и поведение в тире. Учебные занятия включают как 

теоретическую (политико-воспитательную работу, изучение основ военно-

прикладного искусства, воинские ритуалы, история создания стрелкового 

оружия, назначение оружия и обращение с ним, теоретические основы 

стрельбы), так и практическую подготовку (техника выполнения выстрела, 

тренировки). 

 

Цели изучения курса внеурочной деятельности «Стрелковая подготовка» 

• Дать кадетам знания, навыки и умения, необходимые для дальнейшего 

успешного обучения в высших военно - учебных заведениях и прохождения в 

ВС РФ.  

• Привить учащимся волевые и командирские качества, методические 

навыки, позволяющие выполнять обязанности командиров курсантских 

отделений. 

• Выработать волю и другие качества, необходимые для достижения 

победы и высоких спортивных результатов. 

• Развивать физическую выносливость, повышать уровень 

общефизической подготовки кадет. 

• Воспитать у кадет беззаветную преданность Отечеству, выработать у 

них высокое сознание общественного и воинского долга, 

дисциплинированности, любовь к военной службе и профессии офицера, 

чувство гордости, стремление добросовестно выполнять служебные 

обязанности, постоянно совершенствовать свои военные знания. 

 

Отличительные особенности: 

Стрелковая подготовка кадет основывается на общих положениях методики 

проведения спортивных занятий. 

Изучение и отработка приемов стрельбы проводится по элементам и по 

разделениям. При отработке приемов по разделениям есть возможность 

проследить все детали выполнения приемов, обнаружить и устранить 

допускаемые спортсменами ошибки. Как только приемы по разделениям 

будут отработаны, проводится тренировка в выполнении всех действий в 

целом путем многократных повторений. 

В процессе обучения организуются различные соревнования. Это 

соответствует гендерной педагогике, реализуемой в системе кадетского 

образования. 



В целях предупреждения несчастных случаев и аварий на всех занятиях, 

стрельбах, при изучении и использовании имитационных средств, а также при 

обслуживании техники, выполнении работ и проведении спортивных 

мероприятий строго соблюдаются правила и меры безопасности. 

 

Формы и режим занятий: 

 Занятия проводятся в специально оборудованном кабинете во второй 

половине дня. В течение недели проводится 1 занятие, в течение учебного года 

– 34. Учебно – тематический план составлен по годам обучения. Во время 

интенсивных тренировок предусматривается возможность совмещения 

тренировок с занятиями общей физической подготовки, заочное изучение 

теоретического материала и самостоятельная отработка определенных 

приемов. 

 

Перечень учебного имущества, необходимого для занятий: 

Пневматические винтовки 4,5 мм ИЖ – 38   6 штук 

Пневматические винтовки 4,5 мм МР – 512   6 штук 

Мишень спортивная “П”      250 штук 

Мишень № 6 “б”       100 штук 

Мишени разные       100 штук 

Прицельные станки       2 штуки 

 

Ожидаемый результат: 

 В результате изучения предмета кадеты должны следующее: 

Знать: 

 Основные техники стрельбы из винтовки. 

 Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата, ручных 

осколочных гранат; 

 Основные положения из внутренней и внешней баллистики; 

 Правила стрельбы из стрелкового оружия; 

 Порядок проведения стрельб и меры безопасности при проведении 

стрельб. 

Уметь: 

 Вести меткий огонь из оружия по подвижным, появляющимся и 

движущимся целям с места; 

 Проводить чистку и смазку автомата после стрельбы.  

 

 Состав групп в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН 2.4.4.1251-03) не превышает 15 человек. 

 В начале учебного года учащиеся проходят инструктаж по технике 

безопасности. 

 

 

Физика в твоем доме 



Программа курса внеурочной деятельности по физике на уровне основного 

общего образования составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения на базовом уровне основной образовательной 

программы, представленных в ФГОС ООО, а также с учётом федеральной 

рабочей программы воспитания и Концепции преподавания факультативного 

занятия «Физика в твоем доме». 

Содержание программы курса внеурочной деятельности по физике 

направлено на формирование естественно-научной грамотности обучающихся 

и организацию изучения физики на деятельностной основе. В программе 

учитываются возможности учебного предмета в реализации требований 

ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам 

обучения, а также межпредметные связи естественно-научных учебных 

предметов на уровне основного общего образования. 

Программа курса внеурочной деятельности по физике предлагает примерную 

последовательность изучения тем, основанную на логике развития 

предметного содержания и учёте возрастных особенностей обучающихся.  

Программа курса внеурочной деятельности по физике разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

факультативному занятию. 

Физика является системообразующим для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, 

изучаемых химией, биологией, астрономией и физической географией, вносит 

вклад в естественно-научную картину мира, предоставляет наиболее ясные 

образцы применения научного метода познания, то есть способа получения 

достоверных знаний о мире.  

Одна из главных задач физического образования в структуре общего 

образования состоит в формировании естественно-научной грамотности и 

интереса к науке у обучающихся. 

Изучение физики на базовом уровне предполагает овладение следующими 

компетентностями, характеризующими естественно-научную грамотность: 

• научно объяснять явления; 

• оценивать и понимать особенности научного исследования; 

• интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов. 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены 

в Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утверждённой решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 3 декабря 

2019 г. № ПК-4вн).  

Цели изучения физики: 

• приобретение интереса и стремления обучающихся к научному 

изучению природы, развитие их интеллектуальных и творческих 

способностей; 



• развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

• формирование научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

• формирование представлений о роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; 

• развитие представлений о возможных сферах будущей 

профессиональной деятельности, связанной с физикой, подготовка к 

дальнейшему обучению в этом направлении.  

Достижение этих целей программы курса внеурочной деятельности по физике 

на уровне основного общего образования обеспечивается решением 

следующих задач: 

• приобретение знаний о механических, тепловых, электрических, 

магнитных и квантовых явлениях; 

• приобретение умений описывать и объяснять физические явления с 

использованием полученных знаний; 

• освоение методов решения простейших расчётных задач с 

использованием физических моделей, творческих и 

практико-ориентированных задач; 

• развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов; 

• освоение приёмов работы с информацией физического содержания, 

включая информацию о современных достижениях физики, анализ и 

критическое оценивание информации; 

• знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с 

физикой, и современными технологиями, основанными на достижениях 

физической науки.  

 На изучение курса внеурочной деятельности по физике на уровне 

дополнительного образования отводится в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

Футбол 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 

культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, 

личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает 

достижение следующих результатов образования: 

 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 



метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Футбол» является формирование 

следующих умений: 

 

определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения 

при сотрудничестве (этические нормы); 

в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Футбол» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 

Регулятивные УУД: 

 

определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя, а далее самостоятельно; 

проговаривать последовательность действий; 

уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

уметь работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность; 

средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала; 

учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать 

эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

занятии; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды; 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

 

Коммуникативные УУД: 



 

умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и 

понимать речь других; 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать 

им; 

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

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах 

и малых группах. 

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 

осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни 

и здоровья, уменьшить пропуски занятий по причине болезни, регулярно 

посещать спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение 

опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 

деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному 

здоровью. 

 

 

Результаты изучения содержания курса 

 

Дети овладеют техническими приемами и тактическими взаимодействиями, 

научатся играть в футбол. 

Узнают об особенностях зарождения, истории футбола; 

Узнают о физических качествах и правилах их тестирования; 

Узнают основы личной гигиены, причины травматизма при занятии футболом 

и правила его предупреждения; 

Сумеют  организовать самостоятельные занятия футболом, а также, с группой 

товарищей; 

Сумеют организовывать и проводить соревнования по футболу в классе, во 

дворе. 

 

Экологический образ жизни 

     АКТУАЛЬНОСТЬ И ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

     Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. Это позволяет 

обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всём пространстве 

школьного образования.  



     Сегодня всё население планеты включено в общественные отношения, 

непосредственно или опосредованно связанные с окружающей средой. 

Современный человек в повседневной жизни часто оказывается в ситуациях, 

требующих принятия экологически оправданных решений. А это значит, что 

каждому человеку, вне зависимости от сферы профессиональной 

деятельности, предпочтений и увлечений, необходимо владеть 

экологическими знаниями, ориентироваться на экологическую безопасность. 

Устойчивое развитие сегодня возможно только при осознанном и 

заинтересованном участии экологической деятельности всех людей, в первую 

очередь наиболее активной части населения — учащейся молодёжи. 

Современным школьникам важно научиться жить в мире, который стоит перед 

очевидными и очень сложными для решения экологическими вопросами. 

Этим и обусловлена актуальность данной программы внеурочной 

деятельности. Реализация программы поможет построить экологически 

безопасное будущее для каждого человека и позволит обучающимся находить 

баланс между своими потребностями и природой. Кроме того, реализация 

программы поможет формированию субъектной позиции обучающихся в 

сфере экологии, заключающейся в их отказе от пассивной роли созерцателя и 

переходе к активному и осознанному включению в решение экологических 

проблем.  

     Цель: сформировать экологические знания, развить ценностное отношение 

к природе. 

     Задачи:  

 получить представление о современном состоянии экологии города, 

страны, планеты, об основных экологических понятиях и проблемах;  

 научиться проводить простейшие исследования в сфере экологии; 

 проявлять заботу о природе;  

 получить опыт экологической деятельности;   

 приобрести знания о взаимодействии и взаимосвязи природы, общества 

и человека, что позволит сформировать готовность к бережному отношению к 

природе, к самоограничению в потреблении материальных благ в целях 

сохранения окружающей среды; в познании себя, своих мотивов, 

устремлений, склонностей. 

  

     Эти навыки помогут обучающемуся стать увереннее в себе, честнее с самим 

собой, понимать и оценивать степень влияния других людей на свои решения, 

оценивать влияние собственных решений на состояние окружающей природы 

и собственного здоровья; понять необходимость ежедневных усилий по 

поддержанию чистоты в доме, на улице, в лесу, по сортировке мусора, по 

минимизации использования пластика в быту, по экономии ресурсов, по 

соблюдению правил здорового образа жизни и т. п.; в планировании своего 

жизненного и профессионального пути, для которого будет естественен 

экологичный образ жизни. 

  

     МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  



     Варианты реализации программы и формы проведения занятий.  

Программа рассчитана на 34 часа, в рамках которых предусмотрены такие 

формы работы, как беседы, дискуссии, практикумы, экскурсии, встречи, 

деловые и ролевые игры, групповая работа, интервью. Программа может быть 

реализована в работе с обучающимися 5—7 классов.  

     Взаимосвязь с программой воспитания.  

     Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом 

рекомендаций примерной рабочей программы воспитания для 

общеобразовательных организаций. Это позволяет на практике соединить 

обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не 

только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие 

обучающегося. Это проявляется: — в возможности включения обучающихся 

в деятельность, организуемую в рамках модулей программы воспитания: 

«Экскурсии, экспедиции, походы», «Школьные медиа», «Организация 

предметно-эстетической среды», «Профориентация»; — в интерактивных 

формах занятий для учеников, обеспечивающих большую их вовлечённость в 

совместную деятельность с педагогом и другими детьми.  

     Особенности работы педагога по программе.  

Педагог, работающий по программе «Экологичный образ жизни», старается 

раскрыть потенциал каждого обучающегося через вовлечение его в различные 

формы деятельности. При этом результатом работы педагога в первую очередь 

является личностное развитие учащегося. Личностных результатов педагог 

может достичь, увлекая обучающихся совместной и интересной им обоим 

деятельностью, устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу, наполняя занятия ценностным содержанием.  

     Примерная схема проведения занятий по программе может быть такой: 

приветствие школьников; эмоциональная разрядка (короткие игры, маленькая 

притча, размышления детей о предложенном высказывании или цитате и т. п.); 

актуализация темы предстоящего занятия; работа по теме занятия; рефлексия. 

Особенностью занятий является их интерактивность и многообразие 

используемых педагогом форм работы: в ходе даже одного занятия педагог 

может чередовать разнообразные игры, практикумы, групповую работу, обмен 

мнениями, мозговой штурм, дискуссии. Кроме того, программа 

предусматривает организацию экскурсий, практикумов, интервью, 

проведение которых будет более успешным при участии самих обучающихся 

в их организации, при участии других педагогов, родителей, сотрудников и 

социальных партнёров корпуса. 

 

 

 

Родной язык (русский) 

 

Рабочая программа по родному языку (русскому) на уровне основного общего 

образования 



подготовлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного 

общего образования (приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., № 64101) 

(далее — ФГОС ООО), 

концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена 

распоряжением правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р), примерной 

рабочей программы под редакцией под ред. О. М. Александровой изд. 

Просвещение, 2020, а также 

примерной программы воспитания с учётом распределённых по классам 

проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, с 

помощью конструктора рабочих программ сайта «Единое содержание общего 

образования». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК 

(РУССКИЙ)» 

Содержание программы обеспечивает достижение результатов освоения 

основной 

образовательной программы основного общего образования в части 

требований, заданных 

федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования к 

предметной области 

«родной язык и родная литература». Программа ориентирована на 

сопровождение и поддержку курса 

русского языка, входящего в предметную область «русский язык и 

литература». Цели курса русского 

языка в рамках образовательной области «родной язык и родная литература» 

имеют специфику, 

обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а 

также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах российской федерации. 

Курс «родной язык (русский)» направлен на удовлетворение потребности 

обучающихся в 

изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. 

Учебный предмет «родной язык (русский)» не ущемляет права обучающихся, 

изучающих иные 

родные языки (не русский). Поэтому учебное время, отведённое на изучение 

данной дисциплины, не 



может рассматриваться как время дляуглублённого изучения основного курса 

«русский язык». 

В содержании курса «родной язык (русский)» предусматривается расширение 

сведений, имеющих 

отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой 

системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным 

связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 

предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности те 

языковые аспекты, 

которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Целями изучения родного языка (русского) по программам основного общего 

образования являются: 

● Воспитание гражданина и патриота; формирование российской гражданской 

идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; развитие 

представлений о родном русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного 

отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре; воспитание 

ответственного 

отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в 

отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного 

отношения к культурам и 

языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

● Расширение знаний о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, 

прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурным 

компонентом значения; 

о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, 

которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных 

сферах и 

ситуациях общения; об основных нормах русского литературного языка; о 

национальных 

особенностях русского речевого этикета; 

● Совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное 



владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому 

самосовершенствованию; 

● Совершенствование познавательных и интеллектуальных умений 

опознавать, анализировать, 

сравнивать, классифицировать языковые факты,оценивать их с точки зрения 

нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; 

● Совершенствование текстовой деятельности; развитие умений 

функциональной грамотности 

осуществлять информационный поиск, извлекать ипреобразовывать 

необходимую информацию; 

понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной 

текст, инфографика 

и др.); 

● Развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического 

опыта исследовательской работы по родному языку (русскому), воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Родная литература (русская) 

Программа курса внеурочной деятельности разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577) к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету «Родная литература», 

входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература» и 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20). Разработчики: 

Н. В. Беляева, доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»; М. А. Аристова, 

кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО»; Ж.Н. Критарова, кандидат 

педагогических наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО». 

Реализация курса «Родная литература (русская)» должна обеспечить 

достижение следующих целей: 

 • воспитание и развитие личности, способной понимать и 

эстетически воспринимать произведения родной русской литературы, и 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством 



патриотизма и гордости от принадлежности к многонациональному народу 

России; 

• формирование познавательного интереса к родной русской литературе, 

воспитание ценностного отношения к ней как хранителю историко-

культурного опыта русского народа, включение обучающегося в культурно-

языковое поле своего народа и приобщение к его культурному наследию; 

• осознание исторической преемственности поколений, формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа и ответственности за 

сохранение русской культуры; 

• развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности в 

многонациональном российском государстве. 

 

Курс  «Родная литература (русская)» направлен на решение следующих задач: 

• приобщение к литературному наследию русского народа в контексте 

единого исторического и культурного пространства России, диалога культур 

всех народов Российской Федерации;  

• осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к 

поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

• выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной 

историей, формирование представлений о многообразии национально-

специфичных форм художественного отражения материальной и духовной 

культуры русского народа в русской литературе; 

• получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся 

явлении в контексте её взаимодействия с литературой других народов 

Российской Федерации, их взаимовлияния; 

• выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной 

русской литературе; создание устных и письменных высказываний, 

содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного; 

• формирование опыта общения с произведениями родной русской 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности; 

• накопление опыта планирования собственного досугового чтения, 

определения и обоснования собственных читательских предпочтений 

произведений родной русской литературы;  

• формирование потребности в систематическом чтении произведений 

родной русской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

• развитие умений работы с источниками информации, осуществление 

поиска, анализа, обработки и презентации информации из различных 

источников, включая Интернет, и др. 

Программа по родной литературе (русской) составлена на основе требований 

к предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в 

объеме 85 часов. 



 

Функциональная грамотность 

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, ее включенности 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. 

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, ее 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. 

1 Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла / под 

ред. А. А. Леонтьева. М.: Баласс, 2003. С.35. 

4 ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 5—9 классы 

Курс создает 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. 

 

От потребления к сбережению 

     Актуальность. В процессе хозяйственной деятельности человека ресурсы 

занимают одно из центральных мест, поэтому в настоящее время актуален 

вопрос о ресурсосбережении и определении оптимального соотношения 

ресурсов. От решения проблемы ресурсосбережения зависят мировое 

экономическое развитие, уровень научно-технического прогресса, состояние 

производственных мощностей. Практически все развитые и развивающиеся 

страны сталкиваются с проблемой нехватки ресурсов, необходимых для 

обеспечения эффективного развития. 

 Особенности современного постиндустриального этапа развития 

человечества говорят о необходимости комплексной оценки различных 

вариантов использования ресурсов. Выбор наиболее подходящей стратегии 

изменения сложившейся практики управления с целью нормализации 

ресурсосберегающего процесса зависит от реальных экономических и 

политических условий. 

  В российской экономике сегодня максимально повысился интерес к 

проблеме эффективного и рационального использования ресурсов. 

Существует множество причин, заставляющих человечество заниматься 

изучением ресурсов. Среди них повышение качества жизни, потребностей 

человека и производства, улучшение финансовых показателей. 

  Когда речь идет об увеличении существующих объемов производства, то 

ясно, в каком объеме и какие элементы ресурсов нужно увеличить. Задача 

усложняется, если необходимо повысить эффективность использования 

ресурсов. В этом случае необходимо учесть целый ряд факторов: возможность 

изменения существующего состояния, доступность дополнительных объемов 

ресурсов, возможность освоения новых методик. Именно поэтому так важно 

использовать накопленный мировым сообществом позитивный опыт в 

области ресурсосбережения. 

Цель – сформировать у учащихся представления об основных проблемах 

ресурсосбережения, стоящих перед современным обществом, познакомить с 

основными закономерностями и принципами ресурсосбережения, с 

накопленным мировым опытом в этой области, показать, как технологии 

ресурсосбережения действуют и используются в повседневной практике. 

 Программа направлена на развитие личного опыта обучающихся, осознание 

себя как субъекта деятельности по улучшению собственного будущего. 

Задачи : 

Образовательная: расширение кругозора учащихся; синтез знаний из 

различных познавательных областей; расширение представлений о мировом 

опыте ресурсосбережения. 



Развивающая: формирование устойчивого интереса к достижениям и 

проблемам ресурсосбережения; повышение мотивации к обучению у детей с 

гуманитарными и естественно-научными наклонностями. 

Воспитательная: формирование потребности в  практическом использовании 

ресурсосберегающих технологий; уважение к достижениям отечественной и 

мировой науки и практики в области ресурсосбережения. 

Формы проведения занятий. Программа внеурочной деятельности основана на   

индивидуальной, групповой и фронтальной работе. Ведущей формой 

организации занятий является групповая работа. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

Каждое занятие содержит практическую часть по решению качественных и 

количественных экономических задач. Практическую часть педагог 

планирует с учётом возрастных особенностей обучающихся. Программа 

предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные 

формы и приемы игрового обучения, проектной, эвристической  и других 

видов деятельности. 

С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный 

процесс был оснащен проектором и компьютером. 

Формой промежуточной аттестации является устное собеседование. Критерии 

оценивания: 

- зачёт – освоен практически весь объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период, учащийся употребляет специальные 

термины осознанно и в их полном соответствии с содержанием; или объем 

освоенных знаний составляет более ½; обучающийся овладел значимыми 

умениями и навыками предусмотренными программой, практически задания 

выполняет с элементами творчества, проводит объективный анализ 

результатов своей деятельности; 

- незачёт — обучающийся владеет менее ½ объема знаний, предусмотренных 

программой, как правило, избегает употреблять специальные термины,  

выполняет лишь простейшие практические задания. 

Программа носит межпредметный характер, интегрируя знания по экономике, 

обществознанию, истории, естествознанию, адресована учителям, 

преподающим в 8-9-х классах, рассчитана на 34 часа. 

 

Разговоры о важном 

Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

(далее – программа) разработана в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов федеральных основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

учётом выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочной 

деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований 



ФГОС во всём пространстве школьного образования: не только на уроке, но и 

во внеурочной деятельности.  

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у 

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

знаниям, здоровью, сохранение и укрепление традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей.  

Педагог помогает обучающемуся:  

в формировании его российской идентичности;  

в формировании интереса к познанию;  

в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других;  

в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и правовых 

норм;  

в создании мотивации для участия в социально значимой деятельности;  

в развитии у школьников общекультурной компетентности;  

в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор;  

в осознании своего места в обществе;  

в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;  
в формировании готовности к личностному самоопределению.  

 

Нормативно-правовую основу рабочей программы курса внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие документы:  

1. Указ Президента Российской Федерации от 9.11.2022 № 809 «Об 

утверждении Основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей».  

2. Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

2 июня 2020 г. №2/20).  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 

64100).  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 

64101).  



5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования» 

(Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676).  

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования» 

(Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675).  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования».  

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 

№ 732 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034).  

2. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15.08.2022 

№ 03-1190 «О направлении методических рекомендаций по проведению 

цикла внеурочных занятий "Разговоры о важном"».  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования» (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74229).  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

основного общего образования» (Зарегистрирован 12.07.2023).  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

среднего общего образования» (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228).  

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 19.02.2024 

№ 110 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования» 

(Зарегистрирован 22.02.2024 № 77331).  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 

№ 171 «О внесении изменений в некоторые приказы  

1  

2 федеральных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования» 

(Зарегистрирован 11.04.2024 № 77830).  



 

Программа реализуется в работе с обучающимися 5–7, 8–9 и 10–11 

классов, в течение одного учебного года, если занятия проводятся 1 раз в 

неделю, 34/35 учебных часов.  

Занятия по программе проводятся в формах, соответствующих 

возрастным особенностям обучающихся и позволяющих им вырабатывать 

собственную мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, 

познавательные беседы, деловые игры, викторины, интервью, блиц-опросы и 

т. д.). Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему 

воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и 

содержание должны обеспечить реализацию их назначения и целей. Это 

позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность 

педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие ребёнка.  

Многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, 

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

добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и чёткого 

воспроизведения нового термина или понятия. В течение учебного года 

обучающиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же 

понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию.  

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального 

следования им. При реализации содержания занятия, которое предлагается в 

сценарии, педагог учитывает региональные, национальные, этнокультурные 

особенности территории, где функционирует данная образовательная 

организация. Обязательно учитывается и уровень развития школьников, их 

интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей 

обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и 

творческие задания, выполнять которые предлагается вместе с родителями, 

другими членами семьи.  

Личностных результатов можно достичь, увлекая школьников 

совместной, интересной и многообразной деятельностью, позволяющей 

раскрыть потенциал каждого; используя разные формы работы; устанавливая 

во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая 

занятия ценностным содержанием. Задача педагога, организуя беседы, дать 

возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать.  

Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается 

поднятием Государственного флага Российской Федерации, слушанием 

(исполнением) Государственного гимна Российской Федерации. Это 

мероприятие проходит в общем школьном актовом зале. Затем обучающиеся 

расходятся по классам, где проходит тематическая часть занятия.  

При подготовке к занятию учитель должен внимательно ознакомиться 

со сценарием и методическими комментариями к нему. Необходимо обратить 

внимание на три структурные части сценария: первая часть – мотивационная, 

вторая часть – основная, третья часть – заключительная.  



Цель мотивационной части занятия – предъявление обучающимся темы 

занятия, выдвижение мотива его проведения. Эта часть обычно начинается с 

просмотра видеоматериала, оценка которого является введением в 

дальнейшую содержательную часть занятия.  

Основная часть строится как сочетание разнообразной деятельности 

обучающихся: интеллектуальной (работа с представленной информацией), 

коммуникативной (беседы, обсуждение видеоролика), практической 

(выполнение разнообразных заданий), игровой (дидактическая и ролевая 

игра), творческой (обсуждение воображаемых ситуаций, художественное 

творчество).  

В заключительной части подводятся итоги занятия. 
 

Россия - мои горизонты 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» 

(далее – Программа) составлена на основе: 

‒ Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской̆ Федерации», 

‒ Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», 

‒ Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287, 

‒ Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413, 

‒ Федеральной образовательной программы основного общего образования 

(далее – ФОП ООО), утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 370, 

‒ Федеральной образовательной программы среднего общего образования 

(далее – ФОП СОО), утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 371, 

‒ Методических рекомендаций по реализации проекта «Билет в будущее» по 

профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов образовательных 

организаций Российской Федерации, реализующих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, 

‒ Методических рекомендаций по реализации Единой модели 

профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов образовательных 

организаций Российской Федерации, реализующих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года1 одним из направлений является трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение, которое реализуется посредством 

«воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 



содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии». 

Настоящая Программа разработана с целью реализации комплексной и 

систематической профориентационной работы для обучающихся 6-11 классов 

на основе апробированных материалов Всероссийского проекта «Билет в 

будущее» (далее – проект). 

Согласно требованиям ФГОС общего образования, реализация 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования предусмотрена через урочную и внеурочную 

деятельность. 

План внеурочной деятельности наряду с учебным планом является 

обязательной частью образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и формируется с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ (предметных, метапредметных 

и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Основное содержание: популяризация культуры труда, связь выбора 

профессии с персональным счастьем и развитием экономики страны; 

знакомство с отраслями экономики, в том числе региональными, 

национальными и этнокультурными особенностями народов Российской 

Федерации, профессиональными навыками и качествами; формирование 

представлений о развитии и достижениях страны; знакомство с миром 

профессий; знакомство с системой высшего и среднего профессионального 

образования в стране; создание условий для развития 

1 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р) 

универсальных учебных действий (общения, работы в команде и т.п.); 

создание условий для познания обучающимся самого себя, своих мотивов, 

устремлений, склонностей как условий для формирования уверенности в себе, 

способности адекватно оценивать свои силы и возможности. 

На занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся целесообразно отводить один академический 

час (далее – час) в неделю (34 часа в учебный год). 

Содержание Программы учитывает системную модель содействия 

самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций, 

основанную на сочетании мотивационно-активизирующего, информационно-

обучающего, практико-ориентированного и диагностико-консультативного 

подходов к формированию готовности к профессиональному 

самоопределению. 

Программа должна, в том числе, обеспечивать информированность 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в 



профессиональных кадрах на местном, региональном и федеральном уровнях; 

организацию профессиональной ориентации обучающихся через систему 

мероприятий, проводимых общеобразовательными организациями. 

В целях реализации Программы должны создаваться условия, 

обеспечивающие возможность развития личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна 

обеспечивать, в том числе информационное сопровождение проектирования 

обучающимися планов продолжения образования и будущего 

профессионального самоопределения. 

2. Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности «Россия – мои 

горизонты» 

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению 

(далее – ГПС) обучающихся 6–11 классов общеобразовательных организаций. 

Задачи: 

‒ содействие профессиональному самоопределению обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

‒ формирование рекомендаций для обучающихся по построению 

индивидуального образовательно-профессионального маршрута в 

зависимости от интересов, способностей, доступных им возможностей; 

‒ информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе 

профессионального образования (включая знакомство с перспективными и 

востребованными профессиями и отраслями экономики РФ); 

‒ формирование у обучающихся навыков и умений, необходимых для 

осуществления всех этапов карьерной самонавигации, приобретения и 

осмысления профориентационно значимого опыта, активного освоения 

ресурсов территориальной среды профессионального самоопределения, 

самооценки успешности прохождения профессиональных проб, осознанного 

конструирования индивидуального образовательно-профессионального 

маршрута и ее адаптация с учетом имеющихся компетенций и возможностей 

среды; 

‒ формирование ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне. 

3. Место и роль курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» в 

плане внеурочной деятельности 

Настоящая Программа является частью образовательных программ основного 

и среднего общего образования и состоит из: 

‒ планируемых результатов освоения курса внеурочной деятельности, 

‒ содержания курса внеурочной деятельности, 

‒ тематического планирования. 

Программа разработана с учетом преемственности профориентационных 

задач при переходе обучающихся с 6 по 11 классы. 



Программа может быть реализована в работе с обучающимися 6-9 классов 

основного общего образования и 10-11 классов среднего общего образования. 

Программа рассчитана на 34 часа (ежегодно). 

Программа состоит из занятий разных видов – профориентационных 

(тематических), отраслевых, практико-ориентированных и иных. 

Программа для каждого класса может быть реализована в течение одного 

учебного года со школьниками 6-11 классов, если занятия проводятся 1 раз в 

неделю, в течение учебного года в периоды: сентябрь – декабрь, январь – май. 

4. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Россия 

– мои горизонты» 

4.1. Личностные результаты 

4.1.1 Для ФГОС ООО: 

В сфере гражданского воспитания: 

‒ готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации своих 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

‒ готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи. 

В сфере патриотического воспитания: 

‒ осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; 

‒ ценностное отношение к достижениям своей Родины – России и 

собственного региона, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

‒ ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора. 

В сфере эстетического воспитания: 

‒ восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

‒ осознание важности художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения для представителей многих профессий; 

‒ стремление к творческому самовыражению в любой профессии; 

‒ стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне 

зависимости от той сферы профессиональной деятельности, которой 

школьник планирует заниматься в будущем. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

‒ осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой 

профессии, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

‒ ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни; 



‒ способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным 

необходимостью профессионального самоопределения, осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, связанные с будущей 

профессиональной жизнью; 

‒ сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: 

‒ осознание важности трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе; 

‒ установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, образовательной организации, города, края) технологической и 

социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

‒ интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода; 

‒ осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

‒ готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

‒ уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

‒ осознанный выбор и построение индивидуального образовательно-

профессионального маршрута и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

В сфере экологического воспитания: 

‒ повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

‒ осознание потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или 

иную профессиональную деятельность, и необходимости минимизации этого 

ущерба; 

‒ осознание своей роли как ответственного гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

В сфере понимания ценности научного познания: 

‒ овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

‒ овладение основными навыками исследовательской деятельности в процессе 

изучения мира профессий, установка на осмысление собственного опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

цели индивидуального и коллективного благополучия. 

4.1.2. Для ФГОС СОО: 

В сфере гражданского воспитания: 

‒ осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

‒ сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества. 

В сфере патриотического воспитания: 

‒ осознание духовных ценностей российского народа; 



‒ ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; 

‒ сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

‒ способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности. 

В сфере эстетического воспитания: 

‒ способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства; 

‒ готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности; 

‒ эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда и общественных отношений. 

В сфере трудового воспитания: 

‒ готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

‒ готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; 

‒ интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

‒ готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни. 

В сфере экологического воспитания: 

‒ сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем; 

‒ умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

‒ планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества. 

В сфере ценности научного познания: 

‒ совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

‒ осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

‒ сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире. 

4.2. Метапредметные результаты 



4.2.1. Для ФГОС ООО: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

‒ выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

‒ самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

‒ с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

‒ предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

‒ делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

‒ применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

‒ выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

‒ находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

‒ самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, 

предназначенную для остальных обучающихся по Программе. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

‒ воспринимать и формулировать суждения 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); 

‒ понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 



‒ выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

‒ выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

‒ самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

‒ 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; 

‒ уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого. 

4.2.2. Для ФГОС СОО: 

В сфере овладения универсальными познавательными действиями: 

‒ владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

‒ самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 

ее всесторонне; 

‒ выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

‒ анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

‒ использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

‒ разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов. 

В сфере овладения универсальными коммуникативными действиями: 

‒ владеть различными способами общения и взаимодействия; 

‒ развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств; 



‒ распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 

‒ выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

‒ осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным; 

‒ понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 

‒ принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по ее достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы. 

В сфере овладения универсальными регулятивными действиями: 

‒ самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

‒ самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

‒ делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

‒ владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

‒ давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

‒ оценивать приобретенный опыт. 

 

Я-Ты-Он-Она-вместе целая страна 

Воспитание в школе выстраивается с помощью различных механизмов, одним 

из которых является внеурочная деятельность обучающегося. Под внеурочной 

деятельностью понимается образовательная 

деятельность, направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ (предметных, метапредметных 

и личностных), осуществляемая в формах, отличных 

от урочной3. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную 

и  групповую работы, проектную и исследовательскую деятельность, 

экскурсии, походы, деловые игры и пр. Внеурочная деятельность может 

реализовываться через цикл занятий, посвященных актуальным социальным и 

нравственным проблемам современного мира. Данные занятия должны быть 

направлены на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся. Основная цель занятий — развитие 

важных для жизни подрастающего человека социальных умений: заботиться о 

других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и 



подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать 

свою точку зрения и принимать другие точки зрения. 

Основная задача, решаемая с помощью занятий, — обеспечение 

психологического благополучия обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий для развития ответственности 

за формирование макро и микрокоммуникаций, складывающихся в 

образовательной организации, понимания обучающимися зон личного 

влияния на уклад школьной жизни. 

В пятом классе происходит переход от младшего школьного возраста к 

подростковому, поэтому среди пятиклассников можно увидеть 

и еще «психологических младшекласников», и одновременно младших 

подростков. Пятиклассника уже не удовлетворяет позиция школьника, 

которую он занимал в начальных классах. У него появляется возможность к 

построению обобщений в более сложной деятельности 

по  усвоению норм взаимоотношений, что выражается в активизации 

интимно-личностного и стихийно-группового общения. Фактически 

в  пятом классе происходит переход ведущей деятельности ребенка 

от учения к общению. 

Пятиклассники переживают образовательный кризис: полностью 

меняется характер обучения по сравнению с начальной школой, поэтому 

особое внимание в Программе уделено вопросам адаптации 

школьников к новым условиям. Происходит активное формирование 

ценностной сферы личности, определяются жизненные перспективы. 

Дети осознают себя и свои возможности, интересы, способности, у них 

3 Письмо Минпросвещения №ТВ-1290/03 от 05.07.2022 года 

формируются взгляды на жизнь, на отношения между людьми, на свое 

будущее. В этом возрасте актуализируются потребности в установлении 

доверительных отношений, признании и самоутверждении, главным образом, 

в группе сверстников. 

Активность пятиклассников направлена как на себя, так и на других 

людей. Они начинают осознавать и нести ответственность за свои поступки, 

внешняя регуляция активности смещается к внутренней регуляции4. 

Деятельность с одной стороны должна отвечать потребностям 

пятиклассника в самоутверждении, а с другой — создавать условия для 

развертывания отношений с товарищами и признания его реальной 

значимости как полноправного члена общества5. Участие в такой 

деятельности обеспечивает признание взрослых и в то же время создает 

возможности для построения разнообразных отношений со сверстниками. 

Таким типом деятельности могут выступать воспитательные события, под 

которыми понимаются субъект-субъектные формы взаимодействия взрослого 

и ребенка, в которых активность взрослого способствует овладению 

представлениями о какой-либо ценности, формированию 

отношения к ней и к приобретению ребенком собственного опыта ее 

переживания. В событиях ребенок преобразовывает персональный 



социальный опыт на личные установки и позиции, включается в 

многообразные социальные связи, является исполнителем разных ролевых 

функций, тем самым преобразует окружающее общество и себя. Участие 

ребенка в такого рода событиях обеспечивает активную социализацию 

ребенка. 

Программа внеурочной деятельности по активной социализации 

обучающихся 5-х классов «Я-ты-он-она — вместе целая страна» разработана 

с учетом указанных выше возрастных особенностей пятиклассников, 

социальной ситуации развития детей в образовательной организации и 

направлена на их активную социализацию. 

Цель и задачи Программы 

Цель Программы: приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовно-нравственным и социокультурным ценностям с учетом субъектной 

позиции ребенка, его возрастных и психологических 

особенностей. 

4 Бердникова Д.В. Возрастная динамика активности // Международный 

журнал прикладных и фундаментальных исследований. — 2016. — № 4 (часть 

3) — С. 628–630. 

5 Фельдштейн Д.И. Особенности ведущей деятельности детей подросткового 

возраста // Хрестоматия повозрастной психологии. — М.: МПСИ, 1996. — С. 

163–168. 

Задачи Программы: 

● создание условий для усвоения обучающимися социальных норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций; 

● формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

● приобретение соответствующего социальным нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений; 

● развитие у обучающихся инициативности, самостоятельности, 

самопознания, ответственности, умения работать в коллективе; 

● обеспечение благоприятных условий для адаптации обучающихся 5-х 

классов при переходе на следующий уровень образования. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

Методологическими основаниями Программы являются аксиологический, 

антропологический и системно-деятельностный подходы: 

● аксиологический подход предполагает, что воспитание представляет собой 

социальную деятельность, направленную на передачу ценностей от старшего 

поколения к младшему. Обучающиеся 

присваивают ценности в событийных общностях, приобретают 

социокультурный опыт; у них формируется моральная рефлексия, 

нравственное самосознание и нравственная культура; 

● антропологический подход предполагает становление и воспитание 

человека во всей полноте его природных, социальных 



и  духовных характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе 

реальных жизненных связей и отношений в событийных общностях, в 

которых происходит зарождение нравственного сознания, обретается опыт 

нравственного поведения, 

что в  совокупности с личностными особенностями составляет 

основу субъектности ребенка; 

● системно-деятельностный подход обуславливает системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, 

формирование и развитие у обучающихся мотивации к учебной 

деятельности, развитие субъектной личностной позиции на основе опыта 

нравственной рефлексии и нравственного выбора. 

В основе Программы лежит понятие образовательного события, 

которое было введено в педагогическую систему А. С. Макаренко и 

закреплено классической традиционной педагогикой. Образовательное 

событие — это особая форма организации совместной деятельности 

детей и взрослых, которая предполагает инициативные формы включения и 

создание «продукта совместной деятельности», позволяющая 

ребенку приобретать собственный опыт переживания той или иной 

ценности. В воспитательном событии осуществляется взаимное обогащение 

всех субъектов воспитательного процесса. Оно способствует развитию 

самостоятельности, ответственности, инициативности пятиклассников6 
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