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Приложение к ООП ООО Вечерней (сменной) школы №15,  

утвержденной приказом №45 от 30.08.2023г. 

1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» (учитель Герман У.В.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Это позволяет 

обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности.   

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, 

здоровью.   

Программа направлена на:  

−  формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

− формирование интереса к познанию;  

− формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного отношения к правам и свободам других;  

− выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм;   

− создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности;   

− развитие у школьников общекультурной компетентности;  

− развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор;  

− осознание своего места в обществе;  

− познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;  

− формирование готовности к личностному самоопределению.  

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

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ   

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации».  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101).  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69675).  

5. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий 

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

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223).  

Варианты реализации программы и формы проведения занятий.  Программа реализуется в работе с обучающимися 9 класса. В 2023–2024 учебном году 

запланировано проведение 34 внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком.   

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.   

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать 

собственную мировозренческую позицию по обсуждаемым темам.   
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Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам.  

Взаимосвязь с программой воспитания  

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на 

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

− в выделении в цели программы ценностных приоритетов;  

− в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания;  

− в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность.   

Ценностное наполнение внеурочных занятий   

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа:   

1) соответствие датам календаря;   

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в текущем году.   

Даты календаря можно объединить в две группы:  

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты исторических 

событий). Например, «День народного единства», «День защитника Отечества», «Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя 

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

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, «190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», 

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

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании 

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

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание 

должны обеспечить реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых 

результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные ценности 

характеризуются следующим образом.  

1. Историческая память   

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина;    

– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений;  

– историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения индивидульных переживаний, и включает важнейшие 

нравственные качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков.  

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. Например, тема «День народного единства» рассматривается на 

известных исторических фактах – единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г.  

2. Преемственность поколений  

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, продолжает его достижения, традиции;  

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в 

гуманном отношении к старшим поколениям.    

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается проблема: каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей 

культурой, историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, 

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

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

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

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гордости за историю, культуру своего народа и народов России.  

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях «Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, 

раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни.   

4. Доброта, добрые дела  

− доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь без ожидания благодарности;  

− благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для 

подражания.  

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые времена и в настоящее время, тема волонтерства.  

5. Семья и семейные ценности  

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, 

взаимоподдержкой, традициями и т. д.;  

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

другу;   

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее делах, помогать родителям;   

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности представлены в традиционных религиях России.  

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День 

матери)», «Новогодние семейные традиции разных народов России» и др.  

6. Культура России  

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на протяжении его истории;   

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире;  

– культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, 

литература, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений людей.  

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие 

сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! 

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

7. Наука на службе Родины  

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека;  

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятельность;  

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить современный мир.  

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской 

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

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно 

добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на внеурочных 

занятиях как неучебных формируются определенные ценности: высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся много раз будут 

возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию.  

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог 

учитывает региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует данная образовательная организация. Обязательно 

учитывается и уровень развития учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить 

(изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение которых предлагается вместе с родителями, другими членами семьи.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и 

интересной многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные формы работы; устанавливая во время занятий 

доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием.   

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать.   

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие педагогу грамотно организовать деятельность школьников на занятиях в 

рамках реализации программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном».  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». Возможности, которые предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся 

различных возрастов.  

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники – чем гордимся, о чем помним, что бережем?  

Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало символом мужества и стойкости, а жизнь служит примером беззаветной преданности Отечеству, 

истиной любви к своей Родине.  

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской Федерации каждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и 

благополучие граждан является одной из главных ценностей, а проявление гражданской позиции, желание участвовать в развитии своего города, региона, страны 

– достойно уважения.  

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир возможностей, которые создало государство для каждого ребенка в стране, наставник и 

«старший товарищ», помогающий как объединить школьный коллектив в дружную команду, так и выстроить личную траекторию развития каждому ребенку.  

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших отношений с окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в нашем обществе. 

В условиях информационных перегрузок, разнообразия быстро решаемых задач, экономической нестабильности, стрессы стали неотъемлемой составляющей 

жизни человека. Они приводят к депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может привести к проблемам физического здоровья, конфликтам с 

близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о том, как наладить отношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, как смотреть на мир 

позитивно, как не стать жертвой «травли», и самому не опуститься до «травли» других, необходимы всем.  

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях кинематографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный во 

всем мире. Отечественное кино передает наши традиционные ценности, великое культурно-историческое наследие, отображает то, что объединяет нас как нацию. 

Развитие отечественного кино отражает не только основные вехи развития страны, но и моделирует образ ее будущего. Кино, наряду с литературой и театром, 

позволяет человеку увидеть себя, как в «зеркале», соотнести свои поступки с поступками героев, анализировать и рефлексировать, приобретать новые знания, 

знакомиться с миром профессий, с творчеством талантливых людей, с историей и культурой страны.  

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую значимость, они олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, 

беспримерное самопожертвование, готовность мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие спецназа обладают особыми профессиональными, 

физическими и моральным качествами, являются достойным примером настоящего мужчины.  

Единство нации – основа существования российского государства. Единство многонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех 

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

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как границы государства, это основа и залог существования современной страны. 

Развитие сферы информационных технологий сегодня стратегически важно для будущего, профессии в этой сфере очень перспективны и востребованы. 

Технологический суверенитет решает задачи обеспечения безопасности, получения энергии, продовольственной независимости, транспортной связности. Логика 

развития экономики предполагает защиту и формирование высокотехнологичных отраслей с высокой долей интеллектуальных вложений. Появление новых 

профессий связано с цифровизацией экономики, движением к технологическому суверенитету.  

Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают и поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа 

семьи – это любовь. Важно, чтобы дети стремились создавать полноценные многодетные семьи.   
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Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, друзья, родной город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей 

Родине человек несет в себе всю жизнь, это его опора и поддержка. Родина – это не просто территория, это, прежде всего то, что мы любим и готовы защищать.  

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически сложилось, что в сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг 

другу, оказывали всестороннюю поддержку. Даша  

Севастопольская, сёстры милосердия – история и современность.  

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

Россия начинается с меня?  

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей. Ответственность — это осознанное поведение.   

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные новогодние семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних 

праздников в нашей стране.  

Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы передачи информации до появления письменности. Разница между азбукой и букварем. 

«Азбука», напечатанная Иваном Федоровым: «Ради скорого младенческого научения». Любовь к чтению, бережное отношение к книге начались 450 лет назад.  

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том числе налоговой. Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? 

Выплата налогов – обязанность каждого гражданина Российской Федерации.   

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. О провале планов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был 

полностью освобожден от фашистской блокады.  

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает правами? Что дает заключение союзного договора для государств? Союзники 

России – государства, которые разделяют и поддерживают наши общие традиционные ценности, уважают культуру, стремятся к укреплению союзных государств 

и поддерживают их.  

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в нашей стране. 190-летие великого русского учёного-химика, специалиста во 

многих областях науки и искусства Д.И. Менделеева.  

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в мире, которую за ее продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, 

открывали русские землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для себя любой школьник.  

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого 

русского флотоводца, командующего Черноморским флотом (1790—1798); командующего русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798— 1800), 

адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова.  

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место в жизни? Что нужно для того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? 

Примеры настоящей дружбы. Что нужно для того, чтобы создать хорошую семью и самому быть хорошим семьянином. Поддержка семьи в России. Что нужно, 

чтобы найти свое призвание и стать настоящим профессионалом. Поддержка профессионального самоопределения школьников в России. Эти вопросы волнуют 

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

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка фестиваля. Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и 

студентов. Фестивали, которые проходили в нашей стране.  

Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской авиации. Героизм конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых 

российских самолетов.  Мировые рекорды российских летчиков. Современное авиастроение. Профессии, связанные с авиацией.  

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. Значение Крыма. Достопримечательности Крыма.  

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны стремиться поддерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическое здоровье 

населения играют важную роль в укреплении экономического потенциала и социальной стабильности страны, повышают качество жизни каждого человека.  

Цирк как фантазийное и сказочное искусство. Цирк в России, История цирка, цирковые династии России. Знаменитые на весь мир российские силачи, 

дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии.  

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавтырекордсмены. Подготовка к полету — многолетний процесс.  

Николай Гоголь – признанный классик русской литературы, автор знаменитых «Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки».  
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Сюжеты, герои, ситуации из произведений Николая Гоголя актуальны по сей день. Экологичное потребление — способ позаботиться о сохранности планеты. 

Экологические проблемы как следствия безответственного поведения человека.  

Соблюдать эко-правила — не так сложно.  

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

Работа мечты. Жизненно важные навыки.  

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 19 мая 

1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и деятельность. Причины, по которым дети объединяются.  Неизвестный Пушкин.  

Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А. С. Пушкина в формирование современного литературного русского языка.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов.   

Личностные результаты:  

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, родного края, страны; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, 

помощь людям, нуждающимся в ней).  

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей 

Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. В сфере духовно-нравственного 

воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества.  

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернетсреде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека.  

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение 

к труду и результатам трудовой деятельности.  

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина 

и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  
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В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

открытость опыту и знаниям других; повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

умение осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с 

учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий.   

Метапредметные результаты:  

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; применять 

различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму 

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

самостоятельно; эффективно систематизировать информацию.  

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной 

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

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы, 

определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности.    

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями:  

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); делать выбор и брать 

ответственность за решение; владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения 

эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности:  

Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности; формирование умений речевого взаимодействия: создание 

устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной 

литературы; участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации; овладение различными 

видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым); формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, 
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сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста; выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации 

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

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий художественного 

текста от текста научного, делового, публицистического; овладение умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, 

понимать художественную картину мира, отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному.  

Иностранный язык: умение сравнивать, находить сходства и отличия в культуре и традициях народов России и других стран.  

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств информационно-коммуникационных технологий; умение 

соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать 

безопасные стратегии поведения в сети.  

История: соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории 

родного края и истории России; определять современников исторических событий, явлений, процессов; умение выявлять особенности развития культуры, быта и 

нравов народов в различные исторические эпохи; умение рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и 

мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; умение 

выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, явлений, процессов; умение устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX 

- начала XXI вв.; умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя 

источники разных типов; приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; уважения к историческому наследию народов России.  

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности 

семьи как базового социального института; о характерных чертах общества; о содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; о процессах и явлениях в экономической, социальной, духовной и политической сферах жизни общества; об основах конституционного строя и 

организации государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); о 

системе образования в Российской Федерации; об основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры 

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

экстремизма; умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод 

человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины); умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; умение 

устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 

включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и 

социально-экономических кризисов в государстве; умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, взаимосвязей 

явлений, процессов социальной действительности; умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; умение 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, соотносить ее с собственными знаниями о 

моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с 
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точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости всех форм 

антиобщественного поведения; осознание ценности культуры и традиций народов России.  

География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах географических объектов, понимание роли географии в формировании 

качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего населенного пункта, Российской 

Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 

экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; умение оценивать характер взаимодействия 

деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Тема занятия Дата  

проведения 

1.  День знаний   

2.  Там, где Россия   

3 Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской   

4 Избирательная система России (30 лет ЦИК)   

5 День учителя (советники по воспитанию)   

6 О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)   

7 По ту сторону экрана. 115 лет кино в России   

8 День спецназа  

9 День народного единства   

10 Россия: взгляд в будущее. Технологический суверенитет / цифровая экономика / новые профессии  

11 О взаимоотношениях в семье (День матери)   

12 Что такое Родина? (региональный и местный компонент)   

13 Мы вместе  

14 Главный закон страны   

15 Герои нашего времени   
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16 Новогодние семейные традиции разных народов России   

17 От А до Я. 450 лет "Азбуке" Ивана Фёдорова   

18 Налоговая грамотность   

19 Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады   

20 Союзники России  

21 190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки   

22 День первооткрывателя   

23 День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Федора Ушакова   

24 Как найти свое место в обществе   

25 Всемирный фестиваль молодежи   

26 «Первым делом самолеты». О гражданской авиации   

27 Крым. Путь домой   

28 Россия - здоровая держава   

29 Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню цирка)   

30 Я вижу Землю! Это так красиво.   

31 215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя   

32 Труд крут!   

33 Урок памяти   

34 Будь готов! Ко дню детских общественных организаций   

 Русский язык. Великий и могучий.  

225  дня рождения А. С. Пушкина  
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2.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Россия-мои горизонты» (учителя Шабанова Е.М., Абселямова Э.Р.) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» (также именуемого «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,  

‒ приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287» (Зарегистрирован 

Минюстом России 17.08.2022 № 69675),  

‒ 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 (письмо Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 апреля 2023 г. № ДГ-808/05),  

‒ Методических рекомендаций по реализации профориентационного минимума для образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 01 июня 2023 г. № 

АБ-2324/05).  

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 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).  

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05 июля 2022 г. № ТВ-1290/03 «О направлении методических 

рекомендаций»2 об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленного ФГОС ООО внеурочная деятельность рассматривается как 

неотъемлемая часть образовательного процесса. 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 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).  
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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 обеспечения 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. 

Часть занятий (не более 17 из 34 часов) может быть заменена на региональный компонент. Содержание и методическое обеспечение занятий регионального 

компонента должно быть утверждено региональным органом исполнительной власти в сфере образования и согласованы с Фондом Гуманитарных Проектов 

(федеральным оператором реализации профориентационного минимума) и размещено на цифровом ресурсе федерального оператора. Методические рекомендации 

по разработке регионального компонента представлены в Приложении 1 к Программе.  

2. Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности «Билет в будущее»  

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 индивидуальной образовательно-профессиональной траектории в зависимости от уровня 

осознанности, интересов, способностей, доступных им возможностей;  

‒ информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе профессионального образования (включая знакомство с перспективными и 

востребованными профессиями и отраслями экономики РФ);  

‒ формирование у обучающихся навыков и умений карьерной грамотности и других компетенций, необходимых для осуществления всех этапов карьерной 

самонавигации, приобретения и осмысления профориентационно значимого опыта, активного освоения ресурсов территориальной среды профессионального 

самоопределения, самооценки успешности прохождения профессиональных проб, осознанного конструирования индивидуальной образовательно-

профессиональной траектории и ее 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 «Билет в будущее» 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 профориентационных занятий, посвященных изучению отраслей экономики, профориентационных диагностик (диагностика 

склонностей, диагностика ГПС, диагностика способностей, личностных особенностей и др); рефлексивных занятий, моделирующих онлайн-профпроб в контентно-

информационный комплекс «Конструктор будущего»3 на базе Платформы4.  
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Программа внеурочной деятельности может быть дополнена вариативным компонентом на усмотрение общеобразовательной организации, включающим: 

проектную деятельность обучающихся, профориентационное тестирование, беседы, дискуссии, мастер-классы, коммуникативные деловые игры; консультации 

педагога и психолога; конкурсы профориентационной направленности (в т.ч. чемпионаты «Абилимпикс», «Профессионалы» и др.); занятия «Шоу профессий».  

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 «Билет в будущее»  

Личностные результаты  

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 индивидуальной образовательной траектории и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей.  
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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.  

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:  

‒ 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.  
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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.  

Метапредметные результаты 

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;  
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‒ 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.  

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.  

Содержание курса по профориентации «Билет в будущее» 

Тема 1. Вводный урок «Моя Россия – мои горизонты» (обзор отраслей экономического развития РФ – счастье в труде) (1 час)  

Россия – страна безграничных возможностей и профессионального развития. Культура труда, связь выбора профессии с персональным счастьем и 

экономикой страны. Познавательные цифры и факты об отраслях экономического развития, профессиональных навыков и качеств, востребованных в будущем. 

Формирование представлений о развитии и достижениях страны в следующих сферах: медицина и здоровье; архитектура и строительство; информационные 

технологии; промышленность и добыча полезных ископаемых; сельское хозяйство; транспорт и логистика; наука и образование; безопасность; креативные 

технологии; сервис и торговля; предпринимательство и финансы.  

Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своё будущее» (введение в профориентацию) (1 час)  
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В 9 классе: формирование представлений о преимуществах обучения как в организациях высшего образования (ВО, вузы), так и в организациях среднего 

профессионального образования (СПО). Актуализация представлений о возможных профессиональных направлениях для учащихся. Повышение познавательного 

интереса к философии выбора и построению своей персональной карьерной траектории развития.  

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» и разбор результатов (1 час)  

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», доступна профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль»  

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе profmin.bvbinfo.ru (для незарегистрированных участников) позволяет определить 

требуемый объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию участия в программе профориентационной работы.  

Методика «Мой профиль» – диагностика интересов, которая позволяет рекомендовать профиль обучения и направления развития. Методика 

предусматривает 3 версии: для 6-7, 8-9 и 10-11 классов. Тест реализуется в форме кейсов, время прохождения – около 15 минут. По итогам диагностики 

рекомендуется проведение консультации по полученным результатам (в индивидуальном или групповом формате). 

Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» (дополнительное образование, уровни профессионального образования, 

стратегии поступления) (1 час) 

В 8-9 классе: обучающиеся знакомятся с понятием «профессиональное образование» и его уровнями, учатся соотносить профессии и уровень образования, 

который требуется для их освоения, узнают об условиях поступления, длительности обучения, результатах образования в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования. 

Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере науки и образования» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессии учителя, приуроченная к Году педагога и наставника) (1 час)  

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с 

помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба по профессии учителя, приуроченная к Году педагога и наставника, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов8:  

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 6. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1) (на выбор: импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная 

промышленность) (1 час)  

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», рекомендуется Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1).  

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору профессий в современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня 

технологических ниш, в котором российские научно-технические достижения активно внедряются в технологические отрасли реального сектора экономики, и со 

временем результат этой работы займет достойное место не только на российском, но и мировом рынке, формируя устойчивый тренд: российские технологии – это 

качество – безопасность – эффективность. В рамках занятия предложены следующие отрасли и тематики на выбор: импортозамещение, авиастроение, 

судовождение, судостроение, лесная промышленность. 

Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю достижения страны в сфере промышленности и производства» (тяжелая 

промышленность, добыча и переработка сырья) (1 час)  

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере промышленности и производственных технологий. 

Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области промышленной и смежных технологий. Повышение информированности 

о достижениях и перспективах развития промышленности, направленное на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях 

и современном рынке труда в области промышленности и смежных отраслей.  
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Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет 

в будущее» по профессиям на выбор: металлург, специалист по аддитивным технологиям и др.) (1 час)  

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с 

помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:  

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю достижения страны в области цифровых технологий» (информационные 

технологии, искусственный интеллект, робототехника) (1 час)  

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере цифровых технологий. Знакомство на основе 

видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области сквозных цифровых технологий. Повышение информированности о достижениях и 

перспективах развития цифровизации, направленной на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и современном 

рынке труда в области цифровой экономики и смежных отраслей.  

Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области цифровых технологий» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: программист, робототехник и др.) (1 час)  

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с 

помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба по профессии в сфере цифровых технологий, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:  

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 11. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2) (на выбор: медицина, реабилитация, генетика) (1 час)  

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», рекомендуется Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2, 

1 час)  

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору профессий в современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня 

технологических ниш, в котором российские научно-технические достижения активно внедряются в технологические отрасли реального сектора экономики и со 

временем результат этой работы займет достойное место не только на российском, но и мировом рынке, формируя устойчивый тренд: российские технологии – это 

качество – безопасность – эффективность. В рамках занятия предложены следующие отрасли и тематики на выбор: медицина, реабилитация, генетика. 

Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю достижения страны в области инженерного дела» (машиностроение, транспорт, 

строительство) (1 час)  

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере инженерного дела. Знакомство на основе видеосюжетов 

и интервью с экспертами и специалистами в области инженерной и инжиниринговой деятельности. Повышение информированности о достижениях и перспективах 

развития инженерного дела, направленного на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда 

в области инженерной деятельности и смежных отраслей.  



19 
 

Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на выбор: инженер-конструктор, электромонтер и др.) (1 час)  

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с 

помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инженерии), в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность 

этапов:  

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и общественная безопасность» (федеральная государственная, военная и 

правоохранительная службы, особенности работы и профессии в этих службах) (1 час) 

В 8-9 классе: обучающиеся актуализируют знания об основных функциях и обязанностях государства в отношении своих граждан, а также о 

государственных органах, которые ответственны за реализацию этих функций; знакомятся с понятием «правоохранительные органы» и с основными профессиями 

в сфере, соотнося различные ведомства с занятыми в них сотрудниками; актуализируют знания о возможностях и ограничениях работы в госструктурах, в частности, 

об особенностях работы в правоохранительных органах. 

Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере управления и безопасности» (моделирующая онлайн-проба на платформе 

проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: специалист по кибербезопасности, юрист и др.) (1 час)  

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с 

помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба по профессии в сфере управления и безопасности, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:  

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моё будущее – моя страна» (1 час)  

Разбор и обсуждение полученного опыта в рамках серии профориентационных занятий. Постановка образовательных и карьерных целей. Формирование 

планов образовательных шагов и формулирование карьерной траектории развития. Развитие проектного мышления, рефлексивного сознания обучающихся, 

осмысление значимости собственных усилий для достижения успеха, совершенствование субъектной позиции, развитие социально-психологических качеств 

личности.  

Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о достижениях агропромышленного комплекса страны» (агропромышленный 

комплекс) (1 час)  

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере агропромышленного комплекса (АПК) и сельского 

хозяйства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области сельского хозяйства и смежных технологий. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития АПК, направленного на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о 

профессиях и современном рынке труда в области экономики сельского хозяйства и смежных отраслей.  
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Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрной сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на выбор: агроном, зоотехник и др.) (1 час)  

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с 

помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба по профессии в аграрной сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:  

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю достижения страны в области медицины и здравоохранения» (сфера 

здравоохранения, фармацевтика и биотехнологии) (1 час)  

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере медицины и здравоохранения. Знакомство на основе 

видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области современной медицины и смежных технологий. Повышение информированности о достижениях 

и перспективах развития здравоохранения, направленного на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и современном 

рынке труда в области медицины и смежных отраслей.  

Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области медицины» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на выбор: врач телемедицины, биотехнолог и др.) (1 час)  

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с 

помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:  

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о профессиях на благо общества» (сфера социального развития, туризма и 

гостеприимства) (1 час)  

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере социального развития, туризма и гостеприимства. 

Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области социально-экономического развития. Повышение информированности о 

достижениях и перспективах развития социальной сферы, направленной на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях 

и современном рынке труда в области социальной сферы и смежных отраслей.  

Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо общества» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на выбор: менеджер по туризму, организатор благотворительных мероприятий и др.) (1 час)  

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с 

помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба в социальной сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:  
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‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю творческие профессии» (сфера культуры и искусства) (1 час)  

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере культуры и искусства. Знакомство на основе 

видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области креативной экономике и творческих индустрий. Повышение информированности о достижениях 

и перспективах развития креативного сектора экономики, направленных на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о творческих 

профессиях, современном рынке труда в данной области и смежных отраслей.  

Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» 

по профессиям на выбор: дизайнер, продюсер и др.) (1 час)  

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с 

помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба по профессии в сфере творчества, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:  

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 1) (учитель, актер, эколог) (1 час)  

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального самоопределения на основе видеосюжетов с известными для 

молодежи медийными личностями – популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить свои детские мечты. В формате реалити-шоу на 

занятии рассматриваются следующие профессии (на выбор): учитель, актер, эколог.  

Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 2) (пожарный, ветеринар, повар) (1 час)  

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального самоопределения на основе видеосюжетов с известными для 

молодежи медийными личностями – популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить свои детские мечты. В формате реалити-шоу на 

занятии рассматриваются следующие профессии (на выбор): пожарный, ветеринар, повар.  

Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 1) (1 час)  

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с реальными представителями профессий – героями первого 

профориентационного сериала для школьников. Формирование познавательного интереса к вопросам профориентации на основе знакомства с личной историей 

труда и успеха героев сериала, мотивация и практическая значимость на основе жизненных историй. Каждая серия знакомит с представителями разных сфер: 

медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука и искусство.  

В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 1-4 серии (на выбор), посвященные следующим профессиям: 

1 серия: начальник конструкторского отдела компании «ОДК-Авиадвигатели», владелец семейной фермы «Российские альпаки», шеф-повар ресторана 

«Peshi».  

2 серия: мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров, второй пилот авиакомпании «Аэрофлот – 

Российские авиалинии», полицейский-кинолог Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции на метрополитене.  

3 серия: инженер-технолог отдела анализа эффективности и сборки автомобилей компании «Камаз», архитектор и руководитель «Архитектурного бюро 

Маликова», нейробиолог, начальник лаборатории нейронаук Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий (НИЦ «Курчатовский институт»).  
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4 серия: мастер участка компании «ОДК-Авиадвигатели», скульптор, руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтринных исследований 

(НИЦ «Курчатовский институт»).  

Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 2) (1 час)  

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с реальными представителями профессий – героями первого 

профориентационного сериала для школьников. Каждая серия знакомит обучающихся с личной историей труда и успеха, мотивирует и несет в себе практическую 

значимость. Каждая серия знакомит с представителями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука и искусство.  

В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 5-8 серии (на выбор), посвященные следующим профессиям:  

5 серия: сварщик, методист в Музее оптики, врач ЛФК и спортивной медицины, реабилитолог.  

6 серия: врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы, основательница концепт-стора «Палаты», основатель дома-музея «Этнодом». 

серия: сыровар на семейном предприятии, оператор ЧПУ в компании «Лобаев Армс», учитель физики, замдиректора школы «Экотех +».  

8 серия: краевед, технолог, начальник бюро окончательной сборки изделий машиностроительного завода «Тонар», травматолог-ортопед, клинический 

ординатор.  

Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее») (1 час)  

Темы 29-33 – серия профориентационных занятий в формате марафона по профессиональным пробам: решение онлайн-проб (моделирующая 

профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта 

«Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/), направленных на погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением профессиональных 

задач специалистов из различных профессиональных сред.  

Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инженерии), в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность 

этапов:  

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в цифровой сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее») (1 час)  

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением профессиональных задач специалистов из различных 

профессиональных сред. Профессиональная проба по профессии в цифровой сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») (1 час)  

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с 

помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:  

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  
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‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере медицины» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее») (1 час)  

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением профессиональных задач специалистов из различных 

профессиональных сред. Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность 

этапов:  

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в креативной сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее») (1 час)  

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением профессиональных задач специалистов из различных 

профессиональных сред. Профессиональная проба по профессии в креативной сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность 

этапов:  

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее – Моя страна» (1 час)  

Подведение итогов занятий по профориентации с учетом приобретенного опыта по профессиональным средам, знакомству с рынком труда и отраслями 

экономики, профессиями и требованиями к ним. Развитие у обучающихся личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к 

профессиональной деятельности. Формирование представления о собственных интересах и возможностях, образа «Я» в будущем. Построение дальнейших шагов в 

области профессионального самоопределения. 

 

3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для жизни» (учитель Абселямова Э.Р.) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

АКТУАЛЬНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Актуальность программы определяется изменением требований реальности к человеку, получающему образование и реализующему себя в современном социуме. 

Эти изменения включают расширение спектра стоящих перед личностью задач, 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. 
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Реализация требований ФГОС предполагает дополнение содержания школьного образования спектром компонентов функциональной грамотности и освоение 

способов их интеграции. 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для жизни» предлагает системное предъявление содержания, обращающегося к 

различным направлениям функциональной грамотности. 

Основной целью курса является формирование функционально грамотной личности, 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». 

Курс создает условия для формирования функциональной грамотности школьников в деятельности, осуществляемой вформах, отличных от урочных. 

Содержание курса строится по основным направлениям функциональной грамотности (читательской, математической, естественно-научной, финансовой, а также 

глобальной компетентности и креативному мышлению). В рамках каждого направления в соответствии с возрастными особенностями и интересами обучающихся, 

а также спецификой распределения учебного материала по классам выделяются ключевые проблемы и ситуации, рассмотрение и решение которых позволяет 

обеспечить обобщение знаний и опыта, приобретенных на различных предметах, для решения жизненных задач, формирование стратегий работы с информацией, 

стратегий позитивного поведения, развитие критического и креативного мышления. 

ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

Программа реализуется в работе с обучающимися 5-9 классов. 

Программа курса рассчитана на пять лет с проведением занятий 1 раз в неделю. 

Реализация программы предполагает использование форм работы, которые предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетание 

индивидуальной и групповой работы, проектную и исследовательскую деятельность, деловые игры, организацию социальных практик. Таким образом, 

вовлеченность школьников в данную внеурочную деятельность позволит обеспечить их самоопределение, расширить зоны поиска своих интересов в различных 

сферах прикладных знаний, переосмыслить свои связи с окружающими, свое место среди других людей. В целом реализация программы вносит вклад в 

нравственное и социальное формирование личности. 

Методическим обеспечением курса являются задания разработанного банка для формирования и оценки функциональной грамотности, размещенные на портале 

Российской электронной школы (РЭШ, https://fg.resh.edu.ru/), портале ФГБНУ ИСРО РАО (http://skiv.instrao.ru/), электронном образовательном ресурсе издательства 

«Просвещение» (https://media.prosv.ru/func/), материалы из пособий «Функциональная грамотность. 

Учимся для жизни» (17 сборников) издательства «Просвещение», а также разрабатываемые методические материалы в помощь учителям, помогающие грамотно 

организовать работу всего коллектива школьников, а также их индивидуальную и групповую работу. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций примерной программы воспитания. 

Согласно Примерной программе воспитания у современного школьника должны быть сформированы ценности Родины, человека, природы, семьи, дружбы, 

сотрудничества, знания, здоровья, труда, культуры и красоты. Эти ценности находят свое отражение в содержании занятий по основным направлениям 

функциональной грамотности, вносящим вклад в воспитание гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, экологическое, трудовое, 

воспитание ценностей научного познания, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального благополучия. Реализация курса способствует 

осуществлению главной цели воспитания – полноценному личностному развитию школьников и созданию условий для их позитивной социализации. 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ ПО ПРОГРАММЕ 

В планировании, организации и проведении занятий принимают участие учителя разных предметов. Это обеспечивает объединение усилий учителей в 

формировании функциональной грамотности как интегрального результата личностного развития школьников. 

Задача педагогов состоит в реализации содержания курса через вовлечение обучающихся в многообразную деятельность, организованную в разных формах. 

Результатом работы в первую очередь является личностное развитие ребенка. Личностных результатов педагоги могут достичь, увлекая ребенка совместной и 

интересной для него деятельностью, устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу, насыщая занятия личностно ценностным 

содержанием. 
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Особенностью занятий является их интерактивность и многообразие используемых педагогом форм работы. 

Реализация программы предполагает возможность вовлечения в образовательный процесс родителей и социальных партнеров школы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ВВЕДЕНИЕ. О ШЕСТИ СОСТАВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Содержание курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для жизни» представлено шестью модулями, в число которых входят 

читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное 

мышление. 

Читательская грамотность 

«Читательская грамотность – способность человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать 

своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни». 

Читательская грамотность – основа формирования функциональной грамотности в целом. Особенность этого направления в том, что читательская грамотность 

формируется средствами разных учебных предметов и разными форматами внеурочной деятельности. Модуль «Читательская грамотность» в рамках курса 

предусматривает работу с текстами разных форматов (сплошными, несплошными, множественными), нацелен на 

обучение приемам поиска и выявления явной и скрытой, фактологической и концептуальной, главной и второстепенной информации, приемам соотнесения 

графической и текстовой информации, приемам различения факта и мнения, содержащихся в тексте. Занятия в рамках модуля предполагают работу по анализу и 

интерпретации содержащейся в тексте информации, а также оценке противоречивой, неоднозначной, непроверенной информации, что формирует умения оценивать 

надежность источника и достоверность информации, распознавать скрытые коммуникативные цели автора текста, в том числе манипуляции, и вырабатывать свою 

точку зрения. 

Математическая грамотность 

Фрагмент программы внеурочной деятельности в части математической грамотности разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с учетом современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации и традиций российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся. 

Функциональность математики определяется тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и 

количественные отношения. Без математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и 

интерпретация социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку приходится 

выполнять расчеты и составлять алгоритмы, применять формулы, использовать приемы геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, принимать решения в ситуациях неопределенности и понимать вероятностный характер случайных событий. 

Формирование функциональной математической грамотности естественным образом может осуществляться на уроках математики, причем как в рамках конкретных 

изучаемых тем, так и в режиме обобщения и закрепления. Однако менее формальный формат внеурочной деятельности открывает дополнительные возможности 

для организации образовательного процесса, трудно реализуемые в рамках традиционного урока. Во-первых, это связано с потенциалом нетрадиционных для 

урочной деятельности форм проведения математических занятий: практические занятия в аудитории и на местности, опрос и изучение общественного мнения, 

мозговой штурм, круглый стол и презентация. Во-вторых, такой возможностью является интеграция математического содержания с содержанием других учебных 

предметов и образовательных областей. В данной программе предлагается «проинтегрировать» математику с финансовой грамотностью, что не только 

иллюстрирует применение математических знаний в реальной жизни каждого человека и объясняет важные понятия, актуальные для функционирования 

современного общества, но и создает естественную мотивационную подпитку для изучения как математики, так и обществознания. 

Естественно-научная грамотность 

Задачи формирования естественно-научной грамотности в рамках как урочной, так и неурочной деятельности в равной мере определяются смыслом понятия 

естественно-научной грамотности, сформулированным в международном исследовании PISA:  
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«Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, связанным с 

естественными науками, и его готовность интересоваться естественно-научными идеями. Естественно-научно грамотный человек стремится участвовать в 

аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него следующих компетентностей: 

• научно объяснять явления; 

• демонстрировать понимание особенностей естественно-научного исследования; 

• интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов». 

Вместе с тем внеурочная деятельность предоставляет дополнительные возможности с точки зрения вариативности содержания и применяемых методов, поскольку 

все это в меньшей степени, чем при изучении систематических учебных предметов, регламентируется образовательным стандартом. Учебные занятия по 

естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности могут проводиться в разнообразных формах в зависимости от количественного состава 

учебной группы (это совсем не обязательно целый класс), ресурсного обеспечения (лабораторное оборудование, медиаресурсы), методических предпочтений 

учителя и познавательной активности учащихся. 

Финансовая грамотность 

Формирование финансовой грамотности предполагает освоение знаний, умений, установок и моделей поведения, необходимых для принятия разумных финансовых 

решений. С этой целью в модуль финансовой грамотности Программы включены разделы «Школа финансовых решений» (5—7 классы) и «Основы финансового 

успеха» (8—9 классы). Изучая темы этих разделов, обучающиеся познакомятся с базовыми правилами грамотного использования денежных средств, научатся 

выявлять и анализировать финансовую информацию, оценивать финансовые проблемы, обосновывать финансовые решения и оценивать финансовые риски. Занятия 

по программе способствуют выработке умений и навыков, необходимых при рассмотрении финансовых вопросов, не имеющих однозначно правильных решений, 

требующих анализа альтернатив и возможных последствий сделанного выбора с учетом возможностей и предпочтений конкретного человека или семьи. 

Содержание занятий создает условия для применения финансовых знаний и понимания при решении практических вопросов, входящих в число задач, 

рассматриваемых при изучении математики, информатики, географии и обществознания. 

Глобальные компетенции 

Направление «глобальные компетенции» непосредственно связано с освоением знаний по проблемам глобализации, устойчивого развития и межкультурного 

взаимодействия, изучение которых в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего образования входит в программы естественно-

научных, общественно-научных предметов и иностранных языков. Содержание модуля отражает два аспекта: глобальные проблемы и межкультурное 

взаимодействие. Организация занятий в рамках модуля по «глобальным компетенциям» развивает критическое и аналитическое мышление, умения анализировать 

глобальные и локальные проблемы и вопросы межкультурного взаимодействия, выявлять и оценивать различные мнения и точки зрения, объяснять сложные 

ситуации и проблемы, оценивать информацию, а также действия людей и их воздействие на природу и общество. 

Деятельность по формированию глобальной компетентности обучающихся позволяет решать образовательные и воспитательные задачи, ориентируя школьников с 

учетом их возраста и познавательных интересов на современную систему научных представлений о взаимосвязях человека с природной и социальной средой, 

повышение уровня экологической культуры, применение знаний из социальных и естественных наук при 

планировании своих действий и поступков и при оценке их возможных последствий для окружающей среды и социального окружения. 

Креативное мышление 

Модуль «Креативное мышление» отражает новое направление функциональной грамотности. Введение этого направления обусловлено тем, что сегодня, как 

никогда раньше, общественное развитие, развитие материальной и духовной культуры, развитие производства зависят от появления инновационных идей, от 

создания нового знания и от способности его выразить и донести до людей. Привычка мыслить креативно помогает людям достигать лучших результатов в 

преобразовании окружающей действительности, эффективно и грамотно отвечать на вновь возникающие вызовы. Именно поэтому креативное мышление 

рассматривается как одна из составляющих функциональной грамотности, характеризующей способность грамотно пользоваться имеющимися знаниями, 

умениями, компетенциями при решении самого широкого спектра проблем, с которыми современный человек встречается в различных реальных ситуациях. Задача 

и назначение модуля – дать общее представление о креативном мышлении и сформировать базовые действия, лежащие в его основе: умение выдвигать, оценивать 

и совершенствовать идеи, направленные на поиск инновационных решений во всех сферах человеческой жизни.  
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Содержание занятий направлено на формирование у обучающихся общего понимания особенностей креативного мышления. В ходе занятий моделируются 

ситуации, в которых уместно и целесообразно применять навыки креативного мышления, учащиеся осваивают систему базовых действий, лежащих в основе 

креативного мышления. Это позволяет впоследствии, на уроках и на классных часах, в ходе учебно-проектной и учебно-исследовательской деятельности 

использовать освоенные навыки для развития и совершенствования креативного мышления. 

Каждый модуль Программы предлагается изучать ежегодно в объеме 5 часов в неделю, начиная с 5 класса. Во всех модулях в последовательно усложняющихся 

контекстах предлагаются задания, основанные на проблемных жизненных ситуациях, формирующие необходимые для функционально грамотного человека умения 

и способы действия. Последние занятия каждого года обучения используются для подведения итогов, проведения диагностики, оценки или самооценки и рефлексии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПО ШЕСТИ НАПРАВЛЕНИЯМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ 9 КЛАССОВ 

Модуль: Читательская грамотность «События и факты с разных точек зрения» (5 ч) 

1  Смысл жизни (я и моя жизнь) 

2  Самоопределение 

3  Смыслы, явные и скрытые 

Модуль: Естественно-научная грамотность «Знания в действии» (5 ч) 

1 Наука и технологии 

2 Вещества, которые нас окружают 

3 Наше здоровье 

4-5 Заботимся о Земле 

Модуль: Креативное мышление «Проявляем креативность на уроках, в школе и в жизни» (5 ч) 

1 Креативность в учебных ситуациях, ситуациях личностного роста и социального проектирования. Анализ моделей и ситуаций.  

Модели заданий: 

• диалоги (ПС), 

• инфографика (ВС), 

• личностные действия и социальное проектирование (СПр), 

• вопросы методологии научного познания (ЕНПр). 

2 Выдвижение разнообразных идей. Проявляем гибкость и беглость мышления при решении жизненных проблем. 

3 Выдвижение креативных идей и их доработка. Оригинальность и проработанность. В какой жизненной ситуации мне помогла креативность? 

Моделируем жизненную ситуацию: когда может понадобиться креативность 

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

5 Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой работы 

Модуль: Математическая грамотность «Математика в окружающем мире» (4 ч) 

1 В общественной жизни: социальные опросы 

2 На отдыхе: измерения на местности 

3 В общественной жизни: интернет 

4 В домашних делах: коммунальные платежи 

Модуль: Финансовая грамотность «Основы финансового успеха» (4 ч) 

1 Мое образование — мое будущее 

2 Человек и работа: что учитываем, когда делаем выбор 

3 Налоги и выплаты: что отдаем и как получаем 
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4 Самое главное о профессиональном выборе: образование, работа и финансовая стабильность 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность+ Математика (2 ч) 

1 «Труд, зарплата и налог — важный опыт и урок» 

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету. Мы будем жить и работать в изменяющемся цифровом мире» (5 

ч) 

1 Какое общение называют эффективным. Расшифруем «4к» 

2-3 Общаемся в сетевых сообществах, сталкиваемся со стереотипами, действуем сообща 

4-5 Почему и для чего в современном мире нужно быть глобально компетентным? Действуем для будущего: учитываем цели устойчивого развития 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. Они формируются во всех направлениях функциональной грамотности, при этом определенные направления создают наиболее 

благоприятные возможности для достижения конкретных образовательных результатов. 

Личностные результаты 

• осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и своего места в мире); 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

• готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

• осознание ценности самостоятельности и инициативы; 

• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; стремление быть полезным, интерес к социальному сотрудничеству; 

• проявление интереса к способам познания; 

• стремление к самоизменению; 

• сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

• установка на активное участие в решении практических задач, осознание важности образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений; 

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

потребностей; 

• активное участие в жизни семьи; 

• приобретение опыта успешного межличностного общения; 

• готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в коллективных учебно-исследовательских, проектных и других 

творческих работах; 

• проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности; бережного отношения к личному и общественному имуществу; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде. 

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

• освоение социального опыта, основных социальных ролей; осознание личной ответственности за свои поступки в мире; 
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• готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

• осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие. 

Личностные результаты, связанные с формированием экологической культуры: 

• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 

общества и экономики; 

• умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

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

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты во ФГОС сгруппированы по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение учиться: 

- овладение универсальными учебными познавательными действиями; 

- овладение универсальными учебными коммуникативными действиями; 

- овладение универсальными регулятивными действиями. 

Освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

• способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

• готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

• способность организовать и реализовать собственную познавательную деятельность; 

• способность к совместной деятельности; 

• овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

• владеть базовыми логическими операциями: 

— сопоставления и сравнения, 

— группировки, систематизации и классификации, 

— анализа, синтеза, обобщения, 

— выделения главного; 

• владеть приемами описания и рассуждения, в т.ч. – с помощью схем и знако-символических средств; 
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• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

• с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

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

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

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

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

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

• эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 
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• в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

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

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

• самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

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

результат совместной работы; 

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

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

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

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

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой. 

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

обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний 

об изучаемом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 
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• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

• регулировать способ выражения эмоций; 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

• принимать себя и других, не осуждая; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) 

и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования представлены с учетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых 

в ходе внеурочной деятельности обучающихся по формированию и оценке функциональной грамотности. 

Занятия по читательской грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов по предметной области 

«Русский язык и литература». 

По учебному предмету «Русский язык»: 

• понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, публицистических, художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; формулирование вопросов по 

содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста; 

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

скрытой информации в тексте; 

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

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

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

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

По учебному предмету «Литература»: 

• овладение умениями смыслового анализа художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное; 

• умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику произведения; выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии; выявлять 

особенности языка художественного произведения; 

• овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных художественных произведений (в том числе с использованием 

методов смыслового чтения, позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях 

решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями, и 

методов эстетического анализа). 

Занятия по математической грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов по учебному 

предмету «Математика». 

Использовать в практических (жизненных) ситуациях следующие предметные математические умения и навыки: 
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• сравнивать и упорядочивать натуральные числа, целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, рациональные и иррациональные числа; выполнять, 

сочетая устные и письменные приемы, арифметические действия с рациональными числами; выполнять проверку, прикидку результата вычислений; 

округлять числа; вычислять значения числовых выражений; использовать калькулятор; 

• решать практико-ориентированные задачи, содержащие зависимости величин (скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость), связанные с 

отношением, пропорциональностью величин, процентами (налоги, задачи из области управления личными и семейными финансами); 

• решать основные задачи на дроби и проценты, используя арифметический и алгебраический способы, перебор всех возможных вариантов, способ «проб и 

ошибок»; пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; выражать одни единицы величины через другие; 

интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов; 

• извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, линейной, столбчатой и круговой диаграммах, интерпретировать 

представленные данные, использовать данные при решении задач; представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм, 

инфографики; оперировать статистическими характеристиками: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах числового 

набора; 

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

• пользоваться геометрическими понятиями: отрезок, угол, многоугольник, окружность, круг; распознавать параллелепипед, куб, пирамиду, конус, цилиндр, 

использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развертка; приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

плоских и пространственных фигур, примеры параллельных и перпендикулярных прямых в пространстве, на модели куба, примеры равных и 

симметричных фигур; пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия, подобие; использовать свойства изученных фигур для их 

распознавания, построения; применять признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей; 

• находить длины отрезков и расстояния непосредственным измерением с помощью линейки; находить измерения параллелепипеда, куба; вычислять 

периметр многоугольника, периметр и площадь фигур, составленных из прямоугольников; находить длину окружности, площадь круга; вычислять объем 

куба, параллелепипеда по заданным измерениям; решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях; 

пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади, объема; выражать одни единицы величины через другие; 

• использовать алгебраическую терминологию и символику; выражать формулами зависимости между величинами; понимать графический способ 

представления и анализа информации, извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей, использовать графики 

для определения свойств процессов и зависимостей; 

• переходить от словесной формулировки задачи к ее алгебраической модели с помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать 

в соответствии с контекстом задачи полученный результат; использовать неравенства при решении различных задач; 

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

Занятия по естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов по предметной 

области «Естественно-научные предметы»: 

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

• умение проводить учебное исследование, в том числе понимать задачи исследования, применять методы исследования, соответствующие поставленной 

цели, осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и совместную деятельность в группе; 

• умение применять простые физические модели для объяснения процессов и явлений; 

• умение характеризовать и прогнозировать свойства веществ в зависимости от их состава и строения, влияние веществ и химических процессов на 

организм человека и окружающую природную среду; 

• умение использовать изученные биологические термины, понятия, теории, законы и закономерности для объяснения наблюдаемых биологических 

объектов, явлений и процессов; 
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• сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством, и 

способах их преодоления; 

• умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, сбалансированного питания и физической активности; умение 

противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья; 

• умение характеризовать принципы действия технических устройств промышленных технологических процессов. 

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

предметным областям: 

• освоение системы знаний, необходимых для решения финансовых вопросов, включая базовые финансово-экономические понятия, отражающие 

важнейшие сферы финансовых отношений; 

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

функций; 

• формирование умения решать познавательные и практические задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей и 

социальные взаимодействия в финансовой сфере общественной жизни, в том числе направленные на определение качества жизни человека, семьи и 

финансового благополучия; 

• формирование умения использовать полученную информацию в процессе принятия решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке 

финансовых рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг; 

• формирование умения распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой 

активности (в том числе фишинг); 

• формирование умения с опорой на знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт оценивать собственные поступки и поведение других 

людей с точки зрения их соответствия экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами, для оценки рисков 

осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

• приобретение опыта использования полученных знаний в практической деятельности, в повседневной жизни для принятия рациональных финансовых 

решений в сфере управления личными финансами, определения моделей целесообразного финансового поведения, составления личного финансового 

плана. 

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

предметным областям: 

• освоение научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; формирование предпосылок научного 

типа мышления; 

• освоение деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов. 

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

предметным областям: 

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

• проявлять творческое воображение, изображать предметы и явления; 

• демонстрировать с помощью рисунков смысл обсуждаемых терминов, суждений, выражений и т.п.; 

• предлагать адекватные способы решения различных социальных проблем в области энерго- и ресурсосбережения, в области экологии, в области заботы о 

людях с особыми потребностями, в области межличностных взаимоотношений; 

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

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 
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№ Тема 

Количество 

часов Основное содержание 
Основные виды 

деятельности 

Формы 

проведения 

занятий 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Введение в курс «Функциональная грамотность» для учащихся 9 класса. 

1 Введение 1 Знакомство 

участников 

программы. 

Обсуждение понятий 

«функциональная 

грамотность», 

«составляющие 

функциональной 

грамотности 

(читательская, 

математическая, 

естественно-научная, 

финансовая 

грамотность, 

глобальные 

компетенции, 

креативное 

мышление). Ожидания 

каждого школьника и 

группы в целом от 

совместной работы. 

Обсуждение планов и 

организации работы в 

рамках программы. 

Развить мотивацию к 

целенаправленной 

социально значимой 

деятельности; стремление 

быть полезным, интерес к 

социальному 

сотрудничеству. 

Сформировать 

внутреннюю позиции 

личности как особого 

ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Сформировать установку на 

активное участие в решении 

практических задач, 

осознанием важности 

образования на протяжении 

всей жизни для успешной 

профессиональной 

деятельности и развитием 

необходимых умений. 

Приобрести опыт 

успешного 

межличностного общения; 

готовность к разнообразной 

совместной деятельности, 

активное участие в 

коллективных учебно-

исследовательских, 

проектных и других 

творческих работах. 

Игры и 

упражнения, 

помогающие 

объединить 

участников 

программы, 

которые будут 

посещать занятия. 

Беседа, 

работа в группах, 

планирование 

работы. 

Портал Российской электронной школы 

(https://fg.resh.edu.ru/) Портал ФГБНУ 

ИСРО РАО,Сетевой комплекс 

информационного 

взаимодействия субъектов Российской 

Федерации в проекте Мониторинг 

формирования функциональной 

грамотности 

учащихся» (http://skiv.instrao.ru/) 

Материалы образовательного ресурса 

издательства «Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/func/) Материалы 

из пособий «Функциональная 

грамотность. 

Учимся для жизни» издательства 

«Просвещение» 

Модуль 1: Читательская грамотность: «События и факты с разных точек зрения» (5 ч) 

2 Смысл жизни (я и 

моя жизнь) 

1 Авторский замысел и 

читательские 

установки 

Интегрировать и 

интерпретировать 

информацию 

Творческая 

лаборатория 

«Зарок» (http://skiv.instrao.ru/) «Самое 

старое место»: образовательный ресурс 

издательства «Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/func/) 

https://media.prosv.ru/func/
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3-5 Самоопределение 3 Альтернативные точки 

зрения и их основания 

Интегрировать и 

интерпретировать 

информацию, осмыслять 

содержание и форму текста 

Дискуссия «Киберспорт» Читательская грамотность. 

Сборник эталонных заданий.Выпуск 1. 

Учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций. В 2-х ч. Часть 2. – М. , СПб. 

: «Просвещение», 2020 «Походы» 

(http://skiv.instrao.ru/) 

6 Смыслы, явные и 

скрытые 

1 Коммуникативное 

намерение автора, 

манипуляция в 

коммуникации 

Осмыслять содержание и 

форму текста 

Игра-

расследование 

«Выигрыш» Читательская грамотность. 

Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. 

Учеб. пообие для общеобразоват. 

организаций. В 2-х ч. Часть 2. –М., СПб.: 

«Просвещение», 2021). 

Модуль 2: Естественно-научная грамотность: «Знания в действии» (5 ч) 

7 Наука и 

технологии 

1 Выполнение заданий 

«Сесть на астероид» и 

«Солнечные панели» 

Объяснение принципов 

действия технологий. 

Выдвижение идей по 

использованию знаний для 

разработки и 

совершенствования 

технологий. 

Работа 

индивидуально 

или в парах. 

Обсуждение 

результатов 

выполнения 

заданий. 

Портал РЭШ (https://fg.resh.edu. ru) 

8 Вещества, которые 

нас окружают 

1 Выполнение заданий 

«Лекарства или яды» и 

«Чай» 

Объяснение происходящих 

процессов 

и воздействия различных 

веществ на 

организм человека. 

Работа 

индивидуально 

или в парах. 

Обсуждение 

результатов 

выполнения 

заданий. 

Портал РЭШ (https://fg.resh.edu.ru) 

Сетевой комплекс информационного 

взаимодействия субъектов Российской 

Федерации в проекте «Мониторинг 

формирования функциональной 

грамотности учащихся» 

(http://skiv.instrao.ru) 

9 Наше здоровье 1 Выполнение заданий 

«О чем расскажет 

анализ крови» и/или 

«Вакцины» 

Объяснение происходящих 

процессов. Анализ методов 

исследования и 

интерпретация 

результатов 

«экспериментов. 

Работа 

индивидуально 

или в парах. 

Обсуждение 

результатов 

выполнения 

заданий. 

«О чем расскажет анализ крови»: 

образовательный ресурс издательства 

«Просвещение»https://media.prosv.ru/func/ 

Естественно-научная 

грамотность.Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 2: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций / под 

ред. Г. С. Ковалевой, А. Ю. Пентина. – М. 

; СПб. : Просвещение, 2021. 

10-

11 

Заботимся о Земле 2 Выполнение заданий 

«Глобальное 

потепление» и 

«Красный прилив» 

Получение выводов на 

основе интерпретации 

данных (графиков, схем), 

построение рассуждений. 

Проведение простых 

Работа в парах 

или группах. 

Мозговой штурм. 

Презентация 

результатов 

выполнения 

Естественно-научная грамотность. 

Сборник эталонных заданий. Выпуск 2: 

учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций / под ред. Г. С. Ковалевой, А. 

Ю. Пентина. — М. ; СПб, Просвещение, 

2021. Портал РЭШ https://fg.resh.edu.ru 

https://fg.resh.edu/
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исследований и анализ их 

результатов. 

Выдвижение идей по 

моделированию 

глобальных процессов 

заданий. 

Модуль 3: Креативное мышление «Проявляем креативность на уроках, в школе и в жизни» (5 ч) 

12 Креативность в 

учебных 

ситуациях, 

ситуациях 

личностного роста 

и 

социального 

проектирования 

1 Анализ моделей и 

ситуаций. Модели 

заданий: 

• диалоги, 

• инфографика, 

• личностные 

действия и 

социальное 

проектирование, 

• вопросы 

методологии 

научного 

познания 

Совместное чтение текста 

заданий. Маркировка текста 

с целью выделения 

главного. Совместная 

деятельность 

по анализу предложенных 

ситуаций. Самостоятельное 

выдвижение идей и 

моделирование  

• создания диалогов 

(на основе 

комиксов, 

рисунков, описания 

случаев и т.д.) 

• создания 

инфографики 

(например, на 

основе текста 

параграфа), 

• проектирования 

личностных 

действий 

(самопознания, 

самооценки и др.), 

• научного познания. 

Работа в парах и 

малых группах 

над различными 

комплексными 

заданиями. 

Презентация 

результатов 

обсуждения и 

подведение 

итогов 

Портал ИСРО РАО (http://skiv.instrao. 

ru) Комплексные задания  

9 кл., Помогите младшим школьникам 

полюбить чтение, 

9 кл., Утренние вопросы,  

9 кл., Вечное движение. 

«Как помочь бабушке?»: 

образовательный ресурс издательства 

«Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/func/) 

13 Выдвижение 

разнообразных 

идей. 

1 

 

Оригинальность и 

проработанность. 

Обсуждение 

проблемы: 

• Когда на уроке 

мне помогла 

креативность? 

Совместное чтение текста 

заданий. Маркировка текста 

с целью выделения 

основных требований. 

Совместная деятельность 

по анализу предложенных 

ситуаций и проблем. 

Моделирование жизненных 

ситуаций, требующих 

Работа в парах и 

малых группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения и 

подведение 

итогов. 

Портал ИСРО РАО (http://skiv.instrao. 

ru) Комплексные задания (задания на 

выдвижение разнообразных идей, оценку 

и отбор идей) 

• 9 кл., Фантастический мир, 

• 9 кл., Социальная реклама, 

• 9 кл., NB или Пометки на полях, 

• 9 кл., Видеть глазами души, 
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применения дивергентного 

мышления. Примеры: 

• Как поступить? 

• Какое принять 

решение? 

• Преобразование 

ситуации, 

• Поиск альтернатив, 

• Поиск связей и 

отношений 

Подведение итогов: 

– когда в жизни может 

выручить гибкость и 

беглость мышления? 

• 9 кл., Как защищаться от 

манипуляций, 

• 9 кл., Транспорт будущего 

«Узнай свою страну»: образовательный 

ресурс издательства «Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/func/) 

14 Выдвижение 

креативных идей и 

их доработка. 

1 Оригинальность и 

проработанность. 

Обсуждение 

проблемы: 

• В какой 

жизненной 

ситуации мне 

помогла 

креативность? 

Совместное чтение текста 

заданий. Маркировка текста 

с целью выделения 

основных требований. 

Совместная деятельность 

по анализу предложенных 

ситуаций. Моделируем 

ситуацию: когда в жизни 

может понадобиться 

креативность? 

Подведение итогов: 

– в каких ситуациях 

наилучшим решением 

проблемы является 

традиционное, а в каких –

креативное? 

Работа в малых 

группах по 

поиску аналогий, 

связей, 

ассоциаций. 

Работа в парах и 

малых группах по 

анализу и 

моделированию 

ситуаций, по 

подведению 

итогов. 

Презентация 

результатов 

обсуждения. 

Портал ИСРО РАО (http://skiv.instrao. 

ru) Комплексные задания (задания на 

выдвижение разнообразных идей, оценку 

и отбор идей) 

• 9 кл., Фантастический мир, 

• 9 кл., Социальная реклама, 

• 9 кл., NB или Пометки на полях, 

• 9 кл., Видеть глазами души, 

• 9 кл., Как защищаться от 

манипуляций, 

• 9 кл., Транспорт будущего 

«Узнай свою страну»: образовательный 

ресурс издательства «Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/func/) 

15 От выдвижения до 

доработки 

идей 

1 Использование 

навыков креативного 

мышления для 

создания продукта. 

Выполнение проекта на 

основе комплексного 

задания (по выбору 

учителя): 

• конкурс идей 

«Благодарим своих 

учителей», 

• социальное 

проектирование. 

Работа в малых 

группах 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

Портал ИСРО РАО (http://skiv.instrao. 

ru) По выбору учителя 

• 9 кл., Благодарность, 

• 7 кл., Нужный предмет, 

• 9 кл., Фантастический мир, 

• 9 кл., Транспорт будущего 

• 9 кл., Вещества и материалы 

• 9 кл., Рисунок 

• 9 кл., Видеть глазами души, 

• 9 кл., Солнечные дети 
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«Как я вижу свое 

будущее?», 

• футуристическая 

выставка, 

• подготовка и 

проведение 

социально 

значимого 

мероприятия 

(например, помощи 

людям с 

особенностями 

здоровья), 

• планирование и 

организация 

системы 

мероприятий по 

помощи в учебе. 

• 7 кл., Поможем друг другу  

«Транспорт будущего»:образовательный 

ресурс издательства «Просвещение» 

(https://media.prosv. ru/func/) 

16 Диагностика и 

рефлексия. 

Самооценка 

1 Креативное мышление. 

Диагностическая 

работа для 9 класса. 

Выполнение итоговой 

работы. Обсуждение 

результатов. Взаимо- и 

самооценка результатов 

выполнения 

Индивидуальная 

работа. Работа в 

парах. 

Портал РЭШ (https://fg.resh.edu.ru) 

Портал ИСРО РАО (http://skiv.instrao.ru) 

Диагностическая работа для 9 класса. 

Креативное мышление. Вариант 1. 

Экспедиция на Марс. Вариант 2. 

Социальная инициатива 

Подведение итогов первой части программы: Рефлексивное занятие 1. 

17 Подведение итогов 

первой части 

программы. 

Самооценка 

результатов 

деятельности на 

занятиях 

1 Самооценка 

уверенности при 

решении жизненных 

проблем. 

Обсуждение 

результатов 

самооценки с целью 

достижения 

большей уверенности 

при решении задач по 

функциональной 

грамотности. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Аргументировать и 

обосновывать свою 

позицию. Задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. Предлагать 

варианты решений 

поставленной проблемы. 

Беседа Приложение 

Модуль 4: Математическая грамотность: «Математика в окружающем мире» (4 ч) 

18 В общественной 

жизни: 

1 Статистические 

характеристики. 

Извлекать информацию (из 

текста, таблицы, 

Беседа, групповая 

работа, 

«Домашние животные», «Здоровое 

питание» (http://skiv. 

https://media.prosv/
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социальные 

опросы и 

исследования. 

Комплексные 

задания 

«Домашние 

животные», 

«Здоровое 

питание» 

Представление 

информации 

(диаграммы) 

диаграммы). Распознавать 

математические объекты. 

Описывать ход и 

результаты действий. 

Предлагать и обсуждать 

способы решения. 

Прикидывать, оценивать, 

вычислять результат. 

Устанавливать и 

использовать зависимости 

между величинами, 

данными. Читать, 

записывать, сравнивать 

математические объекты 

(числа, величины, фигуры). 

Применять правила, 

свойства (вычислений, 

нахождения результата). 

Применять приемы 

проверки результата. 

Интерпретировать ответ, 

данные. Выдвигать и 

обосновывать гипотезу. 

Формулировать обобщения 

и выводы. Распознавать 

истинные и ложные 

высказывания об объектах. 

Строить высказывания. 

Приводить примеры и 

контрпримеры. Выявлять 

сходства и различия 

объектов. Измерять 

объекты. Конструировать 

математические 

отношения. Моделировать 

ситуацию 

математически. Наблюдать 

и проводить аналогии. 

индивидуальная 

работа, 

исследование 

информацион-

ных источников, 

опрос, 

презентация, 

круглый стол 

instrao.ru/) 

19 На отдыхе: 

измерения на 

местности. 

Комплексное 

задание «Как 

измерить 

ширину реки» 

1 Измерение 

геометрических 

величин, 

Геометрические 

фигуры и их свойства. 

Равенство и подобие 

Групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа, 

практическая 

работа 

(измерение на 

местности) 

«Как измерить ширину реки» (http:// 

skiv.instrao.ru/) 

20 В общественной 

жизни: 

интернет. 

Комплексное 

задание «Покупка 

подарка 

в интернет-

магазине» 

1 Представление данных 

(таблицы, 

диаграммы), 

Вероятность 

случайного события 

Беседа, групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа, изучение 

интернет-

ресурсов, 

презентация 

«Покупка подарка в интернет-магазине» 

(http://skiv.instrao. ru/) 

21 В домашних делах: 

комму- 

нальные платежи. 

Комплексное 

задание 

«Измерение и 

оплата 

электроэнергии» 

1 Вычисления с 

рациональными 

числами 

с использованием 

электронных таблиц 

Беседа, групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа, 

практическая 

работа 

(вычисления с 

использованием 

электронных 

таблиц), 

презентация 

(рекомендаций) 

«Измерение и оплата электроэнергии» – в 

Приложении (http:// skiv.instrao.ru/) 

Модуль 5: Финансовая грамотность: «Основы финансового успеха» (4 ч) 

http://skiv.instrao/
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22 Я – потребитель. 1 Права потребителей. 

Защита прав 

потребителей 

Выявлять и анализировать 

финансовую информацию. 

Оценивать финансовые 

проблемы. Применять 

финансовые знания. 

Обосновывать финансовое 

решение. 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

практическая 

работа/ решение 

кейсов/игра 

«Защита прав потребителей», «Опоздав- 

ший миксер» (http://skiv.instrao .ru/) 

«Что делать с некачественным 

товаром»: образовательный ресурс 

издательства «Просвещение» 

(https://media. prosv.ru/func/) 

23 Человек и работа: 

что 

учитываем, когда 

делаем 

выбор 

1 Трудоустройство: 

факторы выбора 

профессии, факторы 

выбора места работы. 

Образование и 

самообразование как 

условия финансовой 

стабильности. 

Успешное 

трудоустройство – 

основной 

фактор финансовой 

стабильности 

Выявлять и анализировать 

финансовую информацию. 

Оценивать финансовые 

проблемы. Применять 

финансовые знания. 

Обосновывать финансовое 

решение. 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач. Беседа/ 

практическая 

работа/игра 

«Заработная плата» (http://skiv.instrao. 

ru/) «Первая работа»: образовательный 

ресурс издательства «Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/func/) 

24 Налоги и 

выплаты: 

что отдаем и как 

получаем 

1 Что такое налоги и 

зачем они нужны. 

Основные социальные 

выплаты, 

предоставляемые 

государством 

Выявлять и анализировать 

финансовую информацию. 

Оценивать финансовые 

проблемы. Применять 

финансовые знания. 

Обосновывать финансовое 

решение. 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач. 

Беседа / 

практическая 

работа / решение 

кейсов / игра 

«Ежегодные налоги» (http://skiv.instrao. 

ru) «Транспортный налог»: 

образовательный ресурс издательства 

«Просвещение» (https://media.prosv. 

ru/func/) 

25 Самое главное о 

профессиональном 

выборе: 

образование, 

работа и 

финансовая 

стабильность 

1 Образование, работа и 

финансовая 

стабильность 

Выявлять и анализировать 

финансовую информацию. 

Оценивать финансовые 

проблемы. Применять 

финансовые знания. 

Обосновывать финансовое 

решение 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач. Беседа / 

практическая 

работа/ решение 

кейсов / 

дискуссия/ игра 

«Агентство по 

трудоустройству» 

«Зарплатная карта» (http://skiv.instrao. 

ru/) «Работа для Миши»: образовательный 

ресурс издательства 

«Просвещение» (https://media.prosv. 

ru/func/) 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность + Математика (2 ч), Финансовая грамотность + Математика + Естественно-научная (1 ч) – за 

рамками выделенных 5 часов на финансовую грамотность 

http://skiv.instrao/
https://media/
https://media.prosv/
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26 «Что посеешь, то и 

по- 

жнешь» // «Землю 

уважай – 

пожнешь урожай» 

1 Финансовая 

грамотность и 

социальная 

ответственность 

Выявлять и анализировать 

финансовую информацию. 

Оценивать финансовые 

проблемы. Применять 

финансовые знания. 

Обосновывать финансовое 

решение. 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

практическая 

работа/ игра 

«Климатический магазин» (http://skiv. 

instrao.ru) 

27 «Труд, зарплата и 

налог – 

важный опыт и 

урок» 

2 Финансовая 

грамотность: 

• Образование, 

работа и 

финансовая 

стабильность. 

• Определение 

факторов, 

влияющих на 

размер 

выплачиваемой 

заработной 

платы. 

• Налоговые 

выплаты 

Социальные 

пособия. 

Математическая 

грамотность: 

• Зависимость 

«цена – 

количество-

стоимость». 

• Действия с 

числами и 

величинами. 

• Вычисление 

процентов. 

• Вычисление 

процента от 

числа и числа 

по его 

проценту. 

Финансовая грамотность: 

• Выявлять и 

анализировать 

финансовую 

информацию. 

• Оценивать 

финансовые 

проблемы. 

• Применять 

финансовые знания. 

• Обосновывать 

финансовое 

решение. 

Математическая 

грамотность: 

• Извлекать 

информацию (из 

текста, таблицы, 

диаграммы). 

• Распознавать 

математические 

объекты 

• Моделировать 

ситуацию 

математически. 

• Устанавливать и 

использовать 

зависимости между 

величинами, 

данными. 

• Предлагать и 

обсуждать способы 

решения. 

Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

практическая 

работа/ игра, 

групповая работа, 

индивидуальная 

работа 

«Новая работа», «Налог на новую 

квартиру», «Пособие на ребенка» (http:// 

skiv.instrao.ru/) «Старенький 

автомобиль»: образовательный ресурс 

издательства «Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/func/) 
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• Прикидывать, 

оценивать, 

вычислять 

результат.  

Модуль 6: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету. Мы будем жить и работать в изменяющемся цифровом мире» 

(5 ч) 

28 Какое общение 

называют 

эффективным. 

Расшифруем 

«4к» 

1 Межкультурное 

взаимодействие: 

успешное и 

уважительное 

взаимодействие между 

людьми, действия в 

интересах 

общественного 

благополучия и 

устойчивого развития. 

Понятие 

об «универсальных 

навыках» («мягких 

навыках») Как 

развивать критическое 

и аналитическое 

мышление? Как 

работать с 

информацией? 

Приводить примеры 

«твердых» и «мягких» 

навыков. Объяснять 

причины возрастания 

значения «мягких навыков» 

в современной жизни. 

Объяснять понятия 

«критическое 

мышление», 

«аналитическое 

мышление». 

Аргументировать свое 

мнение о значении «мягких 

навыков» в современном 

мире. Объяснять, как 

определить достоверность 

информации, отличить факт 

и мнение. 

Обсуждение 

информации, 

предложенной 

руководителем 

занятия /игровая 

деятельность 

«Интернет в современном мире»: 

образовательный ресурс издательства 

«Просвещение» (https:// 

media.prosv.ru/func/) «Интернет в 

современном мире» Глобальные компе- 

тенции. Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 2.Ситуация «Ищем причины» 

(http://skiv.instrao.ru/) 

29-

30 

Общаемся в 

сетевых 

сообществах, 

сталкиваемся 

со стереотипами, 

действуем 

сообща 

2 Межкультурное 

взаимодействие: 

успешное и 

уважительное 

взаимодействие между 

людьми 

в социальных сетях, 

понимание роли 

стереотипов в 

межкультурном 

взаимодействии, роль 

ценностей в оценке 

различных взглядов, 

точек зрения и 

мировоззрений. 

Выявлять и оценивать 

различные мнения и точки 

зрения, связанные со 

стереотипами. 

Оценивать ситуации 

межкультурного общения с 

ценностных позиций. 

Объяснять сложные 

ситуации и проблемы, 

возникающие в общении в 

социальных сетях. 

Аргументировать свое 

мнение о возможностях и 

рисках участия в 

сетевых сообществах 

Дискуссия / 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

Ситуации «Гендерное равенство и 

стереотипы», «Плюсы и минусы 

стереотипов», «Сетикет», «Сегодня 

у нас презентация» (http://skiv.instrao. 

ru/) «Новый ученик»: образовательный 

ресурс издательства «Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/func/) «Новый 

ученик» Глобальные компетенции. 

Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. 
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31-

32 

Почему и для чего 

в 

современном мире 

нужно быть 

глобально 

компетентным? 

Действуем для 

будущего: 

учитываем цели 

устойчивого 

развития 

2 Глобальные проблемы: 

пути и возможности их 

решения глобально 

компетентными 

людьми в условиях 

динамично 

развивающегося 

неопределенного мира. 

Объяснять сущность 

глобальных проблем и 

вызовов, которые они 

создают современному 

человечеству. Оценивать 

действия по решению 

глобальных проблем в 

современном мире. 

Определять и обосновывать 

собственную стратегию 

поведения, связанную с 

участием в решении 

глобальных проблем. 

Дискуссия / 

конференция / 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

«Что такое глобальные компетенции?»: 

образовательный ресурс издательства 

«Просвещение» (https://media.prosv. 

ru/func/) «Что такое «глобальные 

компетенции»? Почему современный 

человек должен быть глобально компе- 

тентным?» Глобальные компетенции. 

Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. 

Подведение итогов программы. Рефлексивное занятие 2. 

33 Подведение итогов 

программы. 

Самооценка 

результатов 

деятельности на 

занятиях 

1 Оценка (самооценка) 

уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности по шести 

составляющим. 

Обсуждение 

возможных действий, 

направленных на 

повышение уровня ФГ 

отдельных учащихся и 

группы в целом. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Аргументировать и 

обосновывать свою 

позицию. Осуществлять 

сотрудничество со 

сверстниками. Учитывать 

разные мнения. 

Групповая работа Для конкретизации проявления 

сформированности отдельных уровней 

ФГ используются примеры заданий 

разного уровня ФГ (http://skiv.instrao. 

ru/) 

34 Итоговое занятие 1 Демонстрация итогов 

внеурочных занятий по 

ФГ (открытое 

мероприятие для 

школы и родителей). 

Решение практических 

задач, успешное 

межличностного общение в 

совместной 

деятельности, активное 

участие в коллективных 

учебно-исследовательских, 

проектных и других 

творческих работах. 

Просмотр слайд-шоу с 

фотографиями и видео, 

сделанными педагогами и 

детьми во время занятий. 

Благодарности друг другу 

за совместную работу. 

Театрализованное 

представление, 

фестиваль, 

выставка работ 
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4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Профориентация» (учитель Абселямова Э.Р.) 

Пояснительная записка 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых результатов освоения Программы 

основного общего образования с 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 за его пределами. 

Актуальность реализации данной программы обусловлена потребностью подростков в самоопределении, в том числе в определении сферы будущей 

профессиональной деятельности. 

А это влечёт за собой необходимость в педагогическом сопровождении профессионального самоопределения школьников, в развитии мотивации школьника к 

осуществлению трудовой деятельности, в формировании готовности школьников к выбору профессионального пути и к обучению в течение всей жизни. Эти 

важные задачи лишь отчасти решаются в учебном процессе. Работа по программе внеурочной деятельности «Профориентация» позволит педагогу реализовать 

эти актуальные для личностного развития учащегося задачи. 

Программа станет востребованной как школьниками, которые планируют после окончания основной школы продолжить обучение в колледжах и техникумах, 

так и теми, кто планирует получить среднее образование в стенах школы. Сегодня профессионалу любой сферы деятельности необходимо владеть набором 

универсальных навыков, поэтому программа ориентирована на всех школьников вне зависимости от профиля (направленности) предполагаемой будущей 

профессии. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Курс внеурочной деятельности «Профориентация» нацелен на помощь учащемуся: 

- в освоении надпрофессиональных компетенций (навыков общения, навыков работы в команде, навыков поведения в конфликтной ситуации, навыков 

сотрудничества, навыков принятия решений и ответственности за них т.  д.). Эти навыки являются важными для любой профессии, владение ими позволит 

учащемуся в будущем реализовать себя как в профессиональной сфере, так и в личной жизни; 

- в ориентации в мире профессий и в способах получения профессионального образования. Это позволит учащемуся в большей степени самостоятельно делать 

выборы в профессиональной сфере, объективнее оценивать свои шансы на получение профессии, корректировать свой школьный образовательный маршрут; 

- в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей. Эти навыки помогут учащемуся стать увереннее в себе, честнее с самим собой, понимать и 

оценивать степень влияния других людей на свои решения, в том числе в сфере выбора профессии; 

- в формировании и развитии трёх компонентов готовности к профессиональному самоопределению: мотивационно-личностного (смыслового), когнитивного 

(карьерная грамотность) и деятельностного; 

- в планировании жизненного и профессионального пути. Это позволит учащемуся строить образ своего будущего, видеть задачи, которые предстоит решить 

для достижения этого образа; 

- в поддержании мотивации учащегося к осуществлению трудовой деятельности. Это позволит ему видеть социальный характер любого труда, понимать 

естественность каждодневных усилий как для повышения своего будущего профессионального уровня, так и для обычного труда в семье, во дворе своего дома. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа можетреализована в работе со школьниками 9, 9 УКП классов. 

Программа курса рассчитана на 34 часов, в рамках которых предусмотрены такие формы работы, как беседы, дискуссии, мастер-классы, экскурсии на 

производство, решения кейсов, встречи с представителями разных профессий, профессиональные пробы, коммуникативные и деловые игры, консультации 

педагога и психолога. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ 
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Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций Примерной программы воспитания. Это позволяет на практике соединить 

обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие учащегося. 

Это проявляется: 

- в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашедших своё отражение и конкретизацию в примерной программе 

воспитания; 

- в возможности включения школьников в деятельность, организуемую образовательной организацией в рамках модуля «Профориентация» программы 

воспитания; 

- в возможности комплектования разновозрастных групп для организации профориентационной деятельности школьников, воспитательное значение которых 

отмечается в примерной программе воспитания; 

- в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их вовлечённость в совместную с педагогом и другими детьми деятельность и 

возможность образования на её основе детско-взрослых общностей, ключевое значение которых для воспитания подчёркивается Примерной программой 

воспитания. 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГА ПО ПРОГРАММЕ 

Задача педагога состоит в том, чтобы сопровождать процесс профессиональной ориентации школьника, раскрывая потенциал каждого через вовлечение в 

многообразную деятельность, организованную в разных формах. При этом результатом работы педагога в первую очередь является личностное развитие 

учащегося. Личностных результатов педагог может достичь, увлекая учащегося совместной и интересной им обоим деятельностью, устанавливая во время 

занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу, насыщая занятия ценностным содержанием. 

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

размышления учащихся о предложенном высказывании или цитате и т.  п.); проблематизация темы предстоящего занятия; работа по теме занятия; ре- 

флексия. Особенностью занятий являются их интерактивность и многообразие используемых педагогом форм работы: в ходе даже одного занятия педагог может 

чередовать разнообразные игры, групповую работу, обмен мнениями, самостоятельную работу, дискуссии. Кроме того, программа предусматривает 

организацию экскурсий, мастер-классов, профориентационных проб, проведение которых будет более успешным при участии самих школьников в их 

организации, при участии других педагогов школы, родителей и социальных партнёров школы. 

В приложении к программе содержатся методические рекомендации в помощь педагогу, помогающие ему грамотно организовать деятельность школьников по 

профессиональному ориентированию. 

  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, с которыми школьникам 

предстоит взаимодействовать в рамках реализации программы «Профориентация»; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности; 

- выстраивание доброжелательных отношений с участниками курса на основе взаимопонимания и взаимопомощи. 

В сфере патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, с 

которыми школьники будут знакомиться в ходе профориентационных экскурсий на предприятия своего региона. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  
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- готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; 

- осознание важности свободы и необходимости брать на себя ответственность в ситуации подготовки к выбору будущей профессии. 

В сфере эстетического воспитания: 

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения для представителей многих профессий; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе прикладного; 

- 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; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием для экономии внутренних ресурсов; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (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, в том числе на основе знаний, полученных в ходе изучения курса «Профориентация»;  

- 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 индивидуальной образовательной траектории 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, в том числе в процессе ознакомления 

с профессиями сферы «человек-природа»; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе осознание потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную 

профессиональную деятельность; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

В сфере понимания ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности, связанной с освоением курса «Профориентация», на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, средством самосовершенствования человека, в том числе в профессиональной сфере; 

- 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. 

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

- освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональному признаку; 
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- способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться 

у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, проходить профессиональные пробы в разных сферах 

деятельности; 

- навык выявления и связывания образов, способность осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие, в том числе 

профессиональное; 

- умение оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

- выявлять дефицит информации о той или иной профессии, необходимой для полноты представлений о ней, и находить способы для решения возникшей проблемы; 

- использовать вопросы как инструмент для познания будущей профессии; 

- аргументировать свою позицию, мнение; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе работы с интернет-источниками; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого обсуждения в группе или в паре; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, связанные с выбором будущей профессии; 

- выдвигать предположения о возможном росте и падении спроса на ту или иную специальность в новых условиях; 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации, связанной с профессиональной деятельностью или дальнейшим 

обучением; 

- 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 участников курса «Профориентация». 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

- воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиями общения в рамках занятий, включённых в курс «Профориентация»; 

- выражать свою точку зрения; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и стараться смягчать конфликты; 

- понимать намерения других участников занятий курса «Профориентация», проявлять уважительное отношение к ним и к взрослым, участвующим в занятиях, 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 друг с другом; 

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

- публично представлять результаты работы, проделанной в рамках выполнения заданий, связанных с тематикой курса по профориентации; 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, принимать цель совместной деятельности, 

коллективно планировать действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких участников курса «Профориентация», проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; участвовать в 

групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с действиями других участников курса 

«Профориентация». 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 
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- выявлять проблемы, возникающие в ходе выбора будущей профессии; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

- делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в процессе профессионального самоопределения; 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выборе будущей профессии; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку опыту, приобретённому в ходе прохождения курса по профориентации, 

уметь находить позитивное в любой ситуации; 

- уметь вносить коррективы в свою деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями; 

- уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения участников курса, осознанно относиться к ним. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения Программы основного общего образования представлены с учётом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых 

в ходе профориентационной деятельности школьников. 

Русский язык: 

- формирование умений речевого взаимодействия (в том числе общения при помощи современных средств устной и письменной речи): создание устных 

монологических высказываний на основе жизненных наблюдений и личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной 

литературы: монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; 

- участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации; 

- обсуждение и чёткая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; 

- извлечение информации из различных источников, её осмысление и оперирование ею, свободное пользование лингвистическими словарями, справочной 

литературой, в том числе информационно-справочными системами в электронной форме; 

- создание письменных текстов различных стилей с соблюдением норм построения текста: соответствие текста теме и основной мысли; цельность и относительная 

законченность; последовательность изложения (развёртывание содержания в зависимости от цели текста, типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; 

наличие грамматической связи предложений в тексте; логичность. 

Литература: 

- овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 

источники в библиотечных фондах, Интернете для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

Иностранный язык: 

- овладение основными видами речевой деятельности в рамках знакомства со спецификой современных профессий; 

- приобретение опыта практической деятельности в жизни: соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в 

Интернете; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме. 

Информатика: 

- овладение основными понятиями: информация, передача, хранение, обработка информации, алгоритм, модель, цифровой продукт — и их использование для 

решения учебных и практических задач; 

- умение оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости передачи данных; 

- сформированность мотивации к продолжению изучения информатики как профильного предмета на уровне среднего общего образования. 

География: 

- освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах географических объектов, понимание роли географии в формировании качества 

жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего населенного пункта; 

- умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и экономическими явлениями и процессами; 

- умение использовать географические знания для описания существенных признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни; 
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- сформированность мотивации к продолжению изучения географии как профильного предмета на уровне среднего общего образования. 

Физика: 

- умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования; 

- расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и современными технологиями, основанными на достижениях 

физической науки, позволяющие рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей профессиональной деятельности; 

- сформированность мотивации к продолжению изучения физики как профильного предмета на уровне среднего общего образования. 

Обществознание: 

- освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 

социального института; характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые 

нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного 

права, основы налогового законодательства); процессах и явлениях в экономической сфере (в области макро- и микроэкономики); 

- умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных 

сферах общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм; 

- умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, 

относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

- овладение приёмами 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 (далее — СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности 

при работе в Интернете; 

- приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально 

и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых 

услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления личного финансового плана; для 

выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; для опыта публичного представления результатов своей деятельности в 

соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом. 

Биология: 

- владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, 

диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки её достоверности; 

- умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 

- интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного предмета на уровне среднего общего образования для будущей 

профессиональной деятельности в области биологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, психологии, искусства, 

спорта. 

Изобразительное искусство: 

- сформированность системы знаний о различных художественных материалах в изобразительном искусстве; о различных способах живописного построения 

изображения; о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

- сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости 

безопасного поведения; 

- овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, 

в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Раздел 1. Введение в курс внеурочной деятельности «Профориентация» (5 ч) 

Знакомство участников программы. Игры и упражнения, помогающие познакомиться. Ожидания каждого школьника и группы в целом от совместной работы. 

Понятие «профессия». О чём люди думают прежде всего, когда задумываются о будущей профессии. Одна профессия на всю жизнь или сто профессий на одну 

жизнь. Примеры профессиональных судеб известных учёных, писателей, изобретателей, артистов. Развилки на профессиональном пути. 

Особенности современного рынка труда страны и региона. Профессии прошлого, настоящего, будущего. Профессии членов семей школьников и педагогических 

работников школы. С чего начать проектирование собственного профессионального пути. Первый выбор, связанный с будущей профессией, который делает 

школьник после получения аттестата об основном общем образовании. Собственный ранжированный список предпочитаемых профессий: первая версия. 

Профессии людей, с которыми учащиеся сталкиваются по пути из дома в школу. Общее и особенное каждой профессии. Что важно для людей любой профессии. 

Профессиональные и надпрофессиональные навыки. Современные исследования об определяющей роли надпрофессиональных навыков человека для поиска 

работы, карьерного роста, самореализации в профессии. Профессии, которые ушли в прошлое. 

Раздел 2. Универсальные навыки (14 ч) 

Вербальная и невербальная коммуникация и их роль в профессиональной жизни человека. Устная и письменная речь. Нужно ли профессионалу быть грамотным? 

Общение как умение не только высказывать свои мысли, но и слушать чужие. Невербальные средства общения. Жесты, мимика, телодвижения как источник 

информации о человеке (например, для потенциального работодателя). Влияние интонации на слушателя. Эффективная коммуникация. Что значит быть «активным 

слушателем»? Основные правила делового этикета. Составление перечня профессий, для представителей которых навык коммуникации является приоритетным. 

Понимание как основа взаимоотношений между людьми. Умение поставить себя на место другого человека. Эмпатия как способность человека осознанно 

сопереживать эмоциональному состоянию других людей. Перечень профессий, для представителей которых важно обладать эмпатией. О чём говорят поступки 

человека. Личная страница в соцсетях как возможность понять других людей. 

Что такое «личное пространство человека». Значение личного пространства для самочувствия, настроения, работоспособности человека. Почему нас раздражает 

переполненный транспорт или давка в очереди. Дистанции в общении. Нарушение личных границ. Способы сохранения личных границ в личной и 

профессиональной сфере. 

Чем опасен конфликт в профессиональной жизни человека? Польза конфликта. Нужно ли и как избегать конфликтных ситуаций? Конфликт как стимул к 

дальнейшему развитию. Конструктивный и деструктивный путь развития конфликта. «Я-высказывания» против «ты-высказываний». Способы взаимодействия в 

конфликте. Ролевые игры, помогающие получить навык разрешения конфликта. «Конфликтоёмкие» профессии. 

Влияние профессии на здоровье человека. Профессиональные риски, возникающие не только в травмоопасном производстве. Риск возникновения заболеваний, 

связанных с профессией. Способы профилактики. 

Раздел 3. Какой я? (12 ч) 

Что мы наследуем от предков и что приобретаем в процессе развития. Учёт психологических особенностей человека в процессе выбора профессии. Игры, 

развивающие внимание, память, логику, абстрактное и критическое мышление. Правила командных игр. Профессии, требующие максимальной концентрации 

внимания. 

Способность к самопознанию как особенность человека. Возникновение лженаук астрологии и нумерологии как ответ на запрос человека о познании себя. Способы 

получения знаний о себе. «Я» в зеркале «другого». Понимание себя как одно из условий успешного профессионального самоопределения. Профессии «психолог» 

и «психотерапевт». Профориентационные тесты стандартизированной методики оценки. (При разработке и использовании профориентационной диагностики 

целесообразно опираться на Российский стандарт тестирования персонала.) О точности их результатов. Экстремальные ситуации и «экстремальные» профессии. 

Какое впечатление мы производим на людей и какое впечатление люди производят на нас. Внешняя красота и внутренняя. Проблема неравенства при приёме на 

работу. 

Кому и когда важно презентовать себя. На что обращают внимание при первом знакомстве во время приёма на работу. Язык тела. Грамотная речь как ресурс 

человека. Создание собственного стиля и уместность его демонстрации при приёме на работу. Резюме — что это такое и как его составить. 

Раздел 4. Образовательная траектория (8 ч) 
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Ошибки, которые мы совершаем в жизни. Причины ошибок. Ошибка в выборе профессии и её последствия. Как не ошибиться в выборе колледжа, вуза, профессии. 

Пути исправления ошибок. 

Ориентация на собственное будущее как залог сегодняшних успехов. Построение траектории собственной жизни. Сегодняшние успехи и достижения. Факторы, 

влияющие на успех в карьере. Примеры траекторий становления известных людей мира, страны, города. 

Большая профориентационная игра как способ конструирования школьником собственного образовательного и профессионального маршрута. Этапы проведения 

игры. Цели и задачи игры. 

Раздел 5. Профессиональные возможности нашего региона (14 ч) 

Обзор учреждений среднего профессионального образования региона: место расположения, проходной балл, направления подготовки, бюджетные, внебюджетные 

и целевые места, возможности трудоустройства после окончания. Встреча с приглашённым в школу директором, преподавателем или студентом колледжа, куда 

часто поступают выпускники 9 класса школы. Судьбы выпускников школы, окончивших колледжи региона.Экскурсия по территории колледжа, знакомство с 

условиями поступления и обучения в колледже, беседы, интервью. 

Обзор учреждений высшего профессионального образования региона: место расположения, проходной балл прошлого года на разные факультеты, направления 

подготовки, возможности трудоустройства после окончания вуза. Встреча с представителями вузов, куда часто поступают выпускники 11 класса школы. Судьбы 

выпускников школы, окончивших вузы региона в разные годы. Поиск нужной информации на сайтах вузов. 

Обзор ведущих предприятий региона. Профессиональные судьбы людей региона. Встреча с родителями школьников, работающими на предприятиях региона. 

Потребность региона в кадрах, динамика роста заработной платы в регионе, социальные гарантии, перспективы карьерного роста и повышения квалификации в 

своём регионе и в соседних регионах. 

Проведение экскурсии на одно из предприятий региона. Встреча с представителями предприятия. Блиц-интервью. Мастер-класс/тренажёр, позволяющие получить 

представление об отдельных элементах профессии. Создание работ к онлайн-вернисажу «Лучшая фотография с производства». 

Профессиональные, предметные конкурсы и олимпиады, их роль в поступлении в вуз или колледж, их роль в профессиональном самоопределении. Гранты и 

проекты региона и страны, которые могут быть интересны школьнику и которые могут помочь в запуске собственного стартапа. 

Раздел 6. Проба профессии (15 ч) 

Окончание 9 класса и первый профессиональный выбор школьника. Что и кто влияет на выбор дальнейшего образовательного и профессионального пути. Значение 

ОГЭ для будущей профессиональной карьеры. «Примерка» профессий. Профессиональная проба — что это такое. 

Профессиональная проба «Интервью»1. Основные направления деятельности журналиста. Жанры в журналистике. Профессиональные качества и этика журналиста. 

Особенности работы в периодической печати, особенности новостной информации и её виды. Поиск информации и особенности работы корреспондента. 

Российский закон о праве на частную жизнь. Жанр интервью. Типы интервью: о событии, о личности, о мнении. Подготовка и проведение интервью, обработка 

информации и подготовка к публикации, комментарии. 

Профессиональная проба «Фитодизайн». Фитодизайн и взаимосвязь между здоровьем человека и растением. Цели и задачи фитодизайна. Характеристика основных 

типов интерьера. Температурно-влажностный режим. Краткая характеристика видового состава тропических и субтропических растений в основных типах 

интерьеров. Биологическая совместимость растений. Художественно-эстетическое равновесие композиций из растений. Группа профессий, связанных с 

фитодизайном. 

Профессиональная проба «Экспозиционер». Основные сведения о сфере профессиональной деятельности экспозиционера. Музейная экспозиция как основная 

форма музейной коммуникации. Профессионально важные качества, необходимые для музееведческой сферы деятельности. Знания в области музееведения, 

культурологии и истории искусства, способы их приобретения. Группа профессий, связанных с музееведением. 

Итоги изучения курса внеурочной деятельности «Профориентация». Основные эмоции, знания, выводы, сомнения, открытия. Список предпочитаемых профессий: 

вторая версия. Профессиональная и образовательная траектория: версия 9.0.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Раздел 1. Введение в курс внеурочной деятельности «Профориентация» (5 ч)  

Начало пути к выбору 

профессии (2 ч) 

Знакомство участников программы. Игры и 

упражнения, помогающие познакомиться. Ожидания 

каждого школьника и группы в целом от совместной 

работы. Понятие «профессия». О чём люди думают 

прежде всего, когда задумываются о будущей 

профессии. Одна профессия на всю жизнь или сто 

профессий на одну жизнь. Примеры 

профессиональных судеб известных учёных, 

писателей, изобретателей, артистов. Развилки на 

профессиональном пути 

Представление участников программы. Участие в играх, 

помогающих познакомиться, снять напряжение, установить 

доверительную атмосферу (например, «Никто не знает, что я…», 

«Расскажи мне о себе» и т. п.2). Высказывание детьми своих 

ожиданий от занятий курса с использованием игры 

«Разворачивающаяся кооперация». Обсуждение вопроса о том, 

всегда ли совпадают призвание и профессия, полученное 

образование и сфера деятельности. Беседа о развилках на 

профессиональном пути, уникальности каждого профессионального 

маршрута, о наличии у каждого возможностей для его изменения 

Мои сегодняшние 

профессиональные 

предпочтения (2 ч) 

Особенности современного рынка труда страны и 

региона. Профессии прошлого, настоящего, будущего. 

Профессии членов семей школьников и 

педагогических работников школы. С чего начать 

проектирование собственного профессионального 

пути. Первый выбор, связанный с будущей 

профессией, который делает школьник после 

получения аттестата об основном общем образовании. 

Собственный ранжированный список предпочитаемых 

профессий: первая версия 

Участие в беседе об особенностях современного рынка труда в 

России, в том числе об отраслях, которые сегодня испытывают 

дефицит кадров 

(сельское хозяйство, металлургия, информационные технологии, 

химическая промышленность), о низкой доле наукоёмких, 

технологичных отраслей; о самозанятости и удалённой работе; о 

единой цифровой платформе занятости; о портале «Работа в 

России». Составление общего 

для группы списка профессий, которыми владеют члены семей 

детей. Блиц-интервью с директором школы «Профессии людей, 

которые работа- 

ют в нашей школе». Участие в игре «Незаконченное предложение», 

во время которой каждый школьник продолжает предложение 

«После 

окончания 9 класса я, скорее всего…». Самостоятельная работа, в 

процессе которой каждый школьник составляет собственный 

ранжирован- 

ный список предпочитаемых на сегодняшний день профессий 

Что важно для 

человека любой 

профессии (1 ч) 

Профессии людей, с которыми учащиеся сталкиваются 

по пути из дома в школу. Общее и особенное каждой 

профессии. Что важно для людей любой профессии. 

Профессиональные и надпрофессиональные навыки. 

Современные исследования об определяющей роли 

надпрофессиональных навыков человека для поиска 

работы, карьерного роста, самореализации в 

профессии. Профессии, которые ушли в прошлое 

Составление списка из 10—12 профессий, представителей которых 

школьники встречают по пути из дома в школу. Деловая игра 

«Общее и 

особенное каждой профессии», во время которой участники 

формулируют профессиональные и надпрофессиональные навыки, 

необходимые 

представителям профессий, и делают вывод о том, что 

надпрофессиональные навыки у представителей разных профессий 

очень близки между собой. Беседа о причинах этого и 
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принципиальной важности коммуникации для представителей почти 

всех профессий. Знакомство с ролью надпрофессиональных навыков 

в становлении 

профессионального и личного пути человека 

Раздел 2. Универсальные навыки (14 ч) 

Коммуникация 

(3 ч) 

Вербальная и невербальная коммуникация и их роль в 

профессиональной жизни человека. Устная и 

письменная речь. Нужно ли профессионалу быть 

грамотным? Общение как умение не только 

высказывать свои мысли, 

но и слушать чужие. Невербальные средства общения. 

Жесты, мимика, телодвижения как источник 

информации о человеке (например, для 

потенциального работодателя). Влияние интонации на 

слушателя. Эффективная 

коммуникация. Что значит быть «активным 

слушателем»? Основные правила делового этикета. 

Составление перечня профессий, для представителей 

которых навык коммуникации является приоритетным 

Знакомство участников программы с понятием «вербальная 

коммуникация». Участие в дискуссии «Нужно ли современному 

человеку быть грамотным?», в ходе которой школьники вместе с 

педагогом ищут ответы на вопросы: означает ли грамотность только 

знание орфографии; чем устная речь отличается от письменной; 

связаны ли устная и письменная речь с чтением. Знакомство 

школьников с характеристиками невербальной коммуникации. 

Участие в беседе о внешнем виде как источнике информации о 

человеке, о причинах использования смайликов вместо слов, о 

значении интонации в общении. Участие в играх «Интонация» и 

«Разговор через стекло». Работа в парах по составлению списка 

барьеров, которые мешают общению быть плодотворным. Об- 

суждение общего списка барьеров в общении и способов 

нивелирования этих барьеров. Работа в группах по определению 

навыков, которые помо- 

гают сделать общение между людьми эффективным. Обобщение 

результатов работы и формулирование перечня навыков, важных для 

эффективного профессионального общения в будущем. Мозговой 

штурм — обсуждение правил делового этикета. Участие в игре 

«Назови свою профессию», в ходе которой школьники называют по 

одной-две профессии, для представителей которых навык 

эффективной коммуникации является определяющим 

Я тебя понимаю 

(3 ч) 

Понимание как основа взаимоотношений между 

людьми. Умение поставить себя на место другого 

человека. Эмпатия как способность человека 

осознанно сопере- 

живать эмоциональному состоянию других людей. 

Перечень профессий, для представителей которых 

важно обладать эмпатией. О чём говорят поступки 

человека. Личная страница в соцсетях как возможность 

понять других людей 

Дискуссия о том, почему люди, которые пытаются понять других, 

реже становятся участниками конфликтов. Обсуждение того, 

насколько трудно 

признаться себе в наличии отрицательных качеств. Самостоятельная 

работа: описать свои тревоги, переживания. Обсуждение того, 

связаны 

ли они с наличием качеств, которые мешают человеку и требуют 

работы над собой. Беседа о том, что умение анализировать свои 

поступки поро- 

ждает умение понимать поступки других; что умение не торопиться 

с выводами позволяет увидеть, что у одинаковых поступков могут 

быть 
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разные мотивы; об эмпатии, которая помогает в выстраивании 

доверительных отношений между людьми; о наблюдении за 

поведением людей, которое помогает в понимании их. Игра «Поза». 

Анализ странички в соцсетях как занятие, которое может приблизить 

момент понимания другого человека. Практическое задание: анализ 

чьей-либо личной страницы (например, блогера, музыканта и т.  д.) с 

точки зрения человека, 

стремящегося понять автора этой странички. Игра «Назови свою 

профессию», в ходе которой школьники называют по одной-две 

профессии, для представителей которых, способность к эмпатии 

является определяющей 

Моё личное 

пространство (2 ч) 

Что такое «личное пространство человека». Значение 

личного пространства для самочувствия, настроения, 

работоспособности человека. Почему нас раздражает 

переполненный транспорт или давка в очереди. 

Дистанции в общении. Нарушение личных границ. 

Способы сохранения личных границ в личной и 

профессиональной сфере 

Участие в беседе о том, что личное пространство человека является 

многосоставным понятием. Работа в парах: собственное определение 

понятия «личное пространство человека». Общее обсуждение: что 

значит это понятие для всей группы. Участие в беседе о том, что 

нарушение личного пространства человека может повлечь за собой 

тревогу, беспокойство, нервный срыв, агрессию. Совместная 

выработка правил, которые необходимо соблюдать, чтобы не 

нарушать границы личного пространства другого человека, и правил, 

соблюдая которые, собственное личное пространство не будет 

нарушено. Участие в игре «Назови свою профессию», в ходе которой 

школьники называют по одной-две профессии, у представителей 

которых часто возникает риск нарушения их личного пространства 

Конфликт и 

негативные эмоции 

(3 ч) 

Чем опасен конфликт в профессиональной жизни 

человека? Польза конфликта. Нужно ли и как избегать 

конфликтных ситуаций? Конфликт как стимул к 

дальнейшему развитию. Конструктивный и 

деструктив- 

ный путь развития конфликта. «Я-высказывания» 

против «ты-высказываний». Способы взаимодействия 

в конфликте. Ролевые игры, помогающие получить 

навык разрешения конфликта. «Конфликтоёмкие» 

профессии 

Участие в игре «Ассоциации», в ходе которой школьники называют 

ассоциации, которые у них возникают при упоминании слова 

«конфликт». 

Желающие вспоминают какую-нибудь конфликтную ситуацию из их 

жизни и рассказывают, как она разрешилась. Составление общего 

списка 

возможных выходов из конфликта. Обсуждение в парах: может ли 

конфликт иметь положительные последствия, и если «да», то какие? 

Работа в группах: школьники делятся на группы в зависимости от 

основных стратегий поведения в конфликте (соперничество, 

приспособление, избегание, сотрудничество и компромисс); 

обсуждают плюсы и минусы выбранной стратегии; затем 

разыгрывают предложенный педагогом конфликт в зависимости от 

стратегии. Участие в игре «Паровозик». Составление списка 

«конфликтоёмких» профессий 

Профессиональные 

риски, или Кто 

Влияние профессии на здоровье человека. 

Профессиональные риски, возникающие не только в 

Участие в беседе о том, что влияет на здоровье человека. 

Обсуждение причин разной продолжительности жизни человека в 
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подумает о здоровье 

профессионала 

(3 ч) 

травмоопасном производстве. Риск возникновения 

заболеваний, связанных с профессией. 

Способы профилактики 

разных странах. Выяснение отличий физического и психического 

здоровья. Игра «Самая опасная для здоровья профессия», во время 

которой школьники учатся видеть потенциальные риски разных 

профессий, а также способы их снижения. Участие в рефлексии «Я, 

скорее всего, никогда не стану …, 

потому что…», во время которой школьники продолжают 

предложенную выше фразу. Обсуждение ограничений, которые 

накладывает здоровье 

на овладение профессией, и способов преодоления этих ограничений 

Раздел 3. Какой я (12 ч) 

Темперамент. Память. 

Внимание. 

Особенности 

мышления (3 ч) 

Что мы наследуем от предков и что приобретаем в 

процессе развития. Учёт психологических 

особенностей человека в процессе выбора профессии. 

Игры, развивающие внимание, память, логику, 

абстрактное и критическое мышление. Правила 

командных игр. Профессии, требующие максимальной 

концентрации внимания 

Участие в беседе с приглашённым на занятие школьным психологом 

о психологическом портрете человека, о возможностях развития 

памяти, внимания, критического и абстрактного мышления. Участие 

в играх для развития зрительного, слухового внимания 

(«Перепутанные линии», «Анаграммы», «Таблицы Шульте», 

«Пятнашки» и т. п.), памяти («Мемори», «Мафия», «Судоку» и т. п.), 

логики («Данетки», ребусы, поиск закономерностей и т. п.). 

Обсуждение правил командных игр, допустимого поведения во 

время игр, проявление взаимного уважения, честности, чувства 

юмора, ответственности. Составление в группах списка профессий, 

требующих: максимальной концентрации внимания; хорошей 

зрительной памяти; хорошей моторной памяти; хорошей слуховой 

памяти 

Как узнать, какой 

я на самом деле 

(3 ч) 

Способность к самопознанию как особенность 

человека. Возникновение лженаук астрологии и 

нумерологии как ответ на запрос человека о познании 

себя. Способы получения знаний о себе. «Я» в зеркале 

«другого». Понимание себя как одно из условий 

успешного профессионального самоопределения. 

Профессии «психо- 

лог» и «психотерапевт». Профориентационные тесты 

стандартизированной методики оценки. О точности их 

результатов. Экстремальные ситуации и 

«экстремальные» профессии 

Участие в беседе о способности человека к познанию себя, о мотивах 

своих поступков и особенностях своего поведения. Обсуждение 

вопроса о 

том, может ли человек с уверенностью сказать, что знает всё о себе 

самом. Игра «Верю — не верю», связанная с историей лженаук — 

астрологии и нумерологии. Составление перечня вопросов 

школьному психологу на тему «Как узнать себя и что потом с этим 

делать?». Участие в блиц-интервью со школьным психологом. 

Обсуждение связи психологических особенностей личности и 

будущей профессии. Прохождение онлайн-тестов 

стандартизированной методики оценки, направленной на измерение 

индивидуальных свойств и качеств подростка, прямо или косвенно 

связанных с выбором профессиональных и образовательных 

траекторий, например, диагностики проекта «Билет в Будущее» или 

«Профилум». (При разработке и использовании 

профориентационной диагностики целесообразно опираться на 

Российский стандарт тестирования персонала.) Обсуждение с 
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психологом, педагогом вопроса о степени точности таких тестов. 

Участие в беседе об экстремальных ситуациях и экстремальных» 

профессиях: обсуждение ситуаций, которые могут стать 

экстремальными для разных людей (например, поход в горы; 

оказание первой помощи; беседа с незнакомым человеком и т. д.). 

Участие в рефлексии: закончить предложение «Экстремальной для 

себя я считаю 

ситуацию, когда …». Составление собственного списка 

«экстремальных» профессий 

Секреты восприятия 

(3 ч) 

Какое впечатление мы производим на людей и какое 

впечатление люди производят на нас. Внешняя красота 

и внутренняя. Проблема неравенства при 

приёме на работу 

Обсуждение вопроса о том, как мы воспринимаем человека, с 

которым встречаемся впервые. Участие в игре «Кто это?»: 

школьники наедине записывают на листке свои самые сильные 

стороны; после этого листки перемешиваются и в произвольном 

порядке педагог зачитывает вслух текст из взятого наугад листочка. 

Остальные пытаются отгадать, чьи качества перечисляет педагог. 

Обсуждение проблемы совпадения и несовпадения собственного 

мнения о себе с мнением окружающих. 

Игра «Достоинства и недостатки», игра «Комплимент». Работа в 

мини-группах, во время которой школьники каждой группы 

представляют себя руководителем предприятия (например, 

торговли, транспорта, сферы обслуживания и т.  п.), который 

набирает персонал: каждая группа формулирует вопросы анкеты, 

которую они хотели бы предложить потенциальным работникам 

своей организации, и по возможности ранжируют вопросы по 

степени важности для представителя профессии этой сферы 

деятельности. Обсуждение проблемы неравенства (гендерного, 

возрастного, расового) между людьми, претендующими на одну и ту 

же должность 

Первый опыт 

самопрезентации 

(3 ч) 

Кому и когда важно презентовать себя. На что 

обращают внимание при первом знакомстве во время 

приёма на работу. Язык тела. Грамотная речь как 

ресурс человека. Создание собственного стиля и 

уместность его демонстрации при приёме на работу. 

Резюме — что это такое и как его составить 

Участие в беседе о том, в каких ситуациях важно презентовать себя 

(при устройстве на работу, при публичном выступлении, при 

знакомстве со 

взрослым или сверстником, при совершении покупок и т. п.). Ролевая 

игра «Первое знакомство», подводя итоги которой школьники 

вместе с педагогом формулируют перечень некоторых правил 

самопрезентации. Индивидуальная работа, во время которой 

участники в течение минуты придумывают своё продолжение 

пословицы «По одёжке встречают, а по … провожают», записывают 

его на стикере и прикрепляют листок со своей пословицей к 

школьной доске или стене. Обсуждение вопроса о том, можно ли 

понять настроение, помыслы человека, анализируя его позу, 
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движения, выражение лица; что значат позы человека. Обсуждение 

поз, которые располагают одного человека к другому; поз, которые 

вызывают желание побыстрее закончить общение; поз и жестов, 

которые ставят собеседника в неловкое положение. Игра «Разгадай 

меня», во 

время которой учащиеся в парах пытаются узнать настроение, мысли 

друг друга по выражению лица, изгибу спины, жестам. 

Прослушивание текста, который читает или пересказывает педагог, 

намеренно использующий слова-паразиты («так сказать», «как 

будто», «как бы», «понимаешь», «типа», «в принципе» и т.  п.), поиск 

слов-паразитов и обсуждение их 

влияния на восприятие говорящего; анализ детьми собственной речи 

и выявление в ней «слов-паразитов»; обсуждение причин их 

появления и способов избавления от них. Участие в беседе о стилях 

в одежде. Определение «писаных» и «неписаных» правил создания 

собственного визуального образа (чистота одежды, соотнесение со 

стилем поведения, «уличная», «школьная», «спортивная» и 

«рабочая» одежда). Просмотр и обсуждение слайд-шоу «Признаки 

стиля», которое педагог и/или группа детей подготовили к занятию. 

Участие в мастер-классе по написанию резюме, проводимом 

приглашённым на занятие психологом или руководителем кадровой 

службы школы 

Раздел 4. Образовательная траектория (8 ч) 

Ошибки, которые 

мы совершаем (2 ч) 

Ошибки, которые мы совершаем в жизни. Причины 

ошибок. Ошибка в выборе профессии и её последствия. 

Как не ошибиться в выборе колледжа, вуза, профессии. 

Пути исправления ошибок 

Участие в беседе об ошибках в нашей жизни и их роли. Работа в 

парах: составление участниками списков ошибок, которые могут 

совершить и совершают выпускники в выборе профессии; 

соотнесение своих списков со списком, предложенным педагогом 

(выбор экзаменов, не соответствующих той деятельности, которой 

хочется заниматься в будущем; учёт только материальной 

составляющей профессии; выбор по аналогии с выбором близких 

друзей; выбор престижной специальности, не имея к ней 

склонностей и т. п.); обсуждение списков педагога и школьников. 

Дискуссия «Надо ли исправлять ошибки» 

Я через 5, 10, 20, 

50 лет (2 ч) 

Ориентация на собственное будущее как залог 

сегодняшних успехов. Построение траектории 

собственной жизни. Сегодняшние успехи и 

достижения. Факторы, влияющие на успех в карьере. 

Примеры траекторий становления известных людей 

мира, страны, города 

Участие в беседе о важности наличия мечты, о возможностях и 

преградах по пути следования за мечтой, о потенциале образа 

будущего для совер- 

шения действий в настоящем. Самостоятельная работа, в ходе 

которой школьники схематично изображают или записывают, 

какими они видят себя через 5, 10, 20 лет; затем записывают, какие 

основные события (успехи, неудачи) случились с ними до 
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сегодняшнего дня: 2 года назад, 4 года назад, 8 лет назад. 

Обсуждение того, повлияли ли эти события на то, что происходит с 

ними сегодня. Обсуждение вопроса о том, можно ли превратить 

собственный желаемый образ в реальный, и какие шаги для этого 

нужно предпринять. Участие школьников в блиц-опросе о самых 

известных (знаменитых, успешных) людях разных профессий, о 

которых школьники знают (от известных физиков, изобретателей до 

лучшего кондитера или парикмахера города или посёлка) 

Большая 

профориентационная 

игра 

(4 ч) 

Большая профориентационная игра как способ 

конструирования школьником собственного 

образовательного и профессионального маршрута. 

Этапы проведения игры. Цели и задачи игры 

Участие школьников в беседе о предстоящей большой 

профориентацион-ной игре, в ходе которой школьникам предстоит 

сделать 7 шагов (от 

ранжирования на первом шаге группы карточек «Кто», «Что», «Где», 

до взвешивания на седьмом шаге сформулированных вариантов 

выбора 

направленности будущей профессиональной деятельности). 

Обсуждение целей игры. Участие в большой профориентационной 

игре. Рефлексия хода и результатов игры 

Раздел 5. Профессиональные возможности нашего региона (14 ч) 

Учреждения среднего 

профессионального 

образования нашего 

региона (2 ч) 

Обзор учреждений среднего профессионального 

образования региона: место расположения, проходной 

балл, направления подготовки, бюджетные, 

внебюджетные и целевые места, возможности 

трудоустройства после окончания. Встреча с 

приглашённым в школу директором, преподавателем 

или студентом колледжа, куда часто поступают 

выпускники 9 класса школы. Судьбы выпускников 

школы, окончивших колледжи региона 

Участие школьников в блиц-опросе о колледжах и техникумах, 

которые работают в регионе, о друзьях и знакомых школьников, 

которые там 

учились или учатся. Участие в беседе об учреждениях среднего 

профессионального образования, которые существуют в регионе. 

Игра «Да-нет», в ходе которой педагог называет необычную 

профессию, а школьники пытаются угадать, готовят ли таких 

специалистов учреждения СПО региона. Беседа с директором 

колледжа (преподавателем), выпускником школы, который учится 

или учился в одном из колледжей региона. Обсуждение методики 

подсчёта среднего балла аттестата при поступлении в колледж. 

Подсчёт собственного среднего балла аттестата по итогам прошлого 

учебного года. Участие в беседе о предстоящей экскурсии в колледж, 

составление перечня вопросов для руководителей колледжа. 

Распределение обязанностей по подготовке и проведению экскурсии 

(выбор оптимального маршрута, выяснение правил прохода на 

территорию колледжа, организация питания во время экскурсии, 

фото- и видеосъёмка на территории колледжа, сбор информации для 

размещения на сайте школы и т. д.) 

Экскурсия в колледж 

(3 ч) 

Экскурсия по территории колледжа, знакомство с 

условиями поступления и обучения в колледже, 

беседы, интервью 

Участие в беседе с руководителями и студентами колледжа. 

Интервью с руководителями колледжа, студентами. Создание по 

окончании экскур- 



60 
 

сии авторских работ школьников к онлайн-вернисажу 

«Фотоколледж» 

Учреждения высшего 

профессионального 

образования нашего 

региона (2 ч) 

Обзор учреждений высшего профессионального 

образования региона: место расположения, проходной 

балл прошлого года на разные факультеты, 

направления подготовки, возможности 

трудоустройства после оконча- 

ния вуза. Встреча с представителями вузов, куда часто 

поступают выпускники 11 класса школы. Судьбы 

выпускников школы, окончивших вузы региона в 

разные годы. Поиск нужной информации на сайтах 

вузов 

Участие школьников в блиц-опросе о вузах, которые существуют в 

регионе, о родственниках, друзьях и знакомых школьников, которые 

там учились или учатся. Участие в беседе об учреждениях высшего 

профессионального образования, которые работают в регионе. Игра 

«Да-нет», в ходе которой педагог называет необычную профессию, а 

школьники пытаются угадать, готовят ли таких специалистов 

высшие учебные заведения региона. Беседа с выпускником школы, 

который учится или учился в одном из вузов региона. Поиск 

информации в Интернете о профессиональных судьбах 

выпускников, окончивших 

вузы региона. Знакомство с понятием «проходной балл», с 

возможностями получить дополнительные баллы, необходимые для 

поступления в вуз. 

Анализ сайта одного из вузов региона с целью обучения поиску 

информации для абитуриентов 

Промышленные, 

научные, сельско- 

хозяйственные 

предприятия 

региона (2 ч) 

Обзор ведущих предприятий региона. 

Профессиональные судьбы людей региона. Встреча с 

родителями школьников, работающими на 

предприятиях региона. Потребность региона в кадрах, 

динамика роста заработной платы в регионе, 

социальные гарантии, перспективы карьерного роста и 

повышения квалификации в своём регионе и в 

соседних регионах 

Знакомство с информацией педагога об основных предприятиях 

региона, интересных фактах и событиях, с ними связанных. Участие 

в беседе с 

родителями школьников — представителями разных профессий, 

работающими на предприятиях региона. Конкурс на лучший вопрос 

роди- 

телям о предприятии, профессиональном росте, требованиям к 

сотрудникам, динамике роста заработной платы и т. п. Участие 

школьников в блиц-опросе о предприятиях региона, которые они 

могут назвать. Знакомство с информацией педагога о центрах 

занятости, бирже труда. Групповая работа: поиск информации о 

вакансиях, заработной плате, условиях труда предложенной 

педагогом профессии (например, ландшафтного дизайнера, повара-

кондитера, водителя) на одном из онлайн-ресурсов, где размещается 

информация о вакансиях (например, http://gotourl.ru/13799). Участие 

в беседе о предстоящей экскурсии на производство, составление 

перечня вопросов для представителей предприятия. Распределение 

обязанностей по подготовке и проведению экскурсии (выбор 

оптимального маршрута, выяснение правил прохода на территорию 

предприятия, организация питания, фото- и видеосъёмка на 

территории предприятия, сбор информации для размещения на сайте 

школы и т. д.) 
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Экскурсия на 

производство (3 ч) 

Проведение экскурсии на одно из предприятий 

региона. Встреча с представителями предприятия. 

Блиц-интервью. Мастер-класс/ тренажёр, 

позволяющие получить представление об отдельных 

элементах профессии. Создание работ к онлайн-

вернисажу «Лучшая фотография с производства» 

Экскурсия по одному из предприятий региона. Участие в беседе с 

представителями предприятия о продукции предприятия, о 

социальных гарантиях сотрудникам, условиях труда, динамике 

заработной платы, карьерном росте, повышении квалификации, 

вакансиях, перспективах предприятия. Участие в мастер-классе / 

работа на тренажёре. Посещение музея предприятия. Сбор 

информации для размещения на сайте школы, в 

социальных сетях 

Сам себе стартап 

(2 ч) 

Профессиональные, предметные конкурсы и 

олимпиады, их роль в поступлении в вуз или колледж, 

их роль в профессиональном самоопределении. Гранты 

и проекты региона и страны, которые могут быть 

интересны школьнику и которые могут помочь в 

запуске собствен- 

ного стартапа 

Обсуждение вопроса о том, как и где можно реализовать свою 

потребность в литературном и художественном творчестве, 

изобретательстве, предпринимательстве (с привлечением 

информации о конкурсах, грантах, стипендиях, например, с сайтов 

http://gotourl.ru/14318, http://gotourl.ru/14319). Знакомство с сайтом 

Министерства просвещения 

РФ, на котором можно получить информацию о проводимых 

олимпиадах и конкурсах, условиях участия в них и преимуществах, 

которые даёт 

успешное выполнение олимпиад разного уровня 

(http://gotourl.ru/14320) 

Раздел 6. Проба профессии (15 ч) 

Как «примерить» 

профессию (2 ч) 

Окончание 9 класса и первый профессиональный 

выбор школьника. Что и кто влияет на выбор 

дальнейшего образовательного и профессионального 

пути. Значение ОГЭ для будущей профессиональной 

карьеры. «Примерка» профессий. Профессиональная 

проба — что это такое 

Беседа о тревогах, ожиданиях, планах, связанных с окончанием 9-ого 

класса. Знакомство с интернет-ресурсами, позволяющими 

«примерить» профессию. Прохождение тестов для «примерки» 

профессии (например, сайт проекта «Билет в будущее» http://gotourl. 

ru/14321. Обсуждение результатов «примерки». Беседа о 

профессиях, в которых можно себя по- 

пробовать до окончания школы. Условия приёма на работу в 14, 15, 

16 лет. Знакомство с тем, что такое профессиональная проба и в 

каких профессиях можно себя попробовать на ближайших занятиях 

Профессиональная 

проба «Интервью» 

(4 ч)14 

Основные направления деятельности журналиста. 

Жанры в журналистике. Профессиональные качества и 

этика журналиста. Особенности работы в 

периодической печати, особенности новостной 

информации и её виды. Поиск информации и 

особенности работы корреспондента. Российский 

закон о праве на частную жизнь. Жанр интервью. Типы 

интервью: о событии, о личности, о мнении. 

Подготовка и проведение интервью, обработка 

информации и подготовка к публикации, комментарии 

Участие в беседе о профессиональной пробе «Интервью», в ходе 

которой школьники узнают о специфике и основных направлениях 

деятельности человека, работающего в сфере журналистики. 

Составление перечня профессий, которыми владеют люди, 

работающие в сфере журналистики. 

Прохождение пробы, в ходе которой школьники учатся вести поиск 

информации, необходимой для выполнения данного педагогом 

задания, а 

также оценивать её значимость и достоверность, анализировать и 

осмысливать события, происходящие в обществе, связи между ними 

http://gotourl/
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и возможные последствия. Школьники выполняют 

профессиональную пробу «Интервью» на двух уровнях сложности 

Профессиональная 

проба «Фитодизайн» 

(4 ч) 

Фитодизайн и взаимосвязь между здоровьем человека 

и растением. Цели и задачи фитодизайна. 

Характеристика основных типов интерьера. 

Температурно-влажностный режим. Краткая 

характеристика видового состава тропических и 

субтропических растений в основных типах 

интерьеров. Биологическая совместимость растений. 

Художественно-эстетическое равновесие композиций 

из растений. Группа профессий, связанных с фитоди- 

зайном 

Беседа о профессиональной пробе «Фитодизайн», в ходе которой, 

школьники узнают о специфике профессиональной деятельности в 

области растительного дизайна. Составление перечня профессий, 

которыми владеют люди, работающие в сфере фитодизайна. 

Прохождение профессиональной пробы по двум уровням сложности 

Профессиональная 

проба 

«Экспозиционер» (4 ч) 

Основные сведения о сфере профессиональной 

деятельности экспозиционера. Музейная экспозиция 

как основная форма музейной коммуникации. 

Профессионально важные качества, необходимые для 

музееведческой сферы деятельности. Знания в области 

музееведения, культурологии и истории искусства, 

способы их приобретения. Группа профессий, 

связанных с музееведением 

Участие в беседе о профессиональной пробе «Экспозиционер», в 

ходе которой школьники узнают о специфике профессиональной 

деятельности в музейной сфере. Прохождение профессиональной 

пробы «Экспоиционер» по двум уровням сложности 

Подводя итоги 

(1 ч) 

Итоги изучения курса внеурочной деятельности 

«Профориентация». Основные эмоции, знания, 

выводы, сомнения, открытия. Список предпочитаемых 

профессий: вторая версия. Профессиональная и 

образовательная тра- 

ектория: версия 9.0 

Участие в рефлексии: каждый школьник продолжает предложенные 

педагогом фразы: «Мои главные эмоции во время занятий…», «Мои 

главные открытия за это время…», «Мои сомнения связаны с тем, 

что…», «Я хочу в будущем…», «Хочу сказать спасибо…», «Самое 

интересное занятие курса…». Просмотр слайд-шоу с фотографиями 

и видео, сделанными педагогом и детьми во время занятий 

(экскурсий, профессиональных проб, групповой работы, игр и т.  п.). 

Составление второй версии предпочитаемых школьниками 

профессий или сфер деятельности. Составление версии 9.0 (на 

момент окончания 9 класса) траектории профессионального и 

образовательного пути. Благодарности друг другу за совместную 

работу 

 

4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Здоровый образ жизни» (учителя Абселямова Э.Р., Ахмаева Э.Р.) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности в 9 классе «Здоровый образ жизни» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов основного общего образования.   

Цель курса: сформировать у обучающихся знания, умения и навыки (компетентности), которые помогут им осуществлять ответственное поведение в 

отношении   собственного здоровья и личного благополучия в течение всей жизни. 
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Задачи  

Образовательные:  

•  формирование знаний о физическом, психическом, социальном     благополучии человека; 

• обучение ребенка самопознанию; 

• обучение безопасности и профилактике несчастных случаев; 

• обучение гигиеническим правилам и предупреждению инфекционных    заболеваний; 

• обучение здоровому питанию; 

• формирование физической культуры личности; 

•  обучение навыкам семейной жизни, половое воспитание. 

• обучение детей простейшим навыкам оказания первой медицинской помощи при порезах, ссадинах, ожогах, укусах;  

•       привитие детям элементарных гигиенических навыков; 

Воспитательные: 

• желание быть здоровым душой и телом;  

• стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия; 

• приобретение навыков самосовершенствования при получении знаний о том, от чего зависит наше здоровье. 

Развивающие: 

• самостоятельное экспериментирование и поисковая активность детей побуждают их к творческому отношению при выполнении заданий;  

• обучение любви к себе, к людям, к жизни развивают гармонию с собой и с миром; 

• формирование позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, расширение 

знаний и навыков по гигиенической культуре.  

Место курса в учебном плане 

На изучение курса внеурочной деятельности в 9 классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 34 часа (34 учебных недели). 

Программа состоит из шести разделов: 

Здоровье, здоровый образ жизни; обучение самопознанию; межличностное общение; обучение безопасности и профилактика несчастных случаев; 

профилактика ПАВ – зависимостей; обучение навыкам семейной жизни, половое воспитание.  

Данные разделы раскрывают три взаимосвязанных компонента здоровья: физическое, психоэмоциональное и социальное здоровье.  

Данные разделы раскрывают три взаимосвязанных компонента здоровья: физическое, психоэмоциональное и социальное здоровье.  

Программа основана на овладении учащимися жизненными умениями и навыками по сохранению и укреплению собственного здоровья. 

Важным компонентом реализации программы является использование интерактивных методов обучения, которые позволяют создать положительную 

мотивацию и вызвать интерес к изучаемым материалам. 

К основным методам активного вовлечения учащихся в процесс формирования умений и  навыков относятся:  дискуссия,  «мозговой штурм», 

демонстрации и практические действия под руководством учителя,  ролевые игры,  работа в малых группах, образовательные игры и моделирование 

ситуаций,  изучение отдельных случаев, рассказывание  историй,  дебаты,  проектный метод, аудио - визуальные методы подачи материала.    
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К основным методам активного вовлечения учащихся в процесс формирования умений и навыков относятся: дискуссия, «мозговой штурм», 

демонстрации и практические действия под руководством учителя, ролевые игры, работа в малых группах, образовательные игры и моделирование 

ситуаций, изучение отдельных случаев (кейс-стадии), рассказывание историй, дебаты, проектный метод, аудио - визуальные методы подачи материала.  

Роль курса в достижении учащимися планируемых результатов строится в направлении личностно-ориентированного взаимодействия с обучающимся, 

делается акцент на самостоятельное экспериментирование и поисковую активность самих детей, побуждая их к творческому отношению при выполнении 

заданий. Занятия содержат познавательный материал, соответствующий возрастным особенностям детей в сочетании с практическими заданиями (тренинг, 

оздоровительные минутки, упражнения для глаз, для осанки, дыхательные упражнения и пр.), необходимыми для развития навыков ребенка. 

Результаты освоения курса «Здоровый образ жизни» 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания программы: 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися содержания программы: 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

Предметные результаты освоения обучающимися содержания программы: 

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

• представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

• выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

• выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях; 

• расширять свой двигательный опыт за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

Данные разделы раскрывают три взаимосвязанных компонента здоровья: физическое, психоэмоциональное и социальное здоровье.  



65 
 

Программа основана на овладении учащимися жизненными умениями и навыками по сохранению и укреплению собственного здоровья. 

Важным компонентом реализации программы является использование интерактивных методов обучения, которые позволяют создать положительную 

мотивацию и вызвать интерес к изучаемым материалам. 

К основным методам активного вовлечения учащихся в процесс формирования умений и навыков относятся: дискуссия, «мозговой штурм», 

демонстрации и практические действия под руководством учителя, ролевые игры, работа в малых группах, образовательные игры и моделирование 

ситуаций, изучение отдельных случаев (кейс-стади), рассказывание историй, дебаты, проектный метод, аудио - визуальные методы подачи материала.  

Принципы реализации программы: 

Наряду с общедидактическими принципами обучения при реализации программы, необходимо следовать также следующим принципам: превентивности 

(обучение той или иной теме проводится раньше того возраста, на который приходятся риски, способные оказать негативное воздействие на личность); 

принцип спиралевидного учебного плана (темы программы рассматриваются, постепенно разворачиваясь и усложняясь); принцип гендерного  подхода 

(работа в группах, состоящих из лиц разного пола); принцип системности (необходимо рассматривать вопросы здоровья с биологической, психической и 

социальной точек зрения). 

Оценка достижений учащихся может быть осуществлена: в начале процесса обучения (предварительная оценка); во время учебного процесса (текущая 

оценка); по окончании изучения определенного раздела программы (этапная оценка); в конце процесса обучения (итоговая оценка). 

Оценивать достижения учащихся могут: сам ученик (самооценка); товарищи в классе; учитель; эксперты.  

Программа может реализовываться в рамках школьного компонентов базисного учебного плана, а также чрез систему внеклассной работы 

образовательного учреждения. 

Реализация программы позволит сформировать знания, умения и навыки учащихся, которые помогут им осуществлять ответственное поведение в 

отношении собственного здоровья и личного благополучия в течение всей жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. ЗДОРОВЬЕ, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. 

Понятие «здоровье», «здоровый образ жизни». Значение хорошего здоровья для общества 

 Продукты питания в разных культурах. Кухни народов мира. Истории и традиции. Продукты питания в разных культурах. Традиции национальной кухни. 

Роль традиций национальной кухни в развитии национальной культуры народов Питание народа, его кухня - важнейшая часть человеческого быта и 

национальной культуры. Искусство приготовления пищи - как древнейшая область человеческой деятельности. Формирование гастрономических 

привычек, пристрастий и характерных особенностей национальной кухни народов. Основные факторы, формирующие основу национальной кухни 

Двигательный режим Самоконтроль во время занятий физическими упражнениями. Самоконтроль, его основные методы, показатели, критерии и оценки, 

дневник самоконтроля 

Биологические ритмы организма. Биологические ритмы – периодически повторяющиеся изменения биологических процессов в организме. 

Влияние биологических ритмов на работоспособность школьников. Утомление и переутомление. Объективные и субъективные признаки усталости, 

утомления и переутомления, их причины, методы устранения и профилактика. Выбор средств снятия утомления. Условия труда и отдыха. Режим 

физического и умственного труда и отдыха - важное условие крепкого здоровья и бодрого духа. Сознательное соблюдение режима - серьезный фактор 

волевого самовоспитания 

Раздел 2. ОБУЧЕНИЕ САМОПОЗНАНИЮ. 

Знание своего тела.  Индивидуальные особенности строения и развития человека. 



66 
 

Осознание и признание себя.  Я -.концепция и её ключевые компоненты. Что такое самопознание. Нужно ли человеку учиться познавать себя. Три состояния 

личности: Ребёнок, Взрослый, Родитель. Каким я хочу быть? Жизненные трудности и их роль в саморазвитии личности. Саморазвитие личности и 

достижение жизненных целей 

Самопознание через ощущение, чувство, образ. Взаимосвязь физического и психологического здоровья.  Кризисы развития в период взросления (кризис 

идентичности и авторитетов, переживания отчуждения, и др.). Стресс, его психологические и физиологические проявления, способы совладения со 

стрессом. Биологические основы поведения. Взаимосвязь физического и психологического здоровья. Половые различия в поведении людей.  Самоуважение 

и самооценка. Мои ценности. Я принимаю решения. Положение личности в группе. Ролевые позиции в группе. Ролевые позиции в группе. Базовые 

компоненты общения: внимание, слушание, активное слушание. Виды и формы общения: вербальное, невербальное. Критика и ее виды. Способы 

реагирования на критику. Конфликты с родителями, друзьями, учителями, способы их разрешения. Отношения между мальчиками и девочками 

Раздел 3. ПРАВИЛА МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ. 

Биологическое и социальное во взаимоотношениях людей. Представление о биосоциальной сущности человека, факторах, влияющих на развитие личности, 

формирование устойчивой мотивации к саморазвитию, самореализации, толерантности. Понятия: "личность", "социальная среда", "индивид", 

"индивидуальность", "самовыражение"; взаимосвязь между личностью и социальной средой. 

 Базовые компоненты общения. Что такое общение. Виды общение. Формы общения. Компоненты общения. Роль общения Конфликтные ситуации и 

способы выхода из них. 

 Виды и формы общения. Правовые аспекты взаимоотношений между людьмиОтношения между мальчиками и девочками. Психологические 

особенности взаимоотношений мальчиков и девочек.  Культура взаимоотношений между учащимися противоположного пола 

Раздел 4. ОБУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ. 

Обучение безопасности и профилактике несчастных случаев. Правила поведения в различных экстремальных ситуациях. Ответственность за нарушения 

правил дорожного движения. Безопасное поведение на дорогах. Основные ситуации, в которые обычно попадают дети на дорогах.Факторы, приводящие к 

травматизму  Ситуации бытового и уличного травматизма, основные факторы приводящие к травматизму в быту и на улице 

Способы оказания доврачебной помощи. Оказание первой доврачебной помощи при травмах. Правила поведения в природной среде.Оказание первой 

доврачебной помощи при травмах. Оказание первой доврачебной помощи при травмах. Правила поведения в природной среде 

 Безопасное поведение в транспорте Правила безопасного проезда в транспорте. 

Административная и юридическая ответственность при создании травмоопасной ситуации 

Экстремальные ситуации криминального характера. Основные правила безопасности в криминогенной ситуации. Как избежать нападения преступника на 

улице и в других общественных местах.  Экстремальные ситуации аварийного характера. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях — это основная составляющая здорового образа жизни, обеспечивающая социальное благополучие 

человека. Поведение в природной среде. Экология и экологическая безопасность. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ. 

Характеристика экологической обстановки в России 

Раздел 5. ПРОФИЛАКТИКА ПАВ-ЗАВИСИМОСТЕЙ. 

Почему люди употребляют ПАВ. История распространения ПАВ. Ответственность за употребление, хранение и распространения ПАВ. 

Аспекты курения. Почему люди начинают курить. Почему люди продолжают курить. 

Последствия курения. Просмотр видеофильмов. Влияние курения на потомство Канцерогенные вещества, находящиеся в сигарете.  Вред табачного дыма 

Злоупотребление алкоголем. Алкоголь и закон. Умение отказываться от алкоголя. Привычка сохранять здоровье. 

Привычка сохранять здоровье. Привычка сохранять здоровье – это залог нормальной жизни для человека 

Раздел 6. ОБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ. ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ.  

http://pandia.ru/text/category/avtoritet/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/449.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/12.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/215.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/216.php
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Семья, брак, функции семьи. Семья, ее структура, обязанности членов семьи. Ответственность родителей за воспитание детей. Планирование семьи. 

Проявление сексуальности, сексуальное здоровье. Семейные стили воспитания. Семья, ее структура, обязанности членов семьи. Ответственность 

родителей за воспитание детей. 

Тематическое планирование 

9 класс 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество 

часов 

1 Здоровье, здоровый образ жизни 

 

6 

2 Обучение самопознанию 

 
4 

3 Межличностное общение 

 
6 

4 Обучение безопасности и профилактика несчастных случаев 

 
8 

5 Профилактика ПАВ — зависимостей 

 
6 

6 Обучение навыкам семейной жизни. Половое воспитание. 

 
4 

 ИТОГО ЧАСОВ 

 
34 

 

6.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Экологичный образ жизни» (учитель Ахмаева А.А.) 

Пояснительная записка                                 

Курс внеурочной деятельности «Экологичный образ жизни»  - это комплексная программа  формирования  представлений  об  основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды, знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию учащихся, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. Настоящий курс создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности учащегося, его интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Цель курса: воспитание у учащихся экологически целесообразного поведения, как показателя духовного развития личности 

Задачи курса:  

• воспитывать экологическую ответственность, как основную черту личности на основе системных знаний об экологических проблемах 

современности и возможности устойчивого развития современной цивилизации; чувство ответственности за будущее своей страны. 

• формировать потребность в самообразовании в условиях развития науки, культуры и техники; эстетические вкусы и идеалы, инициативность, 

творческое отношение к окружающему миру. 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 
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• выделять существенные признаки биологических объектов; 

• объяснять роль биологии и экологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и 

эволюции животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных животных в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

• сравнивать биологические объекты и процессы, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• овладеть методами биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; осуществлять постановку биологических 

экспериментов и объяснять их результаты. 

• основным правилам поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

• оказания первой помощи при укусах опасных и ядовитых животных •соблюдения правил поведения в окружающей среде; выделять общие 

принципы экологии 

• формулировать положения глобальных экологических проблем 

Содержание программы 

Введение (2 ч.) 

Здоровье и факторы риска болезни. Отношение к здоровью и к здоровому образу жизни, методика измерения. 

Здоровье и наследственность (5 ч.) 

 Место человека в системе животных. Стресс – наследственная реакция адаптации. Носители наследственности Наследственные болезни. Диагностика и 

лечение, предупреждение наследственных болезней 

Среда жизнедеятельности человека (6 ч.) 

Природная среда – источник инфекционных заболеваний. Природная среда – источник инфекционных заболеваний. Космос и здоровье. «Совы» и 

«жаворонки», или природа биологических ритмов. Погода и самочувствие. Поселение как среда жизни. Среда жилого поселения. Культура питания. 

Пищевые отравления. Предупреждение и первая помощь. Ознакомление с фитонцидными растениями и выявление возможности их использования в 

интерьере. 

Природная среда теряет свои экологические свойства (10 ч.) 

Загрязнение атмосферы и гидросферы.  Опасность химического отравления. Организм защищается от загрязнений. Ионизирующие излучение. Радиация и 

здоровье.  Влияние шумов на здоровье. 

Влияние питьевой воды на организм человека. Очистка воды из природных источников.  

Здоровый образ жизни (13 ч.) 

СПИД – коварная болезнь. Культура питания. Алкоголизм – болезнь химической зависимости. Табакокурение. Наркотики, зависимость и последствия. Как 

сказать наркотикам: «Нет!». 

Обеспеченность организма человека витаминами и микроэлементами.  Устойчивость витамина С. Главные правила ЗОЖ 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Тема 1 Введение  2 - - 
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2 Тема 2 Здоровье и наследственность  5 - - 

3 Тема 3 Среда жизнедеятельности человек  6 - - 

4 
Тема 4 Природная среда теряет свои экологические 

свойства  

10 - - 

5 Тема 5 Здоровый образ жизни  13 - - 

 Итого: 34 - - 

 

 

7.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Биология 5-9 класс. Проектно-исследовательская деятельность» (учитель Ахмаева 

А.А.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Актуальность и назначение программы. Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы основного общего образования с учетом выбора участниками образовательных отношений курсов 

внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного образования: не только 

на уроке, но и за его пределами.  

Актуальность реализации данной программы обусловлена самой особенностью проектно-исследовательской деятельности. Эта деятельность лежит в 

основе познавательного интереса ребенка, является залогом умения планировать любые действия и важным условием успешной реализации идей. Любые 

изменения современного общества связаны с проектами и исследованиями – в науке, творчестве, бизнесе, общественной жизни. Поэтому важным 

элементом развития личности обучающегося является формирование основных навыков проектно-исследовательской деятельности.  

 Программой предусмотрено формирование современного теоретического уровня знаний, а также и практического опыта работы с лабораторным 

оборудованием, овладение приемами исследовательской деятельности. Методы организации образовательной и научно-исследовательской деятельности 

предусматривают формирование у обучающихся нестандартного творческого мышления, свободы самовыражения и индивидуальности суждений.  

 Для полного учета потребностей учащихся в программе используется дифференцированный подход, что стимулирует учащегося к увеличению 

потребности в индивидуальной, интеллектуальной и познавательной деятельности и развитию научно-исследовательских навыков. Программа станет 

востребованной в первую очередь школьниками, которые имеют стойкий интерес и соответствующую мотивацию к изучению предметов естественно - 

научного цикла, естественным наукам и технологиям.  

 В подростковом возрасте учащиеся проявляют свою заинтересованность в той или иной области знаний, научном направлении или профессиональной 

деятельности. Таким образом происходит формирование познавательной и профессиональной составляющей личности, помогает учащемуся в 

определении будущего жизненного пути и в профессиональном выборе после окончания школы. Подобного рода заинтересованность стимулирует 

постоянное желание школьника к познанию нового, расширению и углублению соответствующих знаний, и получению новых в том числе практических 

навыков, а также мотивирует учащегося на профориентацию.  

 Программа нацелена на помощь ребенку в освоении основ организации и осуществления собственной проектно-исследовательской деятельности, а 

также в приобретении необходимого опыта для работы над индивидуальным исследованием или проектом. Программа поможет школьнику в более 

глубоком изучении интересующей его области естественных наук, а также в приобретении важных социальных навыков, необходимых для продуктивной 

социализации и формирования гражданской позиции:  



70 
 

− навыка самостоятельного решения актуальных исследовательских или практических задач, включающего в себя умение видеть и анализировать 

проблемы, нуждающиеся в решении, умение детально прорабатывать и реализовывать способы работы с ними, умение планировать собственную работу 

и самостоятельно контролировать свое продвижение к желаемому результату;  

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

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

собственности;  

− навыка публичного выступления перед большой аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения, ответов на вопросы сверстников и 

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

− навыка работы со специализированными компьютерными программами, лабораторным оборудованием, техническими устройствами, библиотечными 

фондами и иными ресурсами, с которыми может быть связана проектно-исследовательская деятельность школьника.  

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

Варианты реализации программы и формы проведения занятий.  

Данная программа рассчитана на работу со школьниками 9-х классов. Педагогу важнее акцентировать свое внимание не столько на качестве результата 

проекта или исследования, сколько на том, чтобы учащийся получал знания, в том числе и через выполнение практического задания, делал выводы и 

умозаключения на основании своего исследовния, учился сравнивать его результаты с теоретическим материалом и исследованиями других школьников. 

Таким образом, школьник освоит основы проектно-исследовательской деятельности и приобретет навык критического отношения к материалу.  

Программа разбита на модули, которые могут быть использованы либо частично, либо полностью.  Модули «Молекулярные основы физиологии и 

фармакологии» и «Молекулярные основы селекции» рассчитаны на 68 часов и могут быть реализованы в течении 2-х лет (по 34 часа в год) или в течении 

1 года (68 часов в год). Во втором случае возможно прохождение обоих модулей («Молекулярные основы селекции» в 8 классе, «Молекулярные основы 

физиологии и фармакологии» в 9 классе).  

Взаимосвязь с программой воспитания. Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций примерной программы 

воспитания, учитывает психолого-педагогические особенности данных возрастных категорий. Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать ее не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребенка. Это 

проявляется:  

− в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в примерной 

программе воспитания;  

− в возможности комплектования разновозрастных групп для организации профориентационной деятельности школьников, воспитательное значение 

которых отмечается в примерной программе воспитания;  

− в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их вовлеченность в совместную с педагогом и другими детьми 

деятельность и возможность образования на ее основе детско-взрослых общностей, ключевое значение которых для воспитания подчеркивается 

примерной программой воспитания. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модуль «Молекулярные основы физиологии и фармакологии» 9 класс (34 часа)  

1. Физиологическая химия. (10 часов)  

Введение. Биогенные элементы: органогены: O, C, N, H. Активные формы кислорода, их получение, нейтрализация.  

Макроэлементы: процент содержания в организме, выполняемая функция, содержание в продуктах питания. Ca2+ - связывающие белки, депонирование 

кальция, регуляция уровня кальция в организме: гормоны почек. Mg – строение хлорофилла, его активация солнечной энергией.  

Микроэлементы: в каких молекулах содержатся, выполняемая функция, содержание в продуктах питания. Последствия передозировки микроэлементами. 

Fe – усваиваемые типы соединений железа. Гемопротеины, гемоцианин, цитохромы. Cu – усвоение и транс-порт меди. Белки, содержащие медь. 

Патологические синдромы Менке и Вильсона, связанные с метаболизмом меди.  
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Токсичные элементы Периодической системы для организма. Влияние недостатка макро и микроэлементов на живые организмы.  

Исследовательская работа «Количественная оценка содержания микроэлементов или ви-таминов в пищевых продуктах»  

Жиры. Заболевания человека, связанные с нарушениями жирового обмена.  

Углеводы. Заболевания человека, связанные с нарушениями углеводного обмена. Сахарный диабет.  

Белки. Строение. Заболевания человека, связанные с нарушениями белкового обмена. Функции белков. Ферменты. Механизм действия. Классы 

ферментативных реакций. Ко-ферменты. Практическое занятие «Качественные реакции на органические молекулы». Практическое занятие «Денатурация 

белков» Практическое занятие «Изучение активно-сти амилазы».  

Витамины жирорастворимые, водорастворимые. Превращение витаминов в активные формы коферментов. Авитаминозы.  

Основные типы метаболических реакций. Биоэнергетические процессы. Гликолиз. Цикл Кребса. Цепь переноса электронов. Окисление жирных кислот. 

Катабализм аминокислот. Глюконеогенез. Синтез углеводов, белков, жиров. Метаболитические заболевания. Практическое занятие «Решение задач на 

энергетический обмен».  

Клетка. Понятие мембраны. Функции мембран. Виды транспорта в клетку. 

2. Молекулярная биология. (10 часов)  

Основные вехи развития молекулярной биологии.  

Нуклеиновые кислоты. Основные принципы строения. Практическая работа «Выделение ДНК из банана». Практическая работа «Модель ДНК-оригами». 

Практическая работа «Определение качества препаратов ДНК с помощью спектрофотометрии» (при наличии оборудования).  

Матричные синтезы. Репликация – основа клеточного деления. Принципы репликации. Практическая работа «Репликативная машина (игра-

демонстрация)». Практическая работа «ПЦР (модель амплификация на бумаге)».  

Мутации. Что вызывает изменения в строении ДНК. Принципы репарации.  

Транскрипция. Практическая работа «Сила промотора».  

Генетический код. Практическая работа «Решение задач на генетический код» Трансляция. Практическая работа «Фолдинг белков».  

Организация генома вирусов Противовирусные средства, механизмы их действия.  

Организация генома бактерий Антибактериальные препараты. Исследовательская работа «Распространение антибиотикорезистентных бактерий»  

Организация генома эукариот Геномное редактирование. Практическая работа «Работа в современных генетических базах данных. Проведение In silico 

анализа последовательностей генов».  

3. Фармакология (14 часов)  

Понятие о лекарствах. Принципы подхода к поиску новых лекарственных средств. Скри-нинг и его методы. Исследовательская работа «Эксперименты по 

определению токсичности веществ на артемидиях».  

Пути введения ЛС. Фармакокинетика лекарственных веществ. Всасывание (абсорбция) лекарств. Основные механизмы всасывания. Транспорт 

лекарственных веществ. Гены и белки первой фазы биотрансформации. Пути выведения лекарств из организма. Экскреция и элиминация. Гены и белки 

второй фазы биотрансформации. Фармакодинамика. Главное и побочное, резорбтивное и местное, прямое, непрямое и рефлекторное действие.  

Виды взаимодействия лекарств. Синергизм и антагонизм при совместном действии лекарств.  Трансмембранный сигналинг. Типы клеточных рецепторов. 

Мембранные: ион-ные каналы, каталитические и сопряженные с G-белками; внутриклеточные: цитоплазма-тические и ядерные. Механизмы лиганд-

рецепторного взаимодействия. Селективность (избирательность) действия, связь «химическая структура – фармакологическая актив-ность веществ».  

Фармакологической модуляции синаптической холинергической передачи. Молекулярный механизм действия и фармакологические свойства М-

холиноблокаторов, ганглиоблокаторов и курареподобных средств. Фармакологическая регуляция активности адренергического синапса. 

Адреномиметики, адреноблокаторы, симпатолитики. Практическая работа «Влияние адреналина на сердечные сокращения (программное обеспечение)».  

Молекулярная фармакология антиаллергических средств. Гистаминовые рецепторы: типы, молекулярная организация. Стабилизаторы мембран тучных 

клеток: молекулярный механизм действия, особенности клинического применения, точки приложения действия ингибиторов липидных медиаторов.  
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Механизм действия и применение препаратов, стимулирующих процессы иммунитета. Фармакологическая характеристика интерлейкинов: получение, 

механизм действия, применение. Основы патофизиологии острофазового ответа, медиация воспаления. Молекулярный механизм 

противовоспалительного действия глюкокортикостероидов, нестероидных противовоспалительных средств. Практическая работа «Гистологические 

препараты иммунной системы».  

Понятие о наркозе и наркозных препаратах. Клеточный и нервный наркоз. Фармакологическая характеристика отдельных групп наркозных средств. 

Последовательность действия на центральную систему. Практическая работа «Гистологические препараты нерв-ной системы».  

Физиологический сон; фазы сна. Виды нарушений сна Понятие о медикаментозном сне и снотворных препаратах (гипнотиках).  

Молекулярные аспекты ноцицепции. Опиатные рецепторы, их типы. Энкефалины и эндорфины - эндогенные лиганды опиатных рецепторов.  

Антипсихотическое действие, влияние на функцию экстрапирамидной системы, эмоциональную сферу, рвотный центр, артериальное давление, центр 

терморегуляции. Молекулярные механизмы действия нейролептиков, влияние на дофаминовые, серотониновые, адрено- и гистаминовые рецепторы, их 

действие на клеточные мембраны, на депонирование тканевых моноаминов. Потенциал-зависимые натриевые каналы как мишени действия местных 

анестетиков. Способы ингибирования потенциал-зависимых натриевых каналов местными анестетиками. Практическая работа «Карта экспрессии 

дофаминовых и серотониновых рецепторов в мозге мышей». Исследовательская работа «Поведенческие тесты на  

рыбках Danio rario. Светло-темная камера». Исследовательская работа «Поведенческие тесты на рыбках Danio rario. Открытое поле». Исследовательская 

работа «Поведенческие тесты на рыбках Danio rario. Стайное поведение». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов.  

Личностные результаты:  

В сфере гражданского воспитания: готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи.  

В сфере патриотического воспитания: отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и советских учёных в 

развитие мировой биологической науки.  

В сфере духовно-нравственного воспитания: готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии.  

В сфере эстетического воспитания: понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности.  

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый об-раз жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансирован-ный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием.  

В сфере трудового воспитания: активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) биологической и экологической 

направленности, интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией.  

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей среды; осознание 

экологических проблем и путей их решения; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

В сфере понимания ценности научного познания: ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения; развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской деятельности.  
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В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: адекватная оценка изменяющихся условий; принятие решения 

(индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании анализа биологической информации; планирование действий в новой ситуации на 

основании знаний биологических закономерностей.  

Метапредметные результаты:  

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями:  

Базовые логические действия:  

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений);  

• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа;  

• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной з-дачи;  

• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное;  

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию, мнение;  

• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей биологического объекта (процесса) изучения,  

• причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов между собой;  

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и эксперимента;  

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений;  

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.  

Работа с информацией:  

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной биологической задачи;  

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию различных видов и форм представления;  

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;  

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями;  

• оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;  

• запоминать и систематизировать биологическую информацию.  

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями Общение:  

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практических и лабораторных работ;  
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• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры;  

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

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

биологической задачи и поддержание благожелательности общения;  

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

• публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, исследования, проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.  

Совместная деятельность (сотрудничество):  

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи;  

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы;  

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

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные);  

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

команды;  

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

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу отве-ственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой;  

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта школьников.  

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: Самоорганизация:  

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические знания;  

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);  

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

биологических знаний об изучаемом биологическом объекте;  

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия):  

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам;  

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оцен-ку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации;  
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• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся си-туаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

• оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Эмоциональный интеллект:  

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

• выявлять и анализировать причины эмоций;  

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

• регулировать способ выражения эмоций.  

• Принятие себя и других;  

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

• открытость себе и другим;  

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг;  

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).  

Предметные результаты освоения программы  

В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

− приобретение опыта использования методов биологической науки с целью изучения биологических объектов, явлений и процессов: наблюдение, 

описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых биологических 

приборов и инструментов;  

− формирование умения интегрировать биологические знания со знаниями из других учебных предметов (физики, химии, географии, истории, 

обществознания и т. д.); 

- формирование умений решать учебные задачи биологического содержания, выявлять причинно-следственные связи, проводить качественные и 

количественные расчеты, делать выводы на основании полученных результатов;  

− формирование умения планировать учебное исследование или проектную работу с учетом поставленной цели: формулировать проблему, гипотезу и 

ставить задачи исследования, выбирать адекватно поставленной цели методы, делать выводы по результатам исследования или проектной деятельности;  

− формирование интереса к углублению биологических знаний (предпрофильная подготовка и профессиональная ориентация) и выбору биологии как 

профильного предмета на ступени среднего полного образования для будущей профессиональной деятельности, в области биологии, медицины, 

экологии, психологии, ветеринарии, сельского хозяйства;  

− владение навыками работы с информацией естественно-научного содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, 

графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности;  

− умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии 

как профильного пред-мета на уровне среднего общего образования для будущей профессиональной деятельно-сти в области биологии, медицины, 

экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пище-вой промышленности, психологии, искусства, спорта - иметь четкие представления о ма-

териалистической сущности геномов живых организмов и регуляцию их работы;  

− знание основных факторов окружающей среды, влияющих на развитие и существование живых организмов, адаптаций к факторам окружающей среды;  

− знание основных подходов биотехнологии, использования ее достижений в современной жизни человека, особенности использования живых 

организмов для производственных нужд человека;  

− знание основных подходов селекции и биотехнологии культурных растений, характе-ризовать генетически модифицированные растения, оперировать 

понятиями, гибридизация, отдаленная гибридизация, искусственный отбор, гетерозис, трансформация, мутагенез, генетическое редактирование;  
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− понимание молекулярных механизмов реализации наследственной информации и умение свободно оперировать основными понятиями молекулярной 

биологии и ее современных направлений —геномики, метагеномики, протеомики;  

− знание основных заболеваний человека, механизмов их развития, способах их диагностики и лечения; 

 - формирование умения использовать понятийный аппарат и символический язык генетики, грамотное применение научных терминов, понятий, теорий, 

законов для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов, позволяющих заложить фундамент научного мировоззрения.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

− знание, что применение современных технологий молекулярной биологии позволяет успешно решать такие злободневные проблемы, как охрана 

окружающей среды, сохранение здоровья человека, контроль и восстановление экосистем. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЬ «МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ И ФАРМАКОЛОГИИ» 

9 КЛАСС (34 ЧАСА) 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Тема 1. 

Физиологичес

кая химия (10 

ч)  

Введение. Биогенные элементы: органогены: O, C, N, H. Активные формы кислорода, их 

получение, нейтрализация.  

Макроэлементы: процент содержания в организме, выполняемая функция, содержание в 

продуктах питания. Ca2+ - связывающие белки, депонирование кальция, регуляция 

уровня кальция в организме: гормоны почек. Mg – строение хлорофилла, его активация 

солнечной энергией.  

Микроэлементы: в каких молекулах содержатся, выполняемая функция, содержание в 

продуктах питания. Последствия передозировки микроэлементами. Fe – усваиваемые 

типы соединений железа. Гемопротеины, гемоцианин, цитохромы. Cu – усвоение и 

транспорт меди. Белки, содержащие медь. Патологические синдромы Менке и Вильсона, 

связанные с метаболизмом меди.  

Токсичные элементы Периодической системы для организма. Влияние недостатка макро 

и микроэлементов на живые организмы.  

Жиры. Заболевания человека, связанные с нарушениями жирового обмена. 

Дислипидемии.  

Углеводы. Заболевания человека, связанные с нарушениями углеводного обмена. 

Сахарный диабет.  

Белки. Строение. Заболевания человека, связанные с нарушениями белкового обмена. 

Функции белков. Ферменты. Механизм действия. Классы ферментативных реакций. 

Коферменты.  

Витамины жирорастворимые, водорастворимые. Превращение  

витаминов в активные формы коферментов. Авитаминозы.  

Основные типы метаболических реакций. Биоэнергетические процессы. Гликолиз. 

Катаболизм аминокислот. Глюконеогенез. Синтез углеводов, белков, жиров. 

Метаболитические заболевания.  

Клетка. Понятие мембраны. Функции мембран. Виды транспорта в клетку. Мембранные 

органоиды. Заболевания связанные с нарушением работы мембранных органелл, 

болезни накопления. Типы контактов между клетками. Значение межклеточной 

коммуникации для здоровья организма.  

Исследовательская работа «Количественная оценка 

содержания микроэлементов или  

витаминов в пищевых продуктах».  

Практическое занятие «Качественные реакции на 

органические молекулы».  

Практическое занятие «денатурация белков» 

 Практическое занятие «Изучение активности 

амилазы».  

Практическое занятие «Диализ (клеточка Траубе)». 

Практическое занятие: «Решение задач на 

энергетический обмен»  
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Ядро. Уровни упаковки хроматина. Хромосомные территории.  

Немембранные органоиды.  

Тема 2. 

Молекулярна

я биология 

 (10 ч)  

Основные вехи развития молекулярной биологии.  

Нуклеиновые кислоты. Основные принципы строения. Матричные синтезы. Репликация 

– основа клеточного деления. Принципы репликации. Мутации. Что вызывает изменения 

в строении ДНК. Принципы репарации.  

Транскрипция.  

Генетический код. Трансляция.  

Организация генома вирусов Противовирусные средства, механизмы их действия.  

Организация генома бактерий  

Антибактериальные препараты.  

Организация генома эукариот Геномное редактирование.  

Практическая работа «Модель ДНК-оригами».  

Практическая работа «Репликативная машина 

(игра-демон страция)».  

Практическая работа «ПЦР (модель амплификация 

на бумаге)».  

Практическая работа «Сила промотора».  

Практическая работа «Решение задач на 

генетический код».  

Практическая работа «Фолдинг белков».  

Исследовательская работа «Распространение 

антибиотикорезистентных бактерий».  

Практическая работа «Работа в современных 

генетических базах данных. Проведение In silico 

анализа последовательностей генов».  

Тема 3. 

Фармакологи

я  

(14 ч)  

Понятие о лекарствах. Принципы подхода к поиску новых лекарственных средств. 

Скрининг и его методы.  

Пути введения ЛС. Фармакокинетика лекарственных веществ. Всасывание (абсорбция) 

лекарств. Основные механизмы всасывания. Транспорт лекарственных веществ. Гены и 

белки первой фазы биотрансформации. Пути выведения лекарств из организма. 

Экскреция и элиминация. Гены и белки второй фазы биотрансформации. 

Фармакодинамика. Главное и побочное, резорбтивное и местное, прямое, непрямое и 

рефлекторное действие.  

Виды взаимодействия лекарств. Синергизм и антагонизм при совместном действии 

лекарственных веществ, их разновидности  

Трансмембранный сигналинг. Типы клеточных рецепторов. Мембранные: ионные 

каналы, каталитические и сопряженные с G-белками; внутриклеточные: 

Исследовательская работа «Эксперимент по 

определению токсичности веществ на артемидиях».  

Практическая работа «Карта экспрессии 

дофаминовых и серотониновых рецепторов в мозге 

мышей».  

Исследовательская работа «Поведенческие тесты на 

рыбках Danio rario. Светло-темная камера».  

Исследовательская работа «Поведенческие тесты  

на рыбках Danio rario. Открытое поле».  

Исследовательская работа «Поведенческие тесты на 

рыбках Danio rario. Стайное поведение».  
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цитоплазматические и ядерные. Механизмы лиганд-рецепторного взаимодействия. 

Селективность (избирательность) действия, связь «химическая структура – 

фармакологическая активность веществ»  

Фармакологической модуляции синаптической холинергической передачи. 

Молекулярный механизм действия и фармакологические свойства М-холиноблокаторов, 

ганглиоблокаторов и курареподобных средств. Фармакологическая регуляция 

активности адренергического синапса. Адреномиметики, адреноблокаторы, 

симпатолитики.  

Молекулярная фармакология антиаллергических средств. Гистаминовые рецепторы: 

типы, молекулярная организация. Стабилизаторы мембран тучных клеток: 

молекулярный механизм действия, особенности клинического применения, точки 

приложения действия ингибиторов липидных медиаторов.  

Механизм действия и применение препаратов, стимулирующих процессы иммунитета. 

Фармакологическая  

характеристика интерлейкинов: получение, механизм действия, применение. Основы 

патофизиологии острофазового ответа, медиация воспаления. Молекулярный механизм 

противовоспалительного действия глюкокортикостероидов, нестероидных 

противовоспалительных средств.  

Понятие о наркозе и наркозных препаратах. Клеточный и нервный наркоз. 

Фармакологическая характеристика отдельных групп наркозных средств. 

Последовательность действия на центральную систему.  

Физиологический сон; фазы сна. Виды нарушений сна Понятие о медикаментозном сне 

и снотворных препаратах (гипнотиках).  

Молекулярные аспекты ноцицепции. Опиатные рецепторы, их типы. Энкефалины и 

эндорфины - эндогенные лиганды опиатных рецепторов.  

Антипсихотическое действие, влияние на функцию экстрапирамидной системы, 

эмоциональную сферу, рвотный центр, артериальное давление, центр терморегуляции. 

Молекулярные механизмы действия нейролептиков, влияние на дофаминовые, 

серотониновые, адрено- и гистаминовые рецепторы, их действие на клеточные 

мембраны, на депонирование тканевых моноаминов. Потенциал-зависимые натриевые 

каналы как мишени действия местных анестетиков. Способы ингибирования потенциал 

-зависимых натриевых каналов местными анестетиками.  

Практическая работа «Влияние адреналина на 

сердечные сокращения (программное 

обеспечение)».  

Практическая работа «Гистологические препараты 

иммунной системы».  

Практическая работа «Гистологические препараты 

нервной системы». 

 

8.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Социокультурные истоки» (учитель Завражнов П.А.) 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Обучение учащихся по программе курса направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

содержания. 

Личностные результаты: 
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o формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

o формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения 

к истории и культуре всех народов; 

o развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

o развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

o воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

o развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

o развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

o наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметным результаты: 

➢ овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её осуществления; 

➢ формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 

основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

➢ адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

➢ умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров,  

➢ осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

➢ овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

➢ готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права иметь свою 

собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

➢ определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 

➢ адекватно оценивать поведение свое и окружающих. 

Предметным результаты: 

✓ знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

✓ знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

✓ формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

✓ осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 Раздел 1. Пути к Истине: взгляд человеческий. Любовь и семья. Мужские и женские миры. Любовь и влюбленность. Семья как подвиг во имя Истины. 

Как сбиваются с пути к Истине. Семья как Малая Церковь. Слава и успех.  Чем привлекательны успех и слава?  Слава по достоинству, успех по заслугам. 

Слава незаслуженная, эгоистическая.  Слава заслуженная, признанная.  Слава небесная, неугасающая.  Границы и время славы. Власть.  «Поля власти» и 

ее возможности.  Что соблазняет человека во власти.  Лики власти.  Власть без лика. Власть Слова и Духа.  Всякая власть ответ Богу дает. Богатство. 
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Богатство, состояние и добро.  Богатство дела.  Добро добром оправдывают.  Богатство слова.  Богатство духа.  Как богатством распорядиться и не 

ошибиться. 

Знание.  Мистика, религия, философия и наука – претенденты на познание Истины.  Что знает и что не может знать человек.  София – премудрость Божия.  

Что требует от человека путь к Истине.  Связь знаний с духовностью и нравственностью. Радость и удовольствие.  В чем радости мира сего?  А в чем 

замысел Творца? Пути к радости могут стать путем к Истине.  Как радость может обернуться в печаль?  Что дают человеку радости и что от него отнимают. 

Как разглядеть радости истинные и ложные. Духовная радость и спасение. Духовность радость как желание и способность служить ближнему, высшим 

идеалам, Богу, противопоставляемая служению корысти, лично себе. Духовность – это вера. Радость духовная - к месту, ко времени и в меру. Радость 

духовная во время скорби. Спасение как избавление от ложной, пошлой, слепой, извращенной, поверхностной жизни и приобщение к жизни полной, 

прекрасной, чистой. Спасаться как соборное деяние, в духовном обществе и через духовное общество.  

Раздел 2. Начало пути к Истине: неотмирные и плененные. Нищие духом и самоуверенные. Смирение как честное признание своего духовного 

несовершенства («нищеты»). Смирение не есть отчаяние или пессимизм, а нищета духовная не означает материальную бедность или душевную 

бездарность. «Нищий духом" может быть богатым и одаренным человеком. «Нищета духовная» как радостная надежда на помощь Божию в поисках 

Истины, на реальную возможность стать лучше. «Силен смирением, богат нищетою». Самоуверенность как вера и надежда только на себя и свои силы, 

пренебрежение помощью и поддержкой со стороны других, отказ от помощи Божией. Самоуверенность как шаг к беде или смешному положению, как путь 

от Истины.  Излишняя неуверенность и безрассудная самоуверенность судьбы калечат. Плачущие и самодовольные. Покаянное настроение как осуждение 

своих проступков и твердое намерение исправиться. Искренние слезы как благодатная сила покаяния. Покаяние и духовная радость, душевная легкость, 

сердечное утешение. Покаяние и Истина. Самодовольные – люди, уверенные в том, что все знают и ни в чем не сомневаются, всех поучают и проявляют 

по отношении к окружающим снисходительность. Уверенность в своей непогрешимости – путь от Истины. Кроткие и тщеславные.  Кротость - 

умиротворение, душевный мир и тихая радость.  Кротость – путь к внутренней гармонии, согласию между мыслями, чувствами и желаниями.  Кротость 

как отсутствие раздраженности и озлобленности. Кроткие люди как жертвы людей, злонамеренных и властных. Уверенность кротких, что в будущей жизни 

они получат гораздо больше того, что могут потерять в этой по проискам дерзких людей. Кроткие наследуют "землю". Неосуждение. Тщеславие как 

бесцеремонность, вздорность, неумеренное славолюбие. Правдолюбцы и приспособленцы.  Правдолюбие как энергичное и деятельное стремление к 

Правде истинной. «Правда – свет разума». «Дело знай, а правду помни». Правдолюбие без любви делает человека критиканом. Приспособленцы как люди, 

маскирующие свои истинные взгляды и меняющие свои взгляды, привычки в зависимости от обстоятельств.  

Раздел 3. Дела на пути к Истине: деятели и дельцы. Утешители и жестокосердные.  Чем утешаются люди мира сего? Утешители – настоящие 

друзья, которые могут успокоить и порадовать своими искренними чувствами.  Природа, как врачеватель и утешитель наших душ. Одно из утешений – 

это утешать тех, которые находятся в еще более бедственном положении, чем мы сами. Ложные утешения - развлечения, спиртные напитки, курение, 

азартные игры и т. д., ибо они не дают душе прочного, длительного успокоения. Жестокосердие – это свойство сердца жестокого, жесткого, каменного. 

Жестокосердие по отношению к ближним, по отношению к своей семье – лишь продолжение и итог жестокосердия по отношению к Богу. Благодетели и 

угнетатели. Милосердие как материальная помощь, прощение обид, посещение больных, утешение скорбящих, добрый совет, ласковое слово, молитва 

за ближнего и др.  Быть благодетелем – значит совершать вереницу малозаметных и "ничтожных" дел. Умение не пренебрегать "малыми" добрыми 

делами. Истина в том, что великие планы остаются обычно не осуществленными, малые же добрые дела своим количеством к концу жизни собираются в 

значительный духовный капитал. Угнетение словом, делом и образом. Угнетать – теснить, обижать, «сживать со свету, не давать просвету». 

Миротворцы и сеятели вражды.  Множественность понятия мир. Духовный смысл миротворчества. Масштабы миротворчества – семья, ближние, 

Малая Родина, Отечество, Мир.  Уровни миротворчества – дух, душа, тело. Мир как Истина. Недоброжелательство и зложелательство. Труженики и 

живущие за счет других. Труд как естественное состоянии е человека. Труд как подвиг.  Труд на общую пользу, труд по обету, труд во имя ближнего.  

«Без труда нет добра». «Скупой богач беднее нищего».  
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Раздел 4. Испытания на пути к Истине: подвижники и самодовольные. Чистые сердцем и окаменевшие.  Деятельная любовь как очищение сердца 

от самолюбия и приближение человека к Истине. Люди, достигающих такого состояния духовной чистоты – преподобные Серафим Саровский, Иоанн 

Кронштадтский, Оптинские старцы и многие другие святые Православной Церкви. Способность сердца видеть Истину духовными глазами. Не поступать 

по отношению к другим так, как ты не хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе.  Золотое правило - что себе желаешь от людей, то делай и 

людям. Окаменение сердца.  Беспокойные и благодушные. Беспокойство как неугомонность, подвижность, живость, готовность прийти на помощь 

ближнему. Деятельная любовь. Благодушие сродни чувству сытости. Благодушный – сытый и удовлетворённый, самоуспокоенный. Благодушие – это 

чувство покоя, чувство душевного равновесия. Благодушный хочет сохранить это состояние души и поэтому старается не замечать трудностей и 

проблем, несчастий и тревог.  Благодушие порождает наплевательство. Благодушие порождает мечты и намерения, полностью оторванные от реальности. 

Благодушие порождает самодовольство. Гонимые за правду и малодушные. Требовать своих прав, справедливости – дело правды, жертвовать  ими – это 

дело любви. Ненависть к праведникам и желание отомстить им за свои укоры совести – спутники истории. Малодушие - слабость духа, инфантильность 

и трусость. Отсутствие решительности, мужества, отчаяние и упадок духа. Малодушие  - следствие действия в человеке таких страстей, как печаль и 

уныние. Вера и рассудок. Мировоззрение – то, что делает человека человеком. Мир, радость, долготерпение, вера, любовь – идеалы Истины. Различные 

взгляды на Истину. Истина как знание, как счастье, как Бог. Два типы культур: сотериологический («сотерио», греч.  -  спасение) и эвдемонический 

(«эвдемония», греч. - счастье). Выбор пути к Истине – дело совести и свободы каждого. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел (урок) 

№ 

Название раздела и его содержание Кол-во 

часов 

1 Введение в курс внеурочной деятельности: «Социокультурные истоки» 1 час 

Раздел 1.   Пути к Истине: взгляд человеческий 8 часов 

1 Любовь и семья. 1 час 

2 Слава и успех. 1 час 

3 Власть.   1 час 

4 Богатство 1 час 

5 Знание. 1 час 

6 Радость и удовольствие.  1 час 

7 Духовная радость и спасение. 1 час 

8 Обобщающее занятие по Разделу 1. 1 час 
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Раздел 2.  Начало пути к Истине: неотмирные и плененные. 8 часов 

1 Нищие духом и самоуверенные (1) 1 час 

2 Нищие духом и самоуверенные (2) 1 час 

3 Плачущие и самодовольные (1) 1 час 

4 Плачущие и самодовольные (2) 1 час 

5 Кроткие и тщеславные (1) 1 час 

6 Кроткие и тщеславные (2) 1 час 

7 Правдолюбцы и приспособленцы.   1 час 

8 Обобщающее занятие по Разделу 2. 1 час 

Раздел 3.  Дела на пути к Истине: деятели и дельцы  

1 Утешители и жестокосердные (1) 1 час 

2 Утешители и жестокосердные (2) 1 час 

3 Благодетели и угнетатели (1) 1 час 

4 Благодетели и угнетатели (2) 1 час 

5 Миротворцы и сеятели вражды (1) 1 час 

6 Миротворцы и сеятели вражды (2) 1 час 

7 Труженики и живущие за счет других (1) 1 час 

8 Труженики и живущие за счет других (2) 1 час 

9 Обобщающее занятие по Разделу 3. 1 час 
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Раздел 4.  Испытания на пути к Истине: подвижники и самодовольные. 9 часов 

1 Чистые сердцем и окаменевшие (1) 1 час 

2 Чистые сердцем и окаменевшие (2) 1 час 

3 Беспокойные и благодушные (1) 1 час 

4 Беспокойные и благодушные (2) 1 час 

5 Гонимые за правду и малодушные (1) 1 час 

6 Гонимые за правду и малодушные (2) 1 час 

7 Вера и рассудок (1) 1 час 

8 Различные взгляды на Истину 1 час 

9 Обобщающее занятие по Разделу 4. 1 час 

                                                                                                                                                                                                       ВСЕГО 
ЧАСОВ 

34 

 

9.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Памятные места моего края» (учитель Завражнов П.А.) 

Общая характеристика 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Памятные места моего края» (далее – Программа) для 9 класса составлена на основе положений и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, утвержденном приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287   

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», а также с учетом:   

– федеральной рабочей программы воспитания, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.11.2022 г. № 1014 

«Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»;  

– Концепции преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 23 октября 2020 г.);  

• письма Министерства культуры Российской Федерации от 28.02.2017 № 49-01.1-39-НМ «О направлении Методических рекомендаций по 

отнесению историко-культурных территорий к объектам культурного наследия в виде достопримечательного места»;  

• письма Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 
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«Информационно-методическим письмом об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего  

образования»);  

• федеральной рабочей программы по истории для 5–9 классов образовательных организаций.  

При разработке данной программы использовались следующие нормативные документы:   

 1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(с дополнениями и изменениями);  

2. Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г.  № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей»;   

3. Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».  

Актуальность программы «Памятные места моего края»   

Актуальность курса внеурочной деятельности «Памятные места моего края» обусловлена необходимостью формирования российской гражданской 

идентичности, патриотизма, приобщения обучающихся к исторической памяти многих поколений россиян.  

Создание программы продиктовано важностью стоящих перед школой задач исторического просвещения подрастающего поколения россиян, 

формирования у них способности к восприятию и бережному отношению  к историческому и культурному наследию, сохранения исторической памяти  о 

подвигах и достижениях предков, о ключевых исторических событиях и их участниках.  

Основное внимание в программе уделено современным подходам к организации деятельности, нацеливающих школьников не на пассивное 

восприятие сообщаемой педагогом информации, а на самостоятельный поиск и исследование, формирующие умение работать с многообразными 

источниками исторической и современной информации.   

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 обращения к знаковым личностям и 

памятным событиям из истории родного края и малой родины.  

Цель курса «Памятные места моего края»    

Курс имеет историко-просветительскую цель, ориентирован на сохранение исторической памяти, понимание общности исторических судеб 

различных народов и регионов России, формирование у обучающихся личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему своей страны  на 

примере памятных мест родного края и малой родины.  

Основные задачи курса «Памятные места моего края»   

• дать дополнительные знания по отечественной истории, акцентируя внимание на единстве исторических судеб различных народов и регионов  

России при сохранении уникальности их развития и культурной самобытности;   

• расширить знания обучающихся об отечественной истории посредством привлечения внимания к хорошо известным, знаковым для их родного 

края достопримечательным местам, связанным с историей формирования народов и иных этнических общностей России, с историческими (в том числе 

военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей;   

• стимулировать  познавательный интерес обучающихся к материальным, культурным и духовным ценностям предыдущих поколений, 

развивать умения поисковой, исследовательской, аналитической работы на основе широкого круга источников и в первую очередь – на региональном 

материале;  

• способствовать осознанию обучающимися своей социальной идентичности одновременно как граждан России и жителей своего края посредством 

сообщения информации о личностях, событиях, процессах и памятных местах, наиболее значимых для истории страны, региона, местности;  
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• формировать у обучающихся личностное, эмоционально окрашенное восприятие прошлого, понимание «человеческого измерения истории» 

посредством изучения памятных мест, связанных с деятельностью выдающихся соотечественников – деятелей в сферах искусства, науки, политики, 

военного дела и др.;  

• формировать у обучающихся способность определять историко-архитектурную, художественную, научную и мемориальную ценность 

достопримечательных, памятных мест края, выявлять их значение для истории и культуры России, региона, местности;  

• способствовать развитию у обучающихся понимания историко-культурной ценности памятных мест края и необходимости сохранения природно-

культурных ландшафтов, памятных объектов археологического и культурного наследия, историко-градостроительной и природной среды как достояния 

региона и страны в целом;  

• формировать у обучающихся чувство принадлежности к богатейшему общероссийскому культурно-историческому пространству, уважение к 

культурным достижениям и лучшим традициям (боевым, трудовым, художественным, нравственным и др.) народов России и края.  

Место курса «Памятные места моего края»   

Программа курса рассчитана на 34 часа, которые могут быть реализованы в течение одного учебного года в составе разновозрастной группы из 

обучающихся 6–9 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 преобладающего возрастного состава учебной группы, условий школьной информационно-образовательной среды и 

возможностей доступа к работе с краеведческими материалами.  

При проведении занятий предусмотрены такие формы работы, как беседы, дискуссии, виртуальные экскурсии и др.   

Особенностью программы является привлечение и активное использование в образовательном процессе традиционных источников информации 

(учебники по истории края, ресурсы местных библиотек и краеведческих музеев) и современных цифровых информационных ресурсов (порталы и сайты 

историкопросветительской и историко-культурной направленности – Открытые данные Министерства культуры Российской Федерации, Археолог.РУ, 

Культура.РФ, История.РФ и др.), которые содержат текстовые, видео- и фотоматериалы  о памятных историко-культурных объектах и наиболее значимых 

событиях и личностях российской и региональной истории.  

Содержательные элементы программы предполагают организацию вокруг них поисково-исследовательской деятельности обучающихся, 

результаты которой могут быть оформлены в виде учебных исследований и проектов и представлены для презентации и оценки в рамках основного курса 

обучения «История России».  

Взаимосвязь с федеральной рабочей программой воспитания   

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;  
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• проявление обучающимися уважения к историческому и культурному наследию своего и других народов России, символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране;  

• сознательное отношение и проявление обучающимися уважения к духовно-нравственным ценностям российского общества, к достижениям России 

в науке и искусстве, к боевым подвигам и трудовым достижениям, к героям и защитникам Отечества в прошлом и современности.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПАМЯТНЫЕ МЕСТА МОЕГО КРАЯ»   

 Содержание программы «Памятные места моего края» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

• гражданское воспитание: активное участие в жизни местного сообщества, родного края, страны; представление о правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде;  

• патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей 

Родины – России, к боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к историческому и природному наследию, памятникам, традициям разных 

народов нашей страны;  

• духовно-нравственное воспитание: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные 

ценности и нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора;  

• эстетическое воспитание: восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества;  

• физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; умение осознавать 

эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным  эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии;  

• трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач в рамках организации, города, края; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности;  

• экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных наук для решения задач в области окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры;  

• ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности; осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном 

опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение интереса 

к истории как важной составляющей современного общественного сознания.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Универсальные учебные познавательные действия:  

• базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); систематизировать и обобщать 

исторические факты; выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать события, 

ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы;  

• базовые исследовательские действия: проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование на основе регионального 

материала; систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; самостоятельно формулировать 

обобщения и выводы по результатам проведенного исследования, определять новизну и обоснованность полученного результата;  
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• работа с информацией: применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; осуществлять анализ учебной и 

внеучебной исторической информации, извлекать информацию из источника; высказывать суждение о достоверности и значении информации источника.  

Универсальные учебные коммуникативные действия:  

• общение: участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и 

аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;  

• совместная деятельность: участвовать в групповых формах работы; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные исследования и проекты по истории на основе регионального 

материала; определять свое участие в общей работе, координировать свои действия с другими членами группы, оценивать полученные результаты и свой 

вклад в общую работу.  

Универсальные учебные регулятивные действия:  

• самоорганизация: ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

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

изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение;  

• самоконтроль: владеть способами самоконтроля и рефлексии; объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; вносить коррективы в деятельность; оценивать соответствие 

результата цели и условиям;  

• эмоциональный интеллект: ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения 

эмоций;  

• принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право другого.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

• целостные представления об историческом пути России и входящих в нее народов, о месте и роли России в мировой истории;  

• базовые  знания  об  основных  этапах  и  ключевых  событиях отечественной истории;  

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого, и современности;  

• умение работать с основными видами современных источников исторической информации и с историческими (аутентичными) письменными, 

изобразительными и вещественными источниками;  

• способность представлять устное и письменное описание событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и их участников, 

основанное на знании исторических фактов, дат, понятий;  

• владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности исторических личностей в отечественной, в том числе региональной 

истории;  

• способность применять исторические знания в общении как основу диалога в поликультурной, многонациональной и многоконфессиональной 

среде;  

• умение устанавливать взаимосвязь событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими событиями ХХ – начала XXI в.;  

• осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей страны и своего региона.  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПАМЯТНЫЕ МЕСТА МОЕГО КРАЯ»  

Тема 1. «Откуда есть пошла…» Историческая память и памятные места: понятия, специфика, примеры (1 ч)  

Историческая память как представления о прошлом, закрепленные в схематизированных образах (объективированная память) и в социальной, 

коллективной практике (память в действии). Историческая память как средство осознания российской гражданской идентичности.  Мемориальные 

(памятные) объекты как один из способов сохранения исторической памяти народа. Памятники, ансамбли, достопримечательные (памятные) места как 

основные виды объектов культурного наследия России: общее и особенное. Достопримечательные места как культурно-природные территориальные 

комплексы, имеющие историко-культурную ценность.  Связь со значимыми историческими процессами/событиями и деятельностью выдающихся 

личностей как главный отличительный признак памятного места.  Российские объекты из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Объекты природного 

наследия России как уникальные, особо охраняемые территории (заповедные зоны, природные парки, уникальные горы, озера и др.): озеро Байкал; вулканы 

Камчатки; Золотые горы Алтая и др. Объекты культурного наследия России как особенно ценные памятники истории и культуры: Московский Кремль и 

Красная площадь; исторический центр Санкт-Петербурга; Кижский погост и др.  Важность сохранения объектов природного и культурного наследия 

России и края. Портал открытых данных Министерства культуры Российской Федерации как важный источник информации о памятных местах России и 

края.   

Тема 2. «…История, вооруженная лопатой». Археологические объекты края, связанные со значимыми процессами и событиями начального 

периода истории России (3 ч)  

Археология как отрасль исторической науки, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам. Объекты археологического наследия 

как частично или полностью скрытые в земле и под водой следы существования человека в прошлых эпохах, включающие все предметы и культурные 

слои. Электронная археологическая карта России как важнейший информационный ресурс для изучения археологического наследия страны. Специфика 

поиска, анализа и отбора информации о памятных местах России и края на цифровых археологических картах России и регионов. Археологическое наследие 

родного края с древнейших времен до XVI вв. Объекты археологического наследия края до I н.э. (каменный, бронзовый, железный века) и связанные с ними 

процессы и события древнейшей истории.  Сайты региональных и местных краеведческих музеев как важные источники информации для изучения 

историко-культурного наследия края. Важность использования региональных информационных ресурсов в качестве источников информации для изучения 

историко-культурного наследия страны и края.  Объекты археологического наследия края I–XVI вв. н. э. и связанные с ними процессы и события древней 

и средневековой истории России. Работа с традиционными и цифровыми информационными ресурсами: специфика поиска, отбора и использования 

материалов из различных источников информации (учебные, научные, СМИ, «сетевые» и др.). Объекты археологического наследия края XVII–XIХ вв. и 

связанные с ними значимые процессы, и события новой истории России.  

Тема 3. «Кто к нам с мечом придет…» Памятные места края, связанные с борьбой Руси и России с внешними угрозами в XIII–XVII вв.  

(2 ч)  

Портал открытых данных Министерства культуры Российской Федерации как важный источник информации о памятных местах России и края.  

Места ратной славы как территории, связанные со значимыми для истории Руси/России военными сражениями и включающие в себя мемориальные 

объекты, и фоновые пространства (ландшафты). Историческая реконструкция как процесс и результат воссоздания события или объекта материальной и 

духовной культуры определенной исторической эпохи, местности. Важность и актуальность исторической реконструкции мест ратной памяти. Русские 

земли под постоянной внешней угрозой с Востока и Запада в XIII–XVII: причины, основные события, итоги. Наиболее известные места ратной славы, 

связанные с событиями российской истории XIII–XVII вв.: Куликово поле, Бородино и др. Места ратной славы и мемориальные объекты на территории 

края, связанные с борьбой Руси с внешней агрессией в XIII–XVI вв.  Важность сохранения территории и «фоновых» пространств (ландшафтов) памятных 

мест и достоверной исторической реконструкции известных событий.  Места ратной славы и мемориальные объекты на территории края, связанные с 

борьбой России против иностранного завоевания и за укрепление границ государства в XVII в.   
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Из экспозиции Ульяновского краеведческого музея: Места ратной славы на территории Ульяновской области  XII–XVII вв. Сражения с отрядами 

Бату-хана в районе Ундор. Следы нашествия Тамерлана. Отражение золотоордынских набегов и бои на территории Ульяновской области при осаде Казани 

Иваном Грозным. Оборона приволжских границ от кочевых племен от Смутного времени до воцарения Романовых. Борьба с «гулящими людьми», 

строительство крепости Синбирск, разгром войск Степана Разина. Осада города есаулом Федькой Шелудяком. 

Государева сторóжа. Из экспозиции Сурского краеведческого музея: Поход Ивана Грозного на Казань и строительство Промзина Городища. 

Приволжский пограничный пост. Чудо у Белой горы. Икона Николы Промзинского: паломничество, обычаи, суеверия.  

Тема 4. «Сидя на санях, помыслил я…» Памятные места края, связанные с выдающимися личностями Руси и России XII–XVII вв. (3 ч)  

Культурное пространство как сфера взаимодействия различных ценностей культуры и специфические отношения между людьми, которые 

воплощаются в материальных и духовных носителях и создают своеобразную духовную атмосферу в определенную историческую эпоху. Формирование 

единого культурного пространства как духовная основа сохранения прочных связей русских земель в период раздробленности (XII–ХV вв.). Вопрос о роли 

личности в истории и его важность для понимания специфики человеческой истории, ее отличия от природной эволюции.  Памятные места и мемориальные 

объекты на территории края, связанные с деятельностью выдающихся деятелей политики, религии, культуры XII–ХV вв.  Формирование единого 

централизованного государства как важнейшая тенденция цивилизационного развития России в XVI–XVII вв. Памятные места и мемориальные объекты 

на территории края, связанные с деятельностью выдающихся политических и религиозных деятелей XVI–XVII вв. Историческая значимость для России 

вопроса колонизации и освоения новых земель в XVI–XVII в. Памятные места и мемориальные объекты  на территории края, связанные с деятельностью 

выдающихся землепроходцев, деятелей искусства и науки XVI–XVII вв.  

«Колонизация Среднего Поволжья» Из экспозиции Ульяновского краеведческого музея. Население Среднего Поволжья в I-XIII вв. Формирование 

чувашского, мордовского, марийского этноса. Образ жизни, обычаи, верования. Народы Среднего Поволжья и Болгарское государство. Народы Среднего 

Поволжья и Средневековая Русь. Роль Великого шелкового пути в развитии народов Среднего Поволжья. Первые русские поселения. 

Воин, строитель, вельможа. Памятник Богдану Хитрово: Родословная. Начало государева служения: стряпчий, окольничий. городовой воевода. 

Строитель Симбирской оборонительной линии и Карсунской крепости. Во главе Оружейной палаты. Боярин Приказа Большого дворца. Благотворительная 

деятельность. Собиратель исторических реликвий: Евангелие Хитрово.   

Симбирские монастыри и храмы XVII - XVIII вв.: Спасский (1663 года) женский монастырь  Покровский мужской монастырь (конец 17-го века): 

братское монастырское кладбище, могила Блаженного Андрей, Христа ради юродивого и Симбирского чудотворца. Дворянский некрополь. На руинах 

Тихвинской (1749 года) и Смоленской (1751 года) церквей. Воскресенская (Германовская) церковь (конец XVIII века): храм – архив - храм.  

Тема 5. «О, ваши дни благословенны! Дерзайте…» Памятные места края, связанные со знаковыми событиями и личностями российской 

истории XVIII в. (4 ч)  

Превращение России в империю и особенности имперской политики. Внешняя политика России XVIII в.: основные направления и достижения. 

Памятные места и мемориальные объекты на территории края, связанные с важнейшими событиями военной истории России XVIII в. Роль личности в 

истории страны: специфика петровского времени и «эпохи дворцовых переворотов». Памятные места и мемориальные объекты на территории края, 

связанные с деятельностью выдающихся политических, военных и религиозных деятелей XVIII в. Эпоха Просвещения в России XVIII в.: специфика 

воплощения западноевропейских идей на российской почве. Памятные места и мемориальные объекты на территории края, связанные с деятельностью 

выдающихся деятелей искусства и науки XVIII в. Превращение России в одну из ведущих сил системы международных отношений как важная тенденция 

развития страны в XVIII в. Памятные места и мемориальные объекты на территории края, связанные с деятельностью выдающихся первооткрывателей, 

исследователей новых земель в XVIII в.  

 «Описание моего владения» - Симбирские рукописи А.Н. Радищева: Алекса́ндр Никола́евич Ради́щев —  поэт, прозаик, философ. Бунтовщик, хуже 

Пугачева. Арест, допросы, суд: «Достоин смертной казни...». Илимский острог. Под надзором в имении Дворянская Терешка Симбирской губернии. 
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Незаконченная рукопись: «Описание моего владения». Помилование. В Комиссии для составления законов. Версии смерти Радищева: самоубийство, 

несчастный случай, тяжелая болезнь (чахотка). 

  Симбирские годы Ивана Петровича Тургенева.  На военной службе. В кружке Н. Новикова. Масонская ложа «Златой венец». В Симбирской ссылке. 

Н. Тургенев и Н. Карамзин. Переписка с А. Пушкиным. Директор Московского университета. 

А.С. Пушкин в Симбирской губернии Именное повеление на написание «Истории Пугачевского бунта». Отъезд в Оренбург и дорожные курьёзы. В 

граде славном и похвальном. Ревизор? В гостях у Языкова. Симбирские сюжеты «Капитанской дочки». 

Описание Н. Палласом Симбирского наместничества. Европейско-азиатская экспедиция Российской академии наук. Н. Паллас – ученый с мировым 

именем. Путешествие по Симбирской губернии: картографирование, сбор гербариев, открытие месторождений полезных ископаемых, описание быта и 

верований народов губернии.  

Тема 6. «Жизнь свою за други своя…» Памятные места края, связанные с событиями военной истории России XIХ – начала ХХ в. (3 ч)  

Россия в системе внешнеполитических отношений XIХ в.: противоречия, конфликты, итоги. Отечественная война 1812 г. и Крымская война 1853–

1855 гг. как ключевые события политической и военной истории России XIX в., как источники проявления несгибаемого народного духа и героизма. Места 

воинской славы и мемориальные объекты на территории края, связанные с важнейшими событиями, героизмом русской армии и населения во время 

Отечественной войны 1812 г. и освободительного похода русской армии 1813–1815 гг.  Места воинской славы и мемориальные объекты на территории 

края, связанные с важнейшими событиями и героизмом русской армии в военных кампаниях XIХ в.: война с Турцией за независимость Греции; Крымская 

война; война с Турцией за независимость балканских народов. Нарастание глобальных противоречий в мировой политике в конце XIХ – начале ХХ в.: 

причины и главные противоборствующие силы. Роль и место России на международной арене до начала, вовремя и после окончания Первой мировой 

войны. Первая мировая война как судьбоносное событие в истории России начала ХХ века.   

Места воинской славы и мемориальные объекты на территории края, связанные с событиями и личностями героев фронта и тыла в годы русско-японской 

и Первой мировой войн, начала ХХ века.  

               «Симбиряне в Крымской войне». Из экспозиции Ульяновского краеведческого музея. Нулевая мировая: причины и повод. Государев рескрипт. 

Патриотический настрой. Формирование ополчения. Симбиряне в сражении на реке Альта и в боях на Закавказском фронте.  

              Пряников Мефодий - матрос с канонерской лодки «Кореец» (из фондов Тереньгульского музея) Сын диакона. На службе в Российском 

Императорском флоте. Подносчик снарядов. Бой крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с японской эскадрой: двое против четырнадцати» 

Медаль «За битву в Чемульпо» и Крест ордена «Святого Георгия». В архивах не значится. 

             Георгиевские кавалеры Первой мировой войны Майнского села Зеленец Начало Первой мировой войны. Мобилизация. Георгиевский крест IV 

степени крестьянина Степана Лубяшова за сбитый из винтовки из винтовки австрийский аэроплан. «Георгий» мельника Григория Ступина за захват в бою 

вражеского знамени и пленение австрийского офицера. Два «Георгия» (IV и III степени) пастуха Косьмы Дуплянкина за штыковую атаку 1915 года, в 

которой он заколол 11 солдат противника, а в 1916 году, первый ворвался в окопы, врага и, захватив вражеский пулемет, отбил атаку противника.  

              Тема 7. «Мой друг, Отчизне посвятим…» Памятные места края, связанные с выдающимися личностями истории России XIХ – начала ХХ 

в. (3 ч)  

 Модернизация как исторический процесс  перехода общества от традиционного (аграрного) уклада жизни к структуре общества, 

основанного на индустриальных, демократических, урбанистических и светских началах. Политическая, экономическая и культурная модернизация России 

XIХ – начала ХХ в.: причины, основные события и результаты. Памятные места и мемориальные объекты на территории края, связанные с 

жизнедеятельностью выдающихся политических, военных и религиозных деятелей XIХ – начала ХХ в. Единое мемориальное пространство как территория, 

тесно связанная с биографией и творчеством исторической личности, сохранившая основные признаки исторически сложившегося культурного и 

природного ландшафта. Важность мемориального пространства для понимания целостности достопримечательного места, его тесной связи с биографией 

и деятельностью исторической личности. «Золотой» и «серебряный» века русской литературы. Выдающиеся достижения российской художественной 
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культуры XIХ – начала ХХ в. и ее вклад в развитие мировой культуры. Памятные места и мемориальные объекты на территории края, связанные с 

деятельностью выдающихся деятелей литературы и искусства России XIХ – начала ХХ в. Влияние процесса модернизации на развитие научных воззрений 

на природу и общество. Достижения российской науки XIХ – начала ХХ в. Памятные места и мемориальные объекты на территории края, связанные с 

деятельностью выдающихся российских ученых, первооткрывателей и исследователей новых земель XIХ – начала ХХ в.  

               Историк государства Российского: Н.М. Карамзин Предок: Кара-Мурза. Симбирское имение. Знакомство с Н. Новиковым, влияние И. Тургенева, 

переписка с А. Пушкиным. Европейское путешествие и первые литературные труды. Сентиментализм. «Бедная Лиза». Историк Государства Российского. 

Памятные места, посвященные Н.М. Карамзину. 

              Памятная монета: Выдающиеся личности России - И.А. Гончаров Купеческий сын. Первые писательские успехи. На фрегате «Паллада». Писатель 

с мировым именем. Гончаровские места в Ульяновске. 

            Русский Эдисон Ефим Горин Школяр - пособник сатаны. В мастерских симбирских кустарей. Изобретательская деятельность: фототелеграфия, 

электрофотография, звукозапись. Переезд в Москву. Авторское свидетельство на изобретение № 56958 «Приёмное телевизионное устройство». «Фотограф 

из Симбирска» - очерк А.М. Горького. Увековечивание памяти Е. Горина в Ульяновске. 

Тема 8. «…У ней особенная стать…» Культурно-природные ландшафты края, связанные с важнейшими социально-экономическими и 

культурными процессами в истории России (XV — начала XХ в.) (3 ч)  

Культурно-природный ландшафт как пространство, на котором наглядно представлено совместное творчество человека и природы, отражены 

многолетние процессы традиционной организации окружающей человека среды. Культурно-природные ландшафты как отражение культурного 

многообразия, социальной неоднородности, экономической многоукладности российского общества. Примеры наиболее распространенных в России видов 

ландшафтов: земледельческо-промысловый и охотничий ландшафт Русского Севера; помещичье-крестьянский ландшафт средней полосы России; 

промышленный ландшафт Урала, Центрально-Промышленного и Северо-Западного районов России. Памятные места России и края – выдающиеся образцы 

монастырского ландшафта (XV–XIХ вв.). Православные, буддистские, исламские природно-архитектурные комплексы и связанные с ними значимые 

исторические процессы/события. Традиционное (аграрное) и индустриальное общество: основные признаки и специфика проявления на российской почве. 

Памятные места России и края – выдающиеся образцы традиционных поселенческо-промыслового ландшафта (XVI–XIХ вв.) и помещичье-крестьянского 

ландшафта (XVIII – начала XХ в.) Индустриализация в России и связанные с ней изменения в культуре и образе жизни населения. Памятные места России 

и края – выдающиеся образцы промыслового и промышленного ландшафта протоиндустриальной и индустриальной эпохи (XVIII — первой половины XХ 

в.).  

Дворец села Кезьмино Село братьев Матвея и Василия Кезьминых. Начало строительства усадьбы. Во владении поручика Ивана Степановича 

Кроткова. Приданое дочери Варваре. Новый владелец, купец I гильдии Василий Петрович Крылов. Преуспевающий фабрикант. Перестройка усадьбы в 

дворец. Народный театр села Кезьмино. Усадьба в советское время. 

 Симбирская архитектура XIX века   Архитектура Федора Ливчака: Дом купца С.С. Бокоунина, Дворянский и Крестьянский поземельный банк, 

здание училища имени Гоголя, здание Общества взаимного кредита, доходный дом княжны Ухтомской, доходный дом купца Зеленкова с кинотеатром 

"Ампир" , здание Общественного собрания. Архитектор Шодэ:  Дом-памятник писателя И.А. Гончарова, Особняк (Театр кукол), здание духовного училища 

с домовым храмом Кирилла и Мефодия, Воскресенская кладбищенская церковь. Доходный дом с магазинами купца Токарева архитектора Вольфсона.  

Помещичье-крестьянский ландшафт села Языково Родовое имение дворян Языковых: архитектура. Ландшафтный дизайн: пруды и парк. Гости 

имения: Д. Давыдов, поэт и переводчик Д. Ознобишин, собиратель народных песен П. Киреевский. Пушкинская ель. Суконная фабрика подпоручика Н. 

Языкова. Детский дом. Пожар. Языковский парк - «островок» старой России. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Храм_Воскресения_Христова_(Ульяновск)
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Тема 9. «Никто не забыт, ничто не забыто» Памятные места края, связанные с героизмом советских людей в годы Великой Отечественной 

войны (1941–1945 гг.) (5 ч)  

Особенности цивилизационного развития России в советский период истории (1917–1991 гг.): коммунистическая идеология, плановая экономика, 

политическая сверхцентрализация, социальное государство. Создание СССР и его роль на международной арене 1920–1930-х гг. Причины Второй мировой 

войны. Фашизм как агрессивная антигуманная идеология, основу которой составляют идеи расового неравенства и воинствующего национализма, 

неприятие демократии и захватническая внешняя политика.  Великая Отечественная война как крупнейший вооруженный конфликт в истории человечества 

и судьбоносное событие российской истории. Места воинской славы и мемориальные объекты на территории края, связанные с военными событиями и 

боевым героизмом в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Вклад СССР в разгром фашистской Германии. Важность недопущения 

намеренного искажения и фальсификации истории Второй мировой войны. Памятные места и мемориальные объекты на территории края, связанные с 

увековечиванием памяти выдающихся государственных деятелей, военачальников и воинов – героев Великой Отечественной войны. Вопрос о личном и 

коллективном вкладе в победу над врагом. Важность недопущения односторонности в оценках исторических событий и процессов. Памятные места и 

мемориальные объекты на территории края, связанные с увековечиванием героизма тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Итоги 

Великой Отечественной войны и историческая цена Победы советского народа над фашизмом. Важность сохранения памятных мест и проявления 

уважения к памяти героев, участников и жертв войны. Памятные места и мемориальные объекты на территории края, связанные с увековечиванием памяти 

советских людей – жертв фашизма.  

Мемориал на площади 30-летия Победы Композиция памятника: обелиск, памятник участникам Великой Отечественной войны, горельеф-

«реквием», Вечный огонь. Памятник Детям войны. Памятник воинам-интернационалистам. Фигура «Скорбящая мать». Памятный знак «Взрослым и детям 

убитым, замученным в плену, пропавшим без вести». Граффити подземного перехода.  

 Братская могила воинов, умерших в ульяновских госпиталях   Ульяновские военные госпитали. Воскресенский некрополь — история создания и 

реконструкции. Похороненные в некрополе. Почетные военные захоронения.  

Всем, шагнувшим в бессмертие. Памятник Александру Матросову. Парк им. А. Матросова: музей «Бросок в бессмертие — история создания. 

Экспозиция: «Оружие и техника Победы». Тематическая экспозиция музея. Повторившие подвиг А. Матросова. Памятник юнгам Великой Отечественной 

войны в парке им. А. Матросова.  

Памятники вечной Слав ы ульяновцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны  Памятник Героям-танкистам-ульяновцам, погибшим в 

боях за Родину (Парк Победы), Памятник воинам-ульяновцам, погибшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны (Ишеевское кладбище), 

Памятник односельчанам, погибшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны (с. Лаишевка), Памятник-ансамбль «Участникам ВОВ» (с. 

Карлинское), Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (с.Протопоповка), Памятник-обелиск погибшим в годы 

Великой Отечественной войны (п. им. Карамзина), Памятник погибшим воинам с завода им. Володарского.  

Ульяновский музей военной техники под открытым небом Идея создания музея. Экспонируемая техника. 

Тема 10. «Нельзя отложить заботу о великом и вечном…» Памятные места края, связанные с выдающимися личностями советской 

истории (1917–1991 гг.) (3 ч)  

Политическое и социально-экономическое развитие СССР в довоенный и послевоенный периоды: особенности, успехи и противоречия. Памятные 

места и мемориальные объекты на территории края, связанные с деятельностью выдающихся политических, государственных, общественных деятелей 

советской истории (1917–1991 гг.) Культура СССР в довоенный и послевоенный периоды: особенности, успехи и противоречия развития. Памятные места 

и мемориальные объекты на территории края, связанные с деятельностью выдающихся деятелей советской литературы, архитектуры, живописи, театра и 

кино. Вклад СССР в развитие мировой науки и культуры. Важность объективного, беспристрастного взгляда на историческое прошлое и настоящее. 

Памятные места и мемориальные объекты на территории края, связанные с деятельностью выдающихся советских ученых, конструкторов и инженеров, 

работников образования и здравоохранения.  
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Ленинские места в Ульяновске. Увековечивание памяти В.И. Ленина в Ульяновске. Памятник Ильичу на центральной площади города. 

Строительство Ленинского мемориала и реконструкция центра города. Создание Историко-культурного заповедника: «Родина Ильича». 

Ученый-энциклопедист А.Любящев   Годы ученичества и студенчества. Начало научной деятельности. Преподавание в высшей школе. Переезд в 

Ульяновск. Заведующий  кафедрой зоологии в Ульяновском государственном педагогическом институте Телеологическая проблематика в трудах 

А. А. Любищева. Любяшевские чтения. 

Великий художник земли Симбирской. Дом-музей Аркадия Пластова  От картинной галереи к музею живописца. Экспозиция музея. 

Тема 11. «Герои никогда не умирают…» Памятные места края, связанные с именами героев и выдающихся личностей современной России 

(1992–2020-е гг.) (2 ч)  

Основные социально-гражданские и духовно-нравственные ценности современной России. Важность противостояния намеренным искажениям и 

фальсификации истории в современных условиях. Созданные в новейший период российской истории мемориальные объекты в память героев Великой 

Отечественной войны и их историко-культурное значение: мемориально-музейный комплекс «Парк Победы  на Поклонной горе» (г. Москва); памятник 

Матросу и Солдату (г. Севастополь); мемориал «Защитникам неба» (г. Тула) и др. Памятные места и мемориальные объекты на территории края, связанные 

с увековечением памяти воинов – героев и участников военных действий и освободительных миссий России в 1992–2020-х гг. Важность проявления 

уважения к героизму, мужеству и самоотверженности граждан, независимо от сферы их деятельности. Государственная практика увековечения памяти и 

награждения граждан за выдающиеся достижения в различных сферах общественной жизни. Памятные места и мемориальные объекты на территории края, 

связанные с увековечением памяти выдающихся деятелей политики, науки, культуры современной России.  

Герой России - Дмитрий Кожемякин. Суворовец. Курсант Рязанского института воздушно-десантных войск имени генерала армии В. Ф. Маргелова. 

Командир разведвзвода Псковской десантной дивизии. Чечня. 6-я рота. Бой у высоты 776 Шаг в бессмертие. 

«Ради детей Беслана». Памятник Дмитрию Разумовскому Служба на таджико-афганской границе. Командир отделения отряда специального 

назначения «Вымпел», подполковник, кавалер шести боевых наград. В 1 и 2 Чеченских кампаниях. Контртеррористической операции в Беслане. Ради детей 

Беслана. Увековечивание памяти. 

Народная инициатива: улицы и школы имени героев СВО.  Люди живы, пока о них помнят. Имени гвардии старшего лейтенанта Владислава 

Луконина., добровольцев: Андрея Белевцова, Ильи Тарусова  

Тема 12. «Жив народ, пока жива его историческая память». Ученическая конференция (1 ч)  

Современное состояние и перспективы развития памятных мест моего края   

                                                                                        

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Темы  Кол-

во 

часов 

Основное содержание  Основные виды деятельности 

обучающихся  

 

1 
 

  «Откуда есть пошла…»   

 

1 

Мемориальные (памятные) объекты как 

один из способов сохранения 

исторической памяти народа. 

Памятники, ансамбли, 

достопримечательные (памятные) места 

как основные виды объектов 

культурного наследия России: общее и 

Объяснять содержание понятий: 

историческая память; мемориальные 

объекты; памятник; ансамбль; памятное 

(достопримечательное) место; объект 

природного наследия; объект культурного 

наследия. Осуществлять поиск, 

критический анализ и отбор информации, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ульяновский_государственный_педагогический_университет_имени_И._Н._Ульянова
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рязанский_институт_воздушно-десантных_войск_имени_генерала_армии_В._Ф._Маргелова
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бой_у_высоты_776
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особенное. Связь со значимыми 

историческими событиями и 

личностями как признак памятного 

места.  Объекты природного и 

культурного наследия России: примеры, 

признаки, важность их сохранения.   

Портал открытых данных Министерства 

культуры Российской Федерации как 

важный источник информации о 

памятных местах России и края  

раскрывающей содержание основных 

терминов по теме, содержащей сведения 

об основных объектах природного и 

культурного наследия России. 

Приводитьпримеры, объяснять различие 

объектов природного и культурного 

наследия России. Давать 

аргументированную оценку тезису о 

необходимости сохранения исторической 

памяти для народа и конкретного человека  
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«…История, вооруженная лопатой»   
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Электронная археологическая карта 

России как важнейший информационный 

ресурс для изучения археологического 

наследия России и края.  Объекты 

археологического наследия края до I н. э. 

(каменный, бронзовый, железный века) и 

связанные с ними процессы и события 

древнейшей истории Сайты 

региональных и местных краеведческих 

музеев как важные источники 

информации для изучения историко-

культурного наследия края. Объекты 

археологического наследия края  I–XVI 

вв. н. э. и связанные с ними процессы и 

события древней и средневековой 

истории России  Работа с 

традиционными и цифровыми 

информационными ресурсами: 

специфика поиска, отбора и 

использования материалов. Объекты 

археологического наследия края XVII–

XIХ вв. и связанные с ними значимые 

процессы, и события новой истории 

России  

Объяснять содержание понятий: 

археология; объект археологического 

наследия; памятник истории и культуры. 

Осуществлять поиск, критический анализ 

и отбор нформации, раскрывающей 

содержание основных терминов по теме, 

сообщающей сведения об объектах 

археологического наследия России и края. 

Приводить примеры известных объектов 

архитектурного наследия России и края, 

раскрывать связь объектов со значимыми 

процессами и событиями истории России 

на начальном этапе. Систематизировать в 

цифровом формате в виде таблицы или 

инфографики информацию различных 

источников об объектах археологического 

наследия края. Давать аргументированную 

оценку историко-культурной ценности 

объектов археологического наследия края, 

степени их сохранности. Формулировать и 

обсуждать предложения по сохранению 

(реставрации, реконструкции) и развитию 

территорий, на которых расположены 

объекты археологического наследия края  

 

3 
 

«Кто к нам с мечом придет…»   

 

2 
Русские земли под постоянной внешней 

угрозой с Востока и Запада в XIII–XVII 

Объяснять содержание понятий: рать; 

места ратной славы; фоновое 
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  вв.: причины, основные события, итоги.  

Наиболее известные места ратной славы, 

связанные с событиями российской 

истории XIII–XVII вв.  

Места ратной славы и мемориальные 

объекты на территории края, связанные с 

борьбой Руси с внешней агрессией в 

XIII–XVI вв. Важность сохранения 

территории и «фоновых» пространств 

(ландшафтов) памятных мест и 

достоверной исторической 

реконструкции известных событий.  

Места ратной славы и мемориальные 

объекты на территории края, связанные с 

борьбой России против иностранного 

завоевания и за укрепление границ 

государства в XVII в.   

пространство; историческая 

реконструкция.  

Осуществлять поиск, критический анализ 

и отбор информации, раскрывающей 

содержание основных терминов по теме, 

содержащей сведения о местах ратной 

славы и мемориальных объектах края, 

связанных с борьбой Руси/России за 

независимость и укрепление своих границ 

в XIII–XVII вв.  

Приводить примеры наиболее известных 

мест ратной славы России и края, 

раскрывать связь памятных мест и 

мемориальных объектов края со 

значимыми процессами и событиями в 

истории XIII–XVII вв. Систематизировать 

в цифровом формате в виде таблицы или 

инфографики информацию различных 

источников о местах ратной славы и 

мемориальных объектах края, связанных с 

военной историей Руси/России XIII–XVII 

вв.   

Давать аргументированную оценку 

историкокультурной ценности мест 

ратной славы и мемориальных объектов 

края, связанных с военной историей 

Руси/России XIII–XVII вв.   
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«Сидя на санях, помыслил я…»  

 

 

 

 

 

3 

Формирование единого культурного 

пространства как духовная основа 

сохранения прочных связей русских 

земель  в период раздробленности 

(XII–ХV вв.). Памятные места и 

мемориальные объекты  на 

территории края, связанные  с 

деятельностью выдающихся деятелей 

политики, религии, культуры  XII–ХV 

вв. Формирование единого 

Объяснять содержание понятий: 

раздробленность; единое 

централизованное государство; 

культурное пространство; историческая 

личность. Осуществлять поиск, 

критический анализ и отбор информации, 

раскрывающей содержание основных 

терминов по теме, содержащей сведения о 

памятных местах и мемориальных 

объектах края, связанных  с деятельностью 
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централизованного государства как 

важнейшая тенденция 

цивилизационного развития России  в 

XVI–XVII вв. Памятные места и 

мемориальные объекты  на 

территории края, связанные с 

деятельностью выдающихся 

политических и религиозных 

деятелей XVI–XVII вв. Историческая 

значимость для России вопроса 

колонизации и освоения новых 

земель в XVI–XVII в. Памятные места 

и мемориальные объекты  на 

территории края, связанные  с 

деятельностью выдающихся 

землепроходцев, деятелей искусства 

и науки XVI–XVII вв.   

известных исторических личностей XII–

XVII вв. Приводить примеры наиболее 

известных памятных мест и мемориальных 

объектов края, раскрывать их связь со 

значимыми процессами и событиями в 

истории XII–XVII вв. Систематизировать в 

цифровом формате в виде таблицы или 

инфографики информацию различных 

источников о памятных местах и 

мемориальных объектах края, связанных с 

деятельностью известных  
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«О, ваши дни благословенны!  Дерзайте…»  
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Превращение России в империю и 

особенности имперской политики. 

Памятные места и мемориальные 

объекты  на территории края, связанные  

с важнейшими событиями военной 

истории России XVIII в. Роль личности в 

истории страны: специфика петровского 

времени и «эпохи дворцовых 

переворотов». Памятные места и 

мемориальные объекты  на территории 

края, связанные  с деятельностью 

выдающихся политических, военных и 

религиозных деятелей XVIII в. Эпоха 

Просвещения в России XVIII в. 

специфика воплощения 

западноевропейских идей на российской 

почве.  

Памятные места и мемориальные 

объекты  на территории края, связанные  

с деятельностью выдающихся деятелей 

Объяснять содержание понятий: империя; 

регулярная армия; имперская политика; 

эпоха дворцовых переворотов; 

Просвещение. Осуществлять поиск, 

критический анализ и отбор информации, 

раскрывающей содержание основных 

терминов по теме, содержащей сведения о 

памятных местах и мемориальных 

объектах края, связанных  с событиями 

военной истории России и деятельностью 

известных исторических личностей XVIII 

в. Приводить примеры наиболее 

известных памятных мест и 

мемориальных объектов края, раскрывать 

их исторических личностей XII–XVII вв. 

Давать аргументированную оценку 

историко-культурной ценности памятных 

мест и мемориальных объектов края, 

связанных с деятельностью известных 

исторических личностей XII–XVII вв. 
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искусства и науки XVIII в. Превращение 

России в одну из ведущих сил системы 

международных отношений как важная 

тенденция развития страны в XVIII в.  

Памятные места и мемориальные 

объекты  на территории края, связанные  

с деятельностью выдающихся 

первооткрывателей, исследователей и 

освоителей новых земель XVIII в.  

Формулировать и обсуждать предложения  

по сохранению мемориальных объектов 

(реставрации, реконструкции) и развитию 

территорий памятных мест края, 

связанных с жизнедеятельностью 

известных исторических личностей XII–

XVII вв.  
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«Жизнь свою за други своя…»   
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Россия в системе внешнеполитических 

отношений XIХ в.: противоречия, 

конфликты, итоги. Места воинской славы 

и мемориальные объекты на территории 

края, связанные  с важнейшими 

событиями, героизмом русской армии и 

населения во время Отечественной 

войны 1812 г. и европейского 

освободительного похода 1813–1815 гг. 

Места воинской славы и мемориальные 

объекты на территории края, связанные  с 

важнейшими событиями и героизмом 

русской армии в военных кампаниях XIХ 

в.: война с Турцией за независимость 

Греции; Крымская война; война с 

Турцией  за независимость балканских 

народов. Нарастание глобальных 

противоречий  в мировой политике в 

конце XIХ –  начале ХХ в. Роль и место 

России  на международной арене до 

начала, во время и после окончания 

Первой мировой войны. Места воинской 

славы и мемориальные объекты на 

территории края, связанные  с событиями 

и личностями героев фронта и тыла в 

годы русско-японской и Первой мировой 

войн начала ХХ в.  

Объяснять содержание понятий: 

Отечественная война; Крымская война; 

Первая мировая война; места воинской 

славы.  

Осуществлять поиск, критический анализ 

и отбор информации, раскрывающей 

содержание основных терминов по теме, 

содержащей сведения о местах воинской 

славы и мемориальных объектах края, 

связанных с событиями военной истории 

России  XIХ – начала ХХ в. Приводить 

примеры наиболее известных мест 

воинской славы и мемориальных 

объектов края, раскрывать их связь со 

значимыми событиями военной истории 

России XIХ – начала ХХ в.  

Систематизировать в цифровом формате 

в виде таблицы или инфографики 

информацию различных источников о 

местах воинской славы и мемориальных 

объектах края, связанных со значимыми 

событиями военной истории России XIХ 

– начала ХХ в. Давать 

аргументированную оценку историко-

культурной ценности мест воинской 

славы и мемориальных объектов края, 

связанных со значимымисобытиями 

военной истории России XIХ –  начала 
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ХХ в. Формулировать и обсуждать 

предложения  по сохранению 

мемориальных объектов (реставрации, 

реконструкции) и развитию территорий 

памятных мест края, связанных с со 

значимыми событиями военной истории 

России XIХ – начала ХХ в.   
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«Мой друг, Отчизне посвятим…»  
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Политическая, экономическая и 

культурная модернизация России XIХ – 

начала ХХ в.: причины, основные 

события и результаты. Памятные места и 

мемориальные объекты  на территории 

края, связанные  с деятельностью 

выдающихся политических, военных и 

религиозных деятелей XIХ – начала ХХ 

в. Понятие «единое мемориальное 

пространство» и его важность  для 

понимания целостности 

достопримечательного места, его тесной 

связи с биографией и деятельностью 

исторической личности. Памятные места 

и мемориальные объекты  на территории 

края, связанные  с деятельностью 

выдающихся деятелей литературы и 

искусства России XIХ –  начала ХХ в. 

Влияние процесса модернизации на 

развитие научных воззрений на природу 

и общество. Памятные места и 

мемориальные объекты  на территории 

края, связанные  с деятельностью 

выдающихся российских ученых, 

первооткрывателей и исследователей 

новых земель XIХ –  начала ХХ в.  

Объяснять содержание понятий: 

модернизация; единое мемориальное 

пространство; мемориальный комплекс. 

Осуществлять поиск, критический 

анализ и отбор информации, 

раскрывающей содержание основных 

терминов по теме, содержащей сведения 

о памятных местах и мемориальных 

объектах края, связанных  с 

деятельностью известных исторических 

личностей XIХ – начала ХХ в. Приводить 

примеры наиболее известных памятных 

мест и мемориальных объектов края, 

раскрывать их связь с деятельностью 

известных исторических личностей XIХ 

– начала ХХ в. Систематизировать в 

цифровом формате в виде таблицы или 

инфографики информацию различных 

источников о памятных местах и 

мемориальных объектах края, связанных 

с деятельностью известных 

исторических личностей XIХ – начала 

ХХ в. Давать аргументированную оценку 

историко-культурной ценности 

памятных мест и мемориальных 

объектов края, связанных с 

деятельностью известных исторических 

личностей XIХ – начала ХХ в. 

Формулировать и обсуждать 

предложения по сохранению 
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мемориальных объектов (реставрации, 

реконструкции) и развитию территорий 

памятных мест края, связанных с 

деятельностью известных исторических 

личностей XIХ – начала ХХ в.  
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«…У ней особенная стать…»   
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Культурно-природные ландшафты как 

отражение культурного многообразия, 

социальной неоднородности, 

экономической многоукладности 

российского общества. Памятные места 

России и края – выдающиеся образцы 

монастырского ландшафта (XV–XIХ вв.). 

Православные, буддистские, исламские 

природно-архитектурные комплексы и 

связанные  с ними значимые 

исторические процессы/события. 

Традиционное (аграрное) и 

индустриальное общество: основные 

признаки и специфика проявления на 

российской почве. Памятные места 

России и края – выдающиеся образцы 

традиционных поселенческо-

промыслового ландшафта (XVI – XIХ 

вв.) и помещичье-крестьянского 

ландшафта (XVIII – начала XХ в.) 

Индустриализация в России и связанные  

с ней изменения в культуре и образе 

жизни населения. Памятные места 

России и края – выдающиеся образцы 

промыслового и промышленного 

ландшафта  протоиндустриальной и 

индустриальной эпохи (XVIII – первой 

половины XХ в.)  

Объяснять содержание понятий: 

культурно-природный ландшафт; 

многоукладность; традиционное 

общество; индустриальное общество. 

Осуществлять поиск, критический 

анализ и отбор информации, 

раскрывающей содержание основных 

терминов по теме, содержащих сведения 

о памятных местах края, являющихся 

образцами монастырского, 

поселенческо-промыслового, 

помещичье-крестьянского и 

промышленного ландшафтов XV – 

начала XХ в. Приводить примеры 

наиболее известных памятных мест, 

являющихся образцами монастырского, 

поселенческо-промыслового, 

помещичье-крестьянского и 

промышленного ландшафтов, 

раскрывать их связь  с важнейшими 

социально-экономическимикрая, 

являющихся образцами монастырского, 

поселенческо-промыслового, 

помещичье-крестьянского и 

промышленного ландшафтов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности цивилизационного 

развития России в советский период 

истории  (1917–1991 гг.). Причины 

Объяснять содержание понятий: советская 

история; Вторая мировая война; фашизм; 

Великая Отечественная война; 
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9  

«Никто не забыт, ничто не забыто»    

4 Второй мировой и Великой 

отечественной войны.  Места воинской 

славы и мемориальные объекты на 

территории края, связанные  с военными 

событиями и боевым героизмом в годы 

Великой Отечественной войны  (1941–

1945 гг.). Вклад СССР в разгром 

фашистской Германии. Важность 

недопущения намеренного искажения и 

фальсификации истории Второй мировой 

войны. Памятные места и мемориальные 

объекты  на территории края, связанные  

с увековечиванием памяти выдающихся 

государственных деятелей, 

военачальников и воинов – героев 

Великой Отечественной войны Вопрос о 

личном и коллективном вкладе  в победу 

над врагом. Важность недопущения 

односторонности в оценках 

исторических событий и процессов. 

Памятные места и мемориальные 

объекты на территории края, связанные с 

увековечиванием героизма тружеников 

тыла в годы Великой Отечественной 

войны Итоги Великой Отечественной 

войны и историческая цена победы 

советского народа над фашизмом. 

Важность сохранения памятных мест и 

проявления уважения  к памяти героев, 

участников и жертв войны.  Памятные 

места и мемориальные объекты  на 

территории края, связанные  с 

увековечиванием памяти советских  

людей – жертв фашизма 

фальсификация истории. Осуществлять 

поиск, критический анализ и отбор 

информации, раскрывающей содержание 

основных терминов по теме, содержащих 

сведения о памятных местах и 

мемориальных объектах края, связанных  с 

военными событиями и увековечиванием 

памяти героев фронта, тыла и жертв 

фашизма в годы Великой Отечественной 

войны. Приводить примеры наиболее 

известных памятных мест и мемориальных 

объектов края, раскрывать их связь с 

ключевыми событиями Великой 

Отечественной и Второй мировой войны. 

Систематизировать в цифровом формате в 

виде таблицы или инфографики 

информацию различных источников о 

памятных местах и мемориальных 

объектах края, связанных с ключевыми 

событиями Великой Отечественной 

войны, воинским и трудовым героизмом 

советского народа. Давать 

аргументированную оценку историко-

культурной ценности памятных мест и 

мемориальных объектов края, связанных с 

ключевыми событиями Великой 

Отечественной войны, воинским и 

трудовым героизмом советского народа. 

Объяснять необходимость борьбы с 

намеренными искажениями и 

фальсификацией истории Великой 

Отечественной и Второй мировой войны. 

Формулировать и обсуждать предложения  

по сохранению мемориальных объектов 

(реставрации, реконструкции) и развитию 

территорий памятных мест края, 

связанных с ключевыми событиями 
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Великой Отечественной, воинским и 

трудовым героизмом советского народа  

 

 

 

 

 

10  

 

 

 

 

 

 

«Нельзя отложить заботу  о великом и вечном…»   

 

 

 

 

 

3 

Политическое и социально-

экономическое развитие СССР в 

довоенный и послевоенный периоды: 

особенности, успехи и противоречия.  

Памятные места и мемориальные 

объекты  на территории края, связанные  

с деятельностью выдающихся 

политических, государственных, 

общественных деятелей советской 

истории (1917–1991 гг.)Культура СССР в 

довоенный и послевоенный периоды: 

особенности, успехи и противоречия 

развития. Памятные места и 

мемориальные объекты на территории 

края, связанные с деятельностью 

выдающихся деятелей советской 

литературы, архитектуры, живописи, 

театра и кино. Вклад СССР в развитие 

мировой науки и культуры. Важность 

объективного, беспристрастного взгляда 

на историческое прошлое и настоящее.  

Памятные места и мемориальные 

объекты  на территории края, связанные  

с деятельностью выдающихся советских 

ученых, конструкторов и инженеров, 

работников образования и 

здравоохранения   

Объяснять содержание понятий: СССР; 

социальноэкономическое развитие; 

политика; культура. Осуществлять поиск, 

критический анализ и отбор информации, 

раскрывающей содержание основных 

терминов по теме, содержащих сведения о 

памятных местах и мемориальных 

объектах края, связанных  с деятельностью 

известных исторических личностей 1917–

1991 гг.  

Приводить примеры наиболее известных 

памятных мест и мемориальных объектов 

края, раскрывать их связь с важнейшими 

событиями советского периода истории. 

Систематизировать в цифровом формате в 

виде таблицы или инфографики 

информацию различных источников о 

памятных местах и мемориальных 

объектах края, связанных деятельностью 

известных исторических личностей 

советского периода истории. Давать 

аргументированную оценку историко-

культурной ценности памятных мест и 

мемориальных объектов края, связанных с 

деятельностью известных исторических 

личностей советского периода истории.  

 

 

 

 

 

 

11 

  

 

 

 

 

«Герои никогда не умирают…»   

 

 

 

 

 

 

2 

Основные социально-гражданские и 

духовно-нравственные ценности 

современной России. Важность 

противостояния намеренным 

искажениям и фальсификации истории в 

современных условиях.  Мемориальные 

объекты, созданные  в 1992–2020-х гг. в 

Объяснять содержание понятий: героизм; 

ценности; новейший период российской 

истории; общественная жизнь. 

Осуществлять поиск, критический анализ 

и отбор информации, раскрывающей 

содержание основных терминов по теме, 

содержащей сведения о памятных местах и 



102 
 

 память о героях  Великой Отечественной 

войны. Памятные места и мемориальные 

объекты  на территории края, связанные  

с увековечением памяти воинов – героев 

и участников военных действий  и 

освободительных миссий России  в 1992–

2020-х гг. Важность проявления 

уважения к героизму, мужеству и 

самоотверженности граждан независимо 

от сферы их деятельности. 

Государственная практика увековечения 

памяти и награждения граждан  за 

выдающиеся достижения в различных 

сферах общественной жизни.  Памятные 

места и мемориальные объекты  на 

территории края, связанные  с 

увековечением памяти выдающихся 

деятелей политики, науки, культуры 

современной России. 

мемориальных объектах края, 

построенных  в 1992–2020-х гг. и 

посвященных знаковым событиям и 

личностям современной истории России. 

Приводить примеры наиболее известных 

памятных мест и мемориальных объектов 

края, раскрывать их связь с важнейшими 

событиями современной  истории России. 

Систематизировать в цифровом формате в 

виде таблицы или инфографики 

информацию различных источников о 

памятных местах и мемориальных 

объектах края, связанных со знаковыми 

событиями и личностями современной 

истории России. Давать 

аргументированную оценку историко-

культурной ценности памятных мест и 

мемориальных объектов края, связанных 

со знаковыми событиями и личностями 

современной истории России. Объяснять 

особую актуальность борьбы с 

намеренными искажениями и 

фальсификацией истории  в современных 

условиях.  

 

12 

 

«Жив народ, пока жива его историческая 

память»    

 

3 

Проблематика ученической 

конференции:  

современное состояние и перспективы 

развития памятных мест моего края  

Презентация и обсуждение 

индивидуальных учебных исследований 

или проектов, подготовленных в рамках 

тематики программы внеурочной 

деятельности «Памятные места моего 

края»  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 УКП класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

провед. 

Дата  

по факту 



103 
 

1  «Откуда есть пошла…»  - Историческая память и памятные места: понятия, специфика, примеры. 01.09  

2 «…История, вооруженная лопатой» -   Археология как отрасль исторической науки 08.01  

3 «…История, вооруженная лопатой» - Археологическое наследие родного края с древнейших времен до XVI вв. 15.09  

4 «…История, вооруженная лопатой» - Объекты археологического наследия Ульяновской области   XVII–XIХ вв 22.09  

5 «Кто к нам с мечом придет…»  -  Из экспозиции Ульяновского краеведческого музея: Места ратной славы на территории 

Ульяновской области XII–XVII вв.   

29.09  

6 «Кто к нам с мечом придет…» - Государева сторóжа. Из экспозиции Сурского краеведческого музея:  06.10  

7 «Сидя на санях, помыслил я…»  «Колонизация Среднего Поволжья» Из экспозиции Ульяновского краеведческого музея: 13.10  

8 «Сидя на санях, помыслил я…»  Воин, строитель, вельможа. Памятник Богдану Хитрово 20.10  

9 «Сидя на санях, помыслил я..» Симбирские монастыри и храмы XVII - XVIII вв. 27.10  

10 «О, ваши дни благословенны!  Дерзайте…»   «Описание моего владения» - Симбирские рукописи А.Н. Радищева 10.11  

11 «О, ваши дни благословенны!  Дерзайте…» Симбирские годы Ивана Петровича Тургенева 17.11  

12 «О, ваши дни благословенны!  Дерзайте…»  А.С. Пушкин в Симбирской губернии 24.11  

13 «О, ваши дни благословенны!  Дерзайте…»    Описание Н. Палласом Симбирского наместничества. 01.12  

14 «Жизнь свою за други своя…» : «Симбиряне в Крымской войне». Из экспозиции Ульяновского краеведческого музея 08.12  

15 «Жизнь свою за други своя…» Пряников Мефодий - матрос с канонерской лодки «Кореец» (из фондов Тереньгульского 

музея)   

15.12  

16 «Жизнь свою за други своя…»  Георгиевские кавалеры Первой мировой войны Майнского села Зеленец 22.12  

17 «Мой друг, Отчизне посвятим…» Историк государства Российского: Н.М. Карамзин 29.12  

18 «Мой друг, Отчизне посвятим…»  Памятная монета: Выдающиеся личности России - И.А. Гончаров 12.01  

19 «Мой друг, Отчизне посвятим…»  Русский Эдисон Ефим Горин 19.01  

20 «…У ней особенная стать…»  Дворец села Кезьмино  26.01  

21 «…У ней особенная стать…»  Симбирская архитектура XIX века 02.02  

22 «…У ней особенная стать…»  Помещичье-крестьянский ландшафт села Языково 09.02  

23 «Никто не забыт, ничто не забыто» Мемориал на площади 30-летия Победы   16.02  

24 «Никто не забыт, ничто не забыто» Братская могила воинов, умерших в ульяновских госпиталях 01.03  

25 «Никто не забыт, ничто не забыто» Всем, шагнувшим в бессмертие. Памятник Александру Матросову. 15.03  
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26 «Никто не забыт, ничто не забыто»  Памятники вечной Славы ульяновцам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны 

22.03  

27 «Никто не забыт, ничто не забыто»   Ульяновский музей военной техники под открытым небом 05.04  

28 «Нельзя отложить заботу  о великом и вечном…»  Ленинские места в Ульяновске. 12.04  

29 «Нельзя отложить заботу  о великом и вечном…» Ученый-энциклопедист А.Любящев    19.04   

30 «Нельзя отложить заботу о великом и вечном…»  Великий художник земли Симбирской. Дом-музей Аркадия Пластова -  

31 «Герои никогда не умирают…»  Герой России - Дмитрий Кожемякин. 26.04  

32  «Герои никогда не умирают…»  «Ради детей Беслана». Памятник Дмитрию Разумовскому 03.05  

33  «Герои никогда не умирают…»  Народная инициатива: улицы и школы имени героев СВО.  17.05  

34 «Жив народ, пока жива его историческая память» Ученическая конференция   24.05.  

 

10.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Памятные места моего края» (учитель Шабанова Е.М.) 

Пояснительная записка 

При разработке данной программы использовались следующие нормативные документы:  

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с 

дополнениями и изменениями);  

- 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 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 1.Гражданское воспитание:  

-активное участие в жизни местного сообщества, родного края, страны;  

-представление о правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи;  

-неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде;  

2.Патриотическое воспитание:  

-осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

-ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

-уважение к историческому и природному наследию, памятникам, традициям разных народов нашей страны;  

3 Духовно-нравственное воспитание: 

- представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов России; 

- ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора;  

4.Эстетическое воспитание: 
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- восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

-осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

-понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

-осознание ценности жизни; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка 

рефлексии; 

6. Трудовое воспитание:  

-установка на активное участие в решении практических задач в рамках организации, города, края;  

-уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

7. Экологическое воспитание:  

-ориентация на применение знаний из социальных наук для решения задач в области окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры;  

8.Ценность научного познания:  

-ориентация в деятельности на современную систему научных представлений;  

-овладение основными навыками исследовательской деятельности;  

-осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих 

поколений;  

-овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма;  

-формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного общественного сознания. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Универсальные учебные познавательные действия: 

 1 Базовые логические действия:  

-выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- систематизировать и обобщать исторические факты;  

-выявлять характерные признаки исторических явлений;  

-раскрывать причинно-следственные связи событий; 

- сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы;  

2 Базовые исследовательские действия:  

-проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование на основе регионального материала;  

-систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного исследования, определять новизну и обоснованность полученного 

результата; 

3. Работа с информацией:  

-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников;  

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;  

-осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации, извлекать информацию из источника;  

-высказывать суждение о достоверности и значении информации источника. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1.Общение: 
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- участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых оценок;  

-выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 

- публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;  

-осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

2 Совместная деятельность:  

-участвовать в групповых формах работы; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению;  

-планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные исследования и проекты по истории на основе регионального материала;  

-определять свое участие в общей работе, координировать свои действия с другими членами группы, оценивать полученные результаты и свой вклад в 

общую работу  

Универсальные учебные регулятивные действия:  

1.Самоорганизация:  

-ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); --составлять план 

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

-делать выбор и брать ответственность за решение; 

2. Самоконтроль:  

-владеть способами самоконтроля и рефлексии;  

-объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

сложившейся ситуации;  

-вносить коррективы в деятельность;  

-оценивать соответствие результата цели и условиям;  

3. Эмоциональный интеллект:  

-ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

-регулировать способ выражения эмоций;  

4 Принятие себя и других:  

-осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

-признавать свое право на ошибку и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 – целостные представления об историческом пути России и входящих в нее народов, о месте и роли России в мировой истории; 

 – базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной истории;  

– способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого, и современности;  

– умение работать с основными видами современных источников исторической информации и с историческими (аутентичными) письменными, 

изобразительными и вещественными источниками;  

– способность представлять устное и письменное описание событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и их участников, 

основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 

– владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности исторических личностей в отечественной, в том числе региональной 

истории;  

– способность применять исторические знания в общении как основу диалога в поликультурной, многонациональной и многоконфессиональной среде;  

– умение устанавливать взаимосвязь событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими событиями ХХ – начала XXI в.; 
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 – осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей страны и своего региона. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

№п.п Тема Количество 

часов 

Содержание 

1 «Откуда есть пошла…» Историческая 

память и памятные места: понятия, 

специфика, примеры 

1 Историческая память как представления о прошлом, закрепленные в 

схематизированных образах (объективированная память) и в социальной, 

коллективной практике (память в действии). Историческая память как средство 

осознания российской гражданской идентичности. Мемориальные (памятные) 

объекты как один из способов сохранения исторической памяти народа. Памятники, 

ансамбли, достопримечательные (памятные) места как основные виды объектов 

культурного наследия России: общее и особенное. Достопримечательные места как 

культурно-природные территориальные комплексы, имеющие историко-культурную 

ценность. Связь со значимыми историческими процессами/событиями и 

деятельностью выдающихся личностей как главный отличительный признак 

памятного места. Российские объекты из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Объекты природного наследия России как уникальные, особо охраняемые 

территории (заповедные зоны, природные парки, уникальные горы, озера и др.): 

озеро Байкал; вулканы Камчатки; Золотые горы Алтая и др. Объекты культурного 

наследия России как особенно ценные памятники истории и культуры: Московский 

Кремль и Красная площадь; исторический центр СанктПетербурга; Кижский погост 

и др. Важность сохранения объектов природного и культурного наследия России и 

края. Портал открытых данных Министерства культуры Российской Федерации как 

важный источник информации о памятных местах России и края. 

2 «…История, вооруженная лопатой». 

Археологические объекты края, 

связанные со значимыми процессами и 

событиями начального периода истории 

России 

3 Археология как отрасль исторической науки, изучающая прошлое человечества по 

вещественным источникам. Объекты археологического наследия как частично или 

полностью скрытые в земле и под водой следы существования человека в прошлых 

эпохах, включающие все предметы и культурные слои. Электронная 

археологическая карта России как важнейший информационный ресурс для 

изучения археологического наследия страны. Специфика поиска, анализа и отбора 

информации о памятных местах России и края на цифровых археологических картах 

России и регионов. Объекты археологического наследия края до I н.э. (каменный, 

бронзовый, железный века) и связанные с ними процессы и события древнейшей 

истории. Сайты региональных и местных краеведческих музеев как важные 

источники информации для изучения историко-культурного наследия края. 

Важность использования региональных информационных ресурсов в качестве 

источников информации для изучения историко-культурного наследия страны и 

края. Объекты археологического наследия края I–XVI вв. н. э. и связанные с ними 

процессы и события древней и средневековой истории России. Работа с 

традиционными и цифровыми информационными ресурсами: специфика поиска, 

отбора и использования материалов из различных источников информации 
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(учебные, научные, СМИ, «сетевые» и др.). Объекты археологического наследия 

края XVII–XIХ вв. и связанные с ними значимые процессы и события новой 

истории России 

3 «Кто к нам с мечом придет…» Памятные 

места края, связанные с борьбой Руси и 

России с внешними угрозами в XIII–

XVII вв 

2 Портал открытых данных Министерства культуры Российской Федерации как 

важный источник информации о памятных местах России и края. Места ратной 

славы как территории, связанные со значимыми для истории Руси/России военными 

сражениями и включающие в себя мемориальные объекты и фоновые пространства 

(ландшафты). Историческая реконструкция как процесс и результат воссоздания 

события или объекта материальной и духовной культуры определенной 

исторической эпохи, местности. Важность и актуальность исторической 

реконструкции мест ратной памяти. 14 Русские земли под постоянной внешней 

угрозой с Востока и Запада в XIII–XVII: причины, основные события, итоги. 

Наиболее известные места ратной славы, связанные с событиями российской 

истории XIII–XVII вв.: Куликово поле, Бородино и др. Места ратной славы и 

мемориальные объекты на территории края, связанные с борьбой Руси с внешней 

агрессией в XIII–XVI вв. Важность сохранения территории и «фоновых» 

пространств (ландшафтов) памятных мест и достоверной исторической 

реконструкции известных событий. Места ратной славы и мемориальные объекты 

на территории края, связанные с борьбой России против иностранного завоевания и 

за укрепление границ государства в XVII в.  

4 «Сидя на санях, помыслил я…» 

Памятные места края, связанные с 

выдающимися личностями Руси и 

России XII–XVII вв.  

3 Культурное пространство как сфера взаимодействия различных ценностей культуры 

и специфические отношения между людьми, которые воплощаются в материальных 

и духовных носителях и создают своеобразную духовную атмосферу в 

определенную историческую эпоху. Формирование единого культурного 

пространства как духовная основа сохранения прочных связей русских земель в 

период раздробленности (XII–ХV вв.). Вопрос о роли личности в истории и его 

важность для понимания специфики человеческой истории, ее отличия от 

природной эволюции. Памятные места и мемориальные объекты на территории 

края, связанные с деятельностью выдающихся деятелей политики, религии, 

культуры XII–ХV вв. Формирование единого централизованного государства как 

важнейшая тенденция цивилизационного развития России в XVI–XVII вв. Памятные 

места и мемориальные объекты на территории края, связанные с деятельностью 

выдающихся политических и религиозных деятелей XVI–XVII вв. Историческая 

значимость для России вопроса колонизации и освоения новых земель в XVI–XVII 

в. Памятные места и мемориальные объекты на территории края, связанные с 

деятельностью выдающихся землепроходцев, деятелей искусства и науки XVI–XVII 

вв 

5 «О, ваши дни благословенны! 

Дерзайте…» Памятные места края, 

4 Превращение России в империю и особенности имперской политики. Внешняя 

политика России XVIII в.: основные направления и достижения. Памятные места и 

мемориальные объекты на территории края, связанные с важнейшими событиями 
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связанные со знаковыми событиями и 

личностями российской истории XVIII в.  

военной истории России XVIII в. Роль личности в истории страны: специфика 

петровского времени и «эпохи дворцовых переворотов». Памятные места и 

мемориальные объекты на территории края, связанные с деятельностью 

выдающихся политических, военных и религиозных деятелей XVIII в. Эпоха 

Просвещения в России XVIII в.: специфика воплощения западноевропейских идей 

на российской почве. Памятные места и мемориальные объекты на территории края, 

связанные с деятельностью выдающихся деятелей искусства и науки XVIII в. 

Превращение России в одну из ведущих сил системы международных отношений 

как важная тенденция развития страны в XVIII в. Памятные места и мемориальные 

объекты на территории края, связанные с деятельностью выдающихся 

первооткрывателей, исследователей новых земель в XVIII в. 

6 «Жизнь свою за други своя…» Памятные 

места края, связанные с событиями 

военной истории России XIХ – начала 

ХХ в 

3 Россия в системе внешнеполитических отношений XIХ в.: противоречия, 

конфликты, итоги. Отечественная война 1812 г. и Крымская война 1853–1855 гг. как 

ключевые события политической и военной истории России XIX в., как источники 

проявления несгибаемого народного духа и героизма. Места воинской славы и 

мемориальные объекты на территории края, связанные с важнейшими событиями, 

героизмом русской армии и населения во время Отечественной войны 1812 г. и 

освободительного похода русской армии 1813–1815 гг. Места воинской славы и 

мемориальные объекты на территории края, связанные с важнейшими событиями и 

героизмом русской армии в военных кампаниях XIХ в.: война с Турцией за 

независимость Греции; Крымская война; война с Турцией за независимость 

балканских народов. Нарастание глобальных противоречий в мировой политике в 

конце XIХ – начале ХХ в.: причины и главные противоборствующие силы. Роль и 

место России на международной арене до начала, во время и после окончания 

Первой мировой войны. Первая мировая война как судьбоносное событие в истории 

России начала ХХ века. Места воинской славы и мемориальные объекты на 

территории края, связанные с событиями и личностями героев фронта и тыла в годы 

русскояпонской и Первой мировой войн начала ХХ века. 

7 «Мой друг, Отчизне посвятим…» 

Памятные места края, связанные с 

выдающимися личностями истории 

России XIХ – начала ХХ в. 

3 Модернизация как исторический процесс перехода общества от традиционного 

(аграрного) уклада жизни к структуре общества, основанного на индустриальных, 

демократических, урбанистических и светских началах. Политическая, 

экономическая и культурная модернизация России XIХ – начала ХХ в.: причины, 

основные события и результаты. Памятные места и мемориальные объекты на 

территории края, связанные с жизнедеятельностью выдающихся политических, 

военных и религиозных деятелей XIХ – начала ХХ в. Единое мемориальное 

пространство как территория, тесно связанная с биографией и творчеством 

исторической личности, сохранившая основные признаки исторически 

сложившегося культурного и природного ландшафта. Важность мемориального 

пространства для понимания целостности достопримечательного места, его тесной 

связи с биографией и деятельностью исторической личности. «Золотой» и 
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«серебряный» века русской литературы. Выдающиеся достижения российской 

художественной культуры XIХ – начала ХХ в. и ее вклад в развитие мировой 

культуры. Памятные места и мемориальные объекты на территории края, связанные 

с деятельностью выдающихся деятелей литературы и искусства России XIХ – 

начала ХХ в. 17 Влияние процесса модернизации на развитие научных воззрений на 

природу и общество. Достижения российской науки XIХ – начала ХХ в. Памятные 

места и мемориальные объекты на территории края, связанные с деятельностью 

выдающихся российских ученых, первооткрывателей и исследователей новых 

земель XIХ – начала ХХ в 

8 «…У ней особенная стать…» Культурно-

природные ландшафты края, связанные с 

важнейшими социально-экономическими 

и культурными процессами в истории 

России (XV — начала XХ в.) 

3 Культурно-природный ландшафт как пространство, на котором наглядно 

представлено совместное творчество человека и природы, отражены многолетние 

процессы традиционной организации окружающей человека среды. Культурно-

природные ландшафты как отражение культурного многообразия, социальной 

неоднородности, экономической многоукладности российского общества. Примеры 

наиболее распространенных в России видов ландшафтов: земледельческо-

промысловый и охотничий ландшафт Русского Севера; помещичье-крестьянский 

ландшафт средней полосы России; промышленный ландшафт Урала, Центрально-

Промышленного и Северо-Западного районов России. Памятные места России и 

края – выдающиеся образцы монастырского ландшафта (XV–XIХ вв.). 

Православные, буддистские, исламские природноархитектурные комплексы и 

связанные с ними значимые исторические процессы/события. Традиционное 

(аграрное) и индустриальное общество: основные признаки и специфика проявления 

на российской почве. Памятные места России и края – выдающиеся образцы 

традиционных поселенческопромыслового ландшафта (XVI–XIХ вв.) и помещичье-

крестьянского ландшафта (XVIII – начала XХ в.) Индустриализация в России и 

связанные с ней изменения в культуре и образе жизни населения. Памятные места 

России и края – выдающиеся образцы промыслового и промышленного ландшафта 

протоиндустриальной и индустриальной эпохи (XVIII — первой половины XХ в.) 

9 «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Памятные места края, связанные с 

героизмом советских людей в годы 

Великой Отечественной войны (1941–

1945 гг.) ( 

4 Особенности цивилизационного развития России в советский период истории 

(1917–1991 гг.): коммунистическая идеология, плановая экономика, политическая 

сверхцентрализация, социальное государство. Создание СССР и его роль на 

международной арене 1920–1930-х гг. Причины Второй мировой войны. Фашизм 

как агрессивная антигуманная идеология, основу которой составляют идеи расового 

неравенства и воинствующего национализма, неприятие демократии и 

захватническая внешняя политика. Великая Отечественная война как крупнейший 

вооруженный конфликт в истории человечества и судьбоносное событие 

российской истории. Места воинской славы и мемориальные объекты на территории 

края, связанные с военными событиями и боевым героизмом в годы Великой 

Отечественной войны (1941–1945 гг.). Вклад СССР в разгром фашистской 

Германии. Важность недопущения намеренного искажения и фальсификации 
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истории Второй мировой войны. Памятные места и мемориальные объекты на 

территории края, связанные с увековечиванием памяти выдающихся 

государственных деятелей, военачальников и воинов – героев Великой 

Отечественной войны. Вопрос о личном и коллективном вкладе в победу над 

врагом. Важность недопущения односторонности в оценках исторических событий 

и процессов. Памятные места и мемориальные объекты на территории края, 

связанные с увековечиванием героизма тружеников тыла в годы Великой 

Отечественной войны. Итоги Великой Отечественной войны и историческая цена 

Победы советского народа над фашизмом. Важность сохранения памятных мест и 

проявления уважения к памяти героев, участников и жертв войны. Памятные места 

и мемориальные объекты на территории края, связанные с увековечиванием памяти 

советских людей – жертв фашизма 

10 «Нельзя отложить заботу о великом и 

вечном…» Памятные места края, 

связанные с выдающимися личностями 

советской истории (1917–1991 гг.)  

3 Политическое и социально-экономическое развитие СССР в довоенный и 

послевоенный периоды: особенности, успехи и противоречия. Памятные места и 

мемориальные объекты на территории края, связанные с деятельностью 

выдающихся политических, государственных, общественных деятелей советской 

истории (1917–1991 гг.) Культура СССР в довоенный и послевоенный периоды: 

особенности, успехи и противоречия развития. Памятные места и мемориальные 

объекты на территории края, связанные с деятельностью выдающихся деятелей 

советской литературы, архитектуры, живописи, театра и кино. Вклад СССР в 

развитие мировой науки и культуры. Важность объективного, беспристрастного 

взгляда на историческое прошлое и настоящее. Памятные места и мемориальные 

объекты на территории края, связанные с деятельностью выдающихся советских 

ученых, конструкторов и инженеров, работников образования и здравоохранения. 

11 «Герои никогда не умирают…» 

Памятные места края, связанные с 

именами героев и выдающихся 

личностей современной России (1992–

2020-е гг.)  

2 Основные социально-гражданские и духовно-нравственные ценности современной 

России. Важность противостояния намеренным искажениям и фальсификации 

истории в современных условиях. Созданные в новейший период российской 

истории мемориальные объекты в память героев Великой Отечественной войны и 

их историкокультурное значение: мемориально-музейный комплекс «Парк Победы 

на Поклонной горе» (г. Москва); памятник Матросу и Солдату (г. Севастополь); 

мемориал «Защитникам неба» (г. Тула) и др. Памятные места и мемориальные 

объекты на территории края, связанные с увековечением памяти воинов – героев и 

участников военных действий и освободительных миссий России в 1992–2020-х гг. 

20 Важность проявления уважения к героизму, мужеству и самоотверженности 

граждан, независимо от сферы их деятельности. Государственная практика 

увековечения памяти и награждения граждан за выдающиеся достижения в 

различных сферах общественной жизни. Памятные места и мемориальные объекты 

на территории края, связанные с увековечением памяти выдающихся деятелей 

политики, науки, культуры современной России.  
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12 «Жив народ, пока жива его историческая 

память». Ученическая конференция 

3 Современное состояние и перспективы развития памятных мест моего края 

13 ИТОГО 34  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п.п Тема Количество 

часов 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

1 . «Откуда есть пошла…» 1 Мемориальные (памятные) объекты как 

один из способов сохранения исторической 

памяти народа. Памятники, ансамбли, 

достопримечательные (памятные) места как 

основные виды объектов культурного 

наследия России: общее и особенное. Связь 

со значимыми историческими событиями и 

личностями как признак памятного места. 

Объекты природного и культурного 

наследия России: примеры, признаки, 

важность их сохранения. Портал открытых 

данных Министерства культуры Российской 

Федерации как важный источник 

информации о памятных местах России и 

края 

Объяснять содержание понятий: историческая 

память; мемориальные объекты; памятник; 

ансамбль; памятное (достопримечательное) 

место; объект природного наследия; объект 

культурного наследия. Осуществлять поиск, 

критический анализ и отбор информации, 

раскрывающей содержание основных 

терминов по теме, содержащей сведения об 

основных объектах природного и культурного 

наследия России. Приводить примеры, 

объяснять различие объектов природного и 

культурного наследия России. Давать 

аргументированную оценку тезису о 

необходимости сохранения исторической 

памяти для народа и конкретного человека 

2 «…История, вооруженная 

лопатой» 

3 Электронная археологическая карта России 

как важнейший информационный ресурс для 

изучения археологического наследия России 

и края. 

Объекты археологического наследия края до 

I н. э. (каменный, бронзовый, железный 

века) и связанные с ними процессы и 

события древнейшей истории 

Сайты региональных и местных 

краеведческих музеев как важные источники 

информации для изучения историко-

культурного наследия края. Объекты 

археологического наследия края I–XVI вв. н. 

э. и связанные с ними процессы и события 

древней и средневековой истории России 

Работа с традиционными и цифровыми 

информационными ресурсами: специфика 

Объяснять содержание понятий: археология; 

объект археологического наследия; памятник 

истории и культуры. Осуществлять поиск, 

критический анализ и отбор информации, 

раскрывающей содержание основных 

терминов по теме, сообщающей сведения об 

объектах археологического наследия России и 

края. Приводить примеры известных объектов 

архитектурного наследия России и края, 

раскрывать связь объектов со значимыми 

процессами и событиями истории России на 

начальном этапе. Систематизировать в 

цифровом формате в виде таблицы или 

инфографики информацию различных 

источников об объектах археологического 

наследия края. Давать аргументированную 

оценку историкокультурной ценности 
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поиска, отбора и использования материалов. 

Объекты археологического наследия края 

XVII–XIХ вв. и связанные с ними значимые 

процессы и события новой истории России 

объектов археологического наследия края, 

степени их сохранности. Формулировать и 

обсуждать предложения по сохранению 

(реставрации, реконструкции) и развитию 

территорий, на которых расположены объекты 

археологического наследия края 

3 «Кто к нам с мечом придет…» 2 Русские земли под постоянной внешней 

угрозой с Востока и Запада в XIII–XVII вв.: 

причины, основные события, итоги. 

Наиболее известные места ратной славы, 

связанные с событиями российской истории 

XIII–XVII вв. Места ратной славы и 

мемориальные объекты на территории края, 

связанные с борьбой Руси с внешней 

агрессией в XIII–XVI вв 

Важность сохранения территории и 

«фоновых» пространств (ландшафтов) 

памятных мест и достоверной исторической 

реконструкции известных событий. Места 

ратной славы и мемориальные объекты на 

территории края, связанные с борьбой 

России против иностранного завоевания и за 

укрепление границ государства в XVII в 

Объяснять содержание понятий: рать; места 

ратной славы; фоновое пространство; 

историческая реконструкция. Осуществлять 

поиск, критический анализ и отбор 

информации, раскрывающей содержание 

основных терминов по теме, содержащей 

сведения о местах ратной славы и 

мемориальных объектах края, связанных с 

борьбой Руси/России за независимость и 

укрепление своих границ в XIII–XVII вв. 

Приводить примеры наиболее известных мест 

ратной славы России и края, раскрывать связь 

памятных мест и мемориальных объектов края 

со значимыми процессами и событиями в 

истории XIII–XVII вв. Систематизировать в 

цифровом формате в виде таблицы или 

инфографики информацию различных 

источников о местах ратной славы и 

мемориальных объектах края, связанных с 

военной историей Руси/России XIII–XVII вв. 

Давать аргументированную оценку 

историкокультурной ценности мест ратной 

славы и мемориальных объектов края, 

связанных с военной историей Руси/России 

XIII–XVII вв. Формулировать и обсуждать 

предложения по сохранению мемориальных 

объектов (реставрации, реконструкции) и 

развитию территорий мест ратной славы края 

4 «Сидя на санях, помыслил я…» 3 Формирование единого культурного 

пространства как духовная основа 

сохранения прочных связей русских земель 

в период раздробленности (XII–ХV вв.). 

Памятные места и мемориальные объекты 

на территории края, связанные с 

Объяснять содержание понятий: 

раздробленность; единое централизованное 

государство; культурное пространство; 

историческая личность. Осуществлять поиск, 

критический анализ и отбор информации, 

раскрывающей содержание основных 
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деятельностью выдающихся деятелей 

политики, религии, культуры XII–ХV вв. 

Формирование единого централизованного 

государства как важнейшая тенденция 

цивилизационного развития России в XVI–

XVII вв. Памятные места и мемориальные 

объекты на территории края, связанные с 

деятельностью выдающихся политических и 

религиозных деятелей XVI–XVII вв 

Историческая значимость для России 

вопроса колонизации и освоения новых 

земель в XVI–XVII в. Памятные места и 

мемориальные объекты на территории края, 

связанные с деятельностью выдающихся 

землепроходцев, деятелей искусства и науки 

XVI–XVII вв. 

терминов по теме, содержащей сведения о 

памятных местах и мемориальных объектах 

края, связанных с деятельностью известных 

исторических личностей XII–XVII вв. 

Приводить примеры наиболее известных 

памятных мест и мемориальных объектов 

края, раскрывать их связь со значимыми 

процессами и событиями в истории XII–XVII 

вв. Систематизировать в цифровом формате в 

виде таблицы или инфографики информацию 

различных источников о памятных местах и 

мемориальных объектах края, связанных с 

деятельностью известных исторических 

личностей XII–XVII вв. Давать 

аргументированную оценку 

историкокультурной ценности памятных мест 

и мемориальных объектов края, связанных с 

деятельностью известных исторических 

личностей XII–XVII вв. Формулировать и 

обсуждать предложения по сохранению 

мемориальных объектов (реставрации, 

реконструкции) и развитию территорий 

памятных мест края, связанных с 

жизнедеятельностью известных исторических 

личностей XII–XVII вв. 

5 «О, ваши дни благословенны! 

Дерзайте…» 

4 Превращение России в империю и 

особенности имперской политики. 

Памятные места и мемориальные объекты 

на территории края, связанные с 

важнейшими событиями военной истории 

России XVIII в.  

Роль личности в истории страны: специфика 

петровского времени и «эпохи дворцовых 

переворотов». Памятные места и 

мемориальные объекты на территории края, 

связанные с деятельностью выдающихся 

политических, военных и религиозных 

деятелей XVIII в. 

Эпоха Просвещения в России XVIII в.: 

специфика воплощения западноевропейских 

Объяснять содержание понятий: империя; 

регулярная армия; имперская политика; эпоха 

дворцовых переворотов; Просвещение. 

Осуществлять поиск, критический анализ и 

отбор информации, раскрывающей 

содержание основных терминов по теме, 

содержащей сведения о памятных местах и 

мемориальных объектах края, связанных с 

событиями военной истории России и 

деятельностью известных исторических 

личностей XVIII в. Приводить примеры 

наиболее известных памятных мест и 

мемориальных объектов края, раскрывать их 

связь со значимыми событиями военной 

истории России, а также деятельностью 
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идей на российской почве. Памятные места 

и мемориальные объекты на территории 

края, связанные с деятельностью 

выдающихся деятелей искусства и науки 

XVIII в. 

Превращение России в одну из ведущих сил 

системы международных отношений как 

важная тенденция развития страны в XVIII 

в. Памятные места и мемориальные объекты 

на территории края, связанные с 

деятельностью выдающихся 

первооткрывателей, исследователей и 

освоителей новых земель XVIII в 

известных исторических личностей XVIII в. 

Систематизировать в цифровом формате в 

виде таблицы или инфографики информацию 

различных источников о памятных местах и 

мемориальных объектах края, связанных со 

значимыми событиями военной истории 

России и жизнедеятельностью известных 

исторических личностей XVIII в. Давать 

аргументированную оценку 

историкокультурной ценности памятных мест 

и мемориальных объектов края, связанных со 

значимыми событиями военной истории 

России и деятельностью известных 

исторических личностей XII–XVII вв. 

Формулировать и обсуждать предложения по 

сохранению мемориальных объектов 

(реставрации, реконструкции) и развитию 

территорий памятных мест края, связанных с 

со значимыми событиями военной истории 

России и деятельностью известных 

исторических личностей XVIII в. 

6 «Жизнь свою за други своя…» 3 Россия в системе внешнеполитических 

отношений XIХ в.: противоречия, 

конфликты, итоги. Места воинской славы и 

мемориальные объекты на территории края, 

связанные с важнейшими событиями, 

героизмом русской армии и населения во 

время Отечественной войны 1812 г. и 

европейского освободительного похода 

1813–1815 гг. 

Места воинской славы и мемориальные 

объекты на территории края, связанные с 

важнейшими событиями и героизмом 

русской армии в военных кампаниях XIХ в.: 

война с Турцией за независимость Греции; 

Крымская война; война с Турцией за 

независимость балканских народов 

Нарастание глобальных противоречий в 

мировой политике в конце XIХ – начале ХХ 

в. Роль и место России на международной 

Объяснять содержание понятий: 

Отечественная война; Крымская война; 

Первая мировая война; места воинской славы. 

Осуществлять поиск, критический анализ и 

отбор информации, раскрывающей 

содержание основных терминов по теме, 

содержащей сведения о местах воинской 

славы и мемориальных объектах края, 

связанных с событиями военной истории 

России XIХ – начала ХХ в. Приводить 

примеры наиболее известных мест воинской 

славы и мемориальных объектов края, 

раскрывать их связь со значимыми событиями 

военной истории России XIХ – начала ХХ в. 

Систематизировать в цифровом формате в 

виде таблицы или инфографики информацию 

различных источников о местах воинской 

славы и мемориальных объектах края, 

связанных со значимыми событиями военной 
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арене до начала, во время и после окончания 

Первой мировой войны. Места воинской 

славы и мемориальные объекты на 

территории края, связанные с событиями и 

личностями героев фронта и тыла в годы 

русско-японской и Первой мировой войн 

начала ХХ в. 

истории России XIХ – начала ХХ в. Давать 

аргументированную оценку 

историкокультурной ценности мест воинской 

славы и мемориальных объектов края, 

связанных со значимыми событиями военной 

истории России XIХ – начала ХХ в. 

Формулировать и обсуждать предложения по 

сохранению мемориальных объектов 

(реставрации, реконструкции) и развитию 

территорий памятных мест края, связанных с 

со значимыми событиями военной истории 

России XIХ – начала ХХ в. 

7 «Мой друг, Отчизне посвятим…» 3 Политическая, экономическая и культурная 

модернизация России XIХ – начала ХХ в.: 

причины, основные события и результаты. 

Памятные места и мемориальные объекты 

на территории края, связанные с 

деятельностью выдающихся политических, 

военных и религиозных деятелей XIХ – 

начала ХХ в. 

Понятие «единое мемориальное 

пространство» и его важность для 

понимания целостности 

достопримечательного места, его тесной 

связи с биографией и деятельностью 

исторической личности. Памятные места и 

мемориальные объекты на территории края, 

связанные с деятельностью выдающихся 

деятелей литературы и искусства России 

XIХ – начала ХХ в 

Влияние процесса модернизации на 

развитие научных воззрений на природу и 

общество. Памятные места и мемориальные 

объекты на территории края, связанные с 

деятельностью выдающихся российских 

ученых, первооткрывателей и 

исследователей новых земель XIХ – начала 

ХХ в 

 

Объяснять содержание понятий: 

модернизация; единое мемориальное 

пространство; мемориальный комплекс. 

Осуществлять поиск, критический анализ и 

отбор информации, раскрывающей 

содержание основных терминов по теме, 

содержащей сведения о памятных местах и 

мемориальных объектах края, связанных с 

деятельностью известных исторических 

личностей XIХ – начала ХХ в. Приводить 

примеры наиболее известных памятных мест и 

мемориальных объектов края, раскрывать их 

связь с деятельностью известных 

исторических личностей XIХ – начала ХХ в. 

Систематизировать в цифровом формате в 

виде таблицы или инфографики информацию 

различных источников о памятных местах и 

мемориальных объектах края, связанных с 

деятельностью известных исторических 

личностей XIХ – начала ХХ в. Давать 

аргументированную оценку 

историкокультурной ценности памятных мест 

и мемориальных объектов края, связанных с 

деятельностью известных исторических 

личностей XIХ – начала ХХ в. Формулировать 

и обсуждать предложения по сохранению 

мемориальных объектов (реставрации, 

реконструкции) и развитию территорий 
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памятных мест края, связанных с 

деятельностью известных исторических 

личностей XIХ – начала ХХ в. 

 

8 «…У ней особенная стать…» 3 Культурно-природные ландшафты как 

отражение культурного многообразия, 

социальной неоднородности, экономической 

многоукладности российского общества. 

Памятные места России и края – 

выдающиеся образцы монастырского 

ландшафта (XV–XIХ вв.). Православные, 

буддистские, исламские природно 

архитектурные комплексы и связанные с 

ними значимые исторические 

процессы/события 

Традиционное (аграрное) и индустриальное 

общество: основные признаки и специфика 

проявления на российской почве. Памятные 

места России и края – выдающиеся образцы 

традиционных поселенческо-промыслового 

ландшафта (XVI – XIХ вв.) и помещичье-

крестьянского ландшафта (XVIII – начала 

XХ в. 

Индустриализация в России и связанные с 

ней изменения в культуре и образе жизни 

населения 

Памятные места России и края – 

выдающиеся образцы промыслового и 

промышленного ландшафта 

протоиндустриальной и индустриальной 

эпохи (XVIII – первой половины XХ в. 

Объяснять содержание понятий: культурно-

природный ландшафт; многоукладность; 

традиционное общество; индустриальное 

общество. Осуществлять поиск, критический 

анализ и отбор информации, раскрывающей 

содержание основных терминов по теме, 

содержащих сведения о памятных местах 

края, являющихся образцами монастырского, 

поселенческо-промыслового, помещичье-

крестьянского и промышленного ландшафтов 

XV – начала XХ в. Приводить примеры 

наиболее известных памятных мест, 

являющихся образцами монастырского, 

поселенческо-промыслового, помещичье-

крестьянского и промышленного ландшафтов, 

раскрывать их связь с важнейшими 

социально-экономическими и культурными 

процессами XV – начала XХ в. 

Систематизировать в цифровом формате в 

виде таблицы или инфографики информацию 

различных источников о памятных местах, 

являющихся образцами монастырского, 

поселенческо-промыслового, помещичье-

крестьянского и промышленного ландшафтов. 

Давать аргументированную оценку 

историкокультурной ценности памятных мест, 

являющихся образцами монастырского, 

поселенческопромыслового, помещичье-

крестьянского и промышленного ландшафтов. 

Формулировать и обсуждать предложения по 

сохранению мемориальных объектов 

(реставрации, реконструкции) и развитию 

территорий памятных мест края, являющихся 

образцами монастырского, поселенческо-

промыслового, помещичье-крестьянского и 

промышленного ландшафтов 
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9 . «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

4 Особенности цивилизационного развития 

России в советский период истории (1917–

1991 гг.). Причины Второй мировой и 

Великой отечественной войны. Места 

воинской славы и мемориальные объекты на 

территории края, связанные с военными 

событиями и боевым героизмом в годы 

Великой Отечественной войны (1941–1945 

гг.) 

Вклад СССР в разгром фашистской 

Германии. Важность недопущения 

намеренного искажения и фальсификации 

истории Второй мировой войны. Памятные 

места и мемориальные объекты на 

территории края, связанные с 

увековечиванием памяти выдающихся 

государственных деятелей, военачальников 

и воинов – героев Великой Отечественной 

войны Вопрос о личном и коллективном 

вкладе в победу над врагом. Важность 

недопущения односторонности в оценках 

исторических событий и процессов. 

Памятные места и мемориальные объекты 

на территории края, связанные с 

увековечиванием героизма тружеников тыла 

в годы Великой Отечественной войны 

Итоги Великой Отечественной войны и 

историческая цена победы советского 

народа над фашизмом. Важность сохранения 

памятных мест и проявления уважения к 

памяти героев, участников и жертв войны. 

Памятные места и мемориальные объекты 

на территории края, связанные с 

увековечиванием памяти советских людей – 

жертв фашизма 

Объяснять содержание понятий: советская 

история; Вторая мировая война; фашизм; 

Великая Отечественная война; фальсификация 

истории. Осуществлять поиск, критический 

анализ и отбор информации, раскрывающей 

содержание основных терминов по теме, 

содержащих сведения о памятных местах и 

мемориальных объектах края, связанных с 

военными событиями и увековечиванием 

памяти героев фронта, тыла и жертв фашизма 

в годы Великой Отечественной войны. 

Приводить примеры наиболее известных 

памятных мест и мемориальных объектов 

края, раскрывать их связь с ключевыми 

событиями Великой Отечественной и Второй 

мировой войны. Систематизировать в 

цифровом формате в виде таблицы или 

инфографики информацию различных 

источников о памятных местах и 

мемориальных объектах края, связанных с 

ключевыми событиями Великой 

Отечественной войны, воинским и трудовым 

героизмом советского народа. Давать 

аргументированную оценку 

историкокультурной ценности памятных мест 

и мемориальных объектов края, связанных с 

ключевыми событиями Великой 

Отечественной войны, воинским и трудовым 

героизмом советского народа. Объяснять 

необходимость борьбы с намеренными 

искажениями и фальсификацией истории 

Великой Отечественной и Второй мировой 

войны. Формулировать и обсуждать 

предложения по сохранению мемориальных 

объектов (реставрации, реконструкции) и 

развитию территорий памятных мест края, 

связанных с ключевыми событиями Великой 

Отечественной, воинским и трудовым 

героизмом советского народа 
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10 . «Нельзя отложить заботу о 

великом и вечном…» 

3 Политическое и социально-экономическое 

развитие СССР в довоенный и 

послевоенный периоды: особенности, 

успехи и противоречия. 

Памятные места и мемориальные объекты 

на территории края, связанные с 

деятельностью выдающихся политических, 

государственных, общественных деятелей 

советской истории (1917–1991 гг. 

Культура СССР в довоенный и 

послевоенный периоды: особенности, 

успехи и противоречия развития. Памятные 

места и мемориальные объекты на 

территории края, связанные с деятельностью 

выдающихся деятелей советской 

литературы, архитектуры, живописи, театра 

и кино 

Вклад СССР в развитие мировой науки и 

культуры. Важность объективного, 

беспристрастного взгляда на историческое 

прошлое и настоящее. Памятные места и 

мемориальные объекты на территории края, 

связанные с деятельностью выдающихся 

советских ученых, конструкторов и 

инженеров, работников образования и 

здравоохранения 

Объяснять содержание понятий: СССР; 

социальноэкономическое развитие; политика; 

культура. Осуществлять поиск, критический 

анализ и отбор информации, раскрывающей 

содержание основных терминов по теме, 

содержащих сведения о памятных местах и 

мемориальных объектах края, связанных с 

деятельностью известных исторических 

личностей 1917–1991 гг. Приводить примеры 

наиболее известных памятных мест и 

мемориальных объектов края, раскрывать их 

связь с важнейшими событиями советского 

периода истории. Систематизировать в 

цифровом формате в виде таблицы или 

инфографики информацию различных 

источников о памятных местах и 

мемориальных объектах края, связанных 

деятельностью известных исторических 

личностей советского периода истории. 

Давать аргументированную оценку 

историкокультурной ценности памятных мест 

и мемориальных объектов края, связанных с 

деятельностью известных исторических 

личностей советского периода истории. 

Формулировать и обсуждать предложения по 

сохранению мемориальных объектов 

(реставрации, реконструкции) и развитию 

территорий памятных мест края, связанных с 

деятельностью известных исторических 

личностей советского периода истории 

11 . «Герои никогда не умирают…» 2 Основные социально-гражданские и 

духовно-нравственные ценности 

современной России. Важность 

противостояния намеренным искажениям и 

фальсификации истории в современных 

условиях. Мемориальные объекты, 

созданные в 1992–2020-х гг. в память о 

героях Великой Отечественной войны. 

Памятные места и мемориальные объекты 

на территории края, связанные с 

Объяснять содержание понятий: героизм; 

ценности; новейший период российской 

истории; общественная жизнь. Осуществлять 

поиск, критический анализ и отбор 

информации, раскрывающей содержание 

основных терминов по теме, содержащей 

сведения о памятных местах и мемориальных 

объектах края, построенных в 1992–2020-х гг. 

и посвященных знаковым событиям и 

личностям современной истории России. 
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увековечением памяти воинов – героев и 

участников военных действий и 

освободительных миссий России в 1992–

2020-х гг 

Важность проявления уважения к героизму, 

мужеству и самоотверженности граждан 

независимо от сферы их деятельности. 

Государственная практика увековечения 

памяти и награждения граждан за 

выдающиеся достижения в различных 

сферах общественной жизни. Памятные 

места и мемориальные объекты на 

территории края, связанные с увековечением 

памяти выдающихся деятелей политики, 

науки, культуры современной России 

Приводить примеры наиболее известных 

памятных мест и мемориальных объектов 

края, раскрывать их связь с важнейшими 

событиями современной истории России. 

Систематизировать в цифровом формате в 

виде таблицы или инфографики информацию 

различных источников о памятных местах и 

мемориальных объектах края, связанных со 

знаковыми событиями и личностями 

современной истории России. Давать 

аргументированную оценку историко-

культурной ценности памятных мест и 

мемориальных объектов края, связанных со 

знаковыми событиями и личностями 

современной истории России. 

Объяснять особую актуальность борьбы с 

намеренными искажениями и фальсификацией 

истории в современных условиях. 

Формулировать и обсуждать предложения по 

сохранению мемориальных объектов 

(реставрации, реконструкции) и развитию 

территорий памятных мест края, связанных со 

знаковыми событиями и личностями 

современной истории Росси 

12 «Жив народ, пока жива его 

историческая память» 

3 Проблематика ученической конференции: 

современное состояние и перспективы 

развития памятных мест моего кра 

Презентация и обсуждение индивидуальных 

учебных исследований или проектов, 

подготовленных в рамках тематики 

программы внеурочной деятельности 

«Памятные места моего края» 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОГО КУРСА 

№п.п. Дата по 

плану 

Дата 

фактически 

Тема Количество 

часов 

Примечание 

1 06.09.23  «Откуда есть пошла…» Историческая память и памятные места: понятия, 

специфика, примеры 

1  

2 13.09.23 

20.09.23 

27.09.23 

 «…История, вооруженная лопатой». Археологические объекты края, связанные со 

значимыми процессами и событиями начального периода истории России 

3  

3 04.10.23 

11.10.23 

 «Кто к нам с мечом придет…» Памятные места края, связанные с борьбой Руси и 

России с внешними угрозами в XIII–XVII вв 

2  
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4 18.10.23 

25.1023 

08.11.23 

 «Сидя на санях, помыслил я…» Памятные места края, связанные с выдающимися 

личностями Руси и России XII–XVII вв. 

3  

5 15.11.23 

22.11.23 

29.11.23 

06.12.23 

 «О, ваши дни благословенны! Дерзайте…» Памятные места края, связанные со 

знаковыми событиями и личностями российской истории XVIII в.  

4  

6 13.12.23 

20.12.23 

27.12.23 

 «Жизнь свою за други своя…» Памятные места края, связанные с событиями 

военной истории России XIХ – начала ХХ в 

3  

7 10.01.24 

17.01.24 

24.01.24 

 «Мой друг, Отчизне посвятим…» Памятные места края, связанные с выдающимися 

личностями истории России XIХ – начала ХХ в. 

3  

8 31.01.24 

07.02.24 

14.02.24 

 «…У ней особенная стать…» Культурно-природные ландшафты края, связанные с 

важнейшими социально-экономическими и культурными процессами в истории 

России (XV — начала XХ в.) 

3  

9 21.02.24 

28.02.24 

06.03.24 

13.03.24 

 «Никто не забыт, ничто не забыто» Памятные места края, связанные с героизмом 

советских людей в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) ( 

4  

10 20.03.24 

03.04.24 

10.04.24 

 «Нельзя отложить заботу о великом и вечном…» Памятные места края, связанные с 

выдающимися личностями советской истории (1917–1991 гг.)  

3  

11 17.04.24 

24.04.24 

 «Герои никогда не умирают…» Памятные места края, связанные с именами героев 

и выдающихся личностей современной России (1992–2020-е гг.)  

2  

12 08.05.24 

15.05.24 

22.05.24 

 «Жив народ, пока жива его историческая память». Ученическая конференция 3  

 

11. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Проектно-исследовательская деятельность: гуманитарное направление» (учитель 

Герман У.В.) 

Пояснительная записка 

Актуальность и назначение программы. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования с учетом выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочной деятельности  Это позволяет обеспечить 

единство обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного образования: не только на уроке, но и за его пределами  

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 
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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: 

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, дискуссия, мозговой штурм, 

решение кейсов, упражнение на отработку организаторских навыков, коммуникативные и деловые игры, самостоятельная работа школьников, 

индивидуальные консультации педагога, конкурс, итоговая научно-практическая конференция  Кроме того, формы занятий предполагают сочетание 

индивидуальной и групповой работы школьников, предоставляют им возможность проявить и развить самостоятельность.  

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ 
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Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций программы воспитания. Это позволяет на практике соединить 

обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать ее не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие 

ребенка, что проявляется в: 

приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в рабочей программе 

воспитания; 

возможности комплектования разновозрастных групп для организации проектно-исследовательской деятельности школьников (воспитательное значение 

таких групп отмечается в рабочей программе воспитания); 

высокой степени самостоятельности школьников в проектно-исследовательской деятельности, что является важным компонентом воспитания 

ответственного гражданина; 

ориентации школьников на подчеркиваемую рабочей программой воспитания социальную значимость реализуемой ими деятельности, в частности их 

проектов и исследований; 

интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих их большую вовлеченность в совместную с педагогом и другими детьми деятельность 

и возможность образования на ее основе детско-взрослых общностей, ключевое значение которых для воспитания подчеркивается Примерной 

программой воспитания  

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГА ПО ПРОГРАММЕ 

На каждом этапе работы над проектом (исследованием) школьник вправе рассчитывать на помощь педагога  А педагог должен быть готов такую помощь 

оказать  Делать это нужно крайне деликатно: не подменяя своим трудом труд ребенка, не лишая его самостоятельности, не гонясь за результатом ради 

результата  Результат проектно-исследовательской деятельности — это забота школьника, а развитие личности школьника — забота педагога, 

педагогический результат   

Примерная схема действий педагога 

1. Объяснение школьникам особенностей их работы на предстоящем этапе. Предупреждение возможных сложностей. Обращение к примерам из 

уже реализованных детских проектов или исследований.  

2. Индивидуальные консультации для школьников, которые в них нуждаются.  

3. Совместный анализ с ребенком той части работы, которая была выполнена им на данном этапе  Подчеркивание успехов школьника и сильных 

сторон его работы  Обращение внимания на слабые стороны  Предложение исправить, скорректировать, усилить их  Лучше, если сначала попытку 

анализа ребенок предпримет самостоятельно, затем при помощи других детей (если этот анализ проводится не индивидуально, а в группе, и при условии, 

что автор будет не против), а затем уже с педагогом  

4. Повторный анализ результатов работы на данном этапе и подготовка к работе на следующем  

Таким образом, шаг за шагом школьник при поддержке учителя осуществляет проектно-исследовательскую деятельность — где-то ошибаясь, где-то 

преуспевая, и самое главное — обучаясь на своих ошибках и благодаря своим успехам  

Оценить результаты проектно-исследовательской деятельности школьников можно в процессе защиты ими подготовленных работ в рамках школьной 

научно-практической конференции  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ПРОЕКТНО-ИССДЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ» (ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Личностные результаты 

В сфере гражданского воспитания: 
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готовность к разнообразной совместной деятельности в рамках реализуемого проекта или исследования, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в предусмотренной проектом гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, чьими работами 

пользуется школьник во время проведения исследования или с которыми он вступает во взаимодействие во время реализации проекта; 

активное участие посредством реализации социально ориентированных исследований или проектов в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны.  

В сфере патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к исследованию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, к истории и современному состоянию российских гуманитарных наук; 

ценностное отношение историческому и природному наследию, памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, к науке и 

достижениям российских ученых-гуманитариев — историков, психологов, социологов, педагогов. В сфере духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, возникающих в процессе реализации проектов или исследований, 

осознание важности морально- этических принципов в деятельности исследователя; готовность в процессе работы над проектом или исследованием 

оценивать собственное поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства В сфере эстетического 

воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, изучаемым или используемым в ходе проектно-исследовательской деятельности, к традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства  

коммуникации и самовыражения. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни как главного предмета 

гуманитарных исследований и важнейшего ориентира для проектных работ; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, связанным с 

реализуемым школьником социальным проектом или публичной защитой собственного исследования, осмысляя собственный опыт проектно-

исследовательской деятельности и выстраивая дальнейшие цели относительно профессионального будущего. 

В сфере трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность в рамках реализуемых индивидуальных 

или групповых проектов; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения знания, полученного в ходе исследования  

В сфере экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из гуманитарных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды  

В сфере понимания ценности научного познания: ориентация в проектно-исследовательской деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством научного и практического познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
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освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

компетентности через практическую проектную и исследовательскую деятельность (в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других); 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, формулировать собственные исследовательские или проектные идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать 

свое развитие; умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий  

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учетом предложенной 

учебно-исследовательской или учебно-проектной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи;  

использовать вопросы как исследовательский инструмент; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений  

и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному плану 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 исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,  

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации; эффективно систематизировать информацию  

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной проектной или исследовательской работы при решении конкретной практической 

или научной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
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принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, планировать организацию совместной работы, определять собственную 

роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть групповой проектной или исследовательской работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать собственные действия с другими членами команды; 

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

3. Овладение универсальными регулятивными действиями владеть приемами самоорганизации при осуществлении исследовательской и проектной 

работы (выявление проблемы, требующей решения); составлять план действий и определять способы решения; владеть приемами самоконтроля — 

осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных результатов исследовательской или проектной работы; 

вносить коррективы в работу с учетом выявленных ошибок,возникших трудностей  

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы курса внеурочной деятельности (основное общее образование) представлены с учетом специфики 

содержания гуманитарных предметных областей, затрагиваемых в ходе проектно-исследовательской деятельности школьников  

Русский язык: 

извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею, свободное пользование лингвистическими словарями, справочной 

литературой, в том числе информационно-справочными системами в электронной форме; 

осуществление выбора языковых средств для создания устного или письменного высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 

обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств 

в соответствии с ситуацией и сферой общения; осознанное расширение речевой практики; овладение основными нормами современного русского 

литературного языка. 

Литература: 

умение участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

умение использовать словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники 

в библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применение ИКТ, соблюдение правил информационной безопасности.  

Иностранный язык: 

участие в исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с использованием иноязычных материалов; 

использование иноязычных словарей и справочников, в том числе информационно-справочных систем в электронной форме История: 

овладение историческими понятиями и их использование для решения исследовательских и проектных задач; умение выявлять существенные черты и 

характерные признаки исторических событий, явлений, процессов; умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

умение находить и критически анализировать для решения  

исследовательской задачи исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; умение соотносить извлеченную информацию с информацией из других источников при изучении исторических 

событий, явлений, процессов; 

умение привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками. 
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Обществознание: 

освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, о характерных чертах 

общества, о содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы; 

умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак классификации) социальные объекты, явления, 

процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, характеризовать их существенные признаки, элементы и основные функции; 

умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных 

сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; 

умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных  

объектов, явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства, связи политических потрясений и социально-экономических 

кризисов в государстве; 

умение использовать полученные знания для объяснения сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; 

овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных 

типов, жанров, назначения в целях решения различных исследовательских или проектных задач; 

овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, аудиовизуальной) по теме проекта или исследования из 

различных адаптированных источников и публикаций средств массовой информации с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 

сети Интернет; 

умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных источников и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании 

поведения человека, личным социальным опытом; умение, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

приобретение опыта использования полученных знаний в практической проектной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРОЕКТНО-ИССДЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ГУМАНИТАРНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ» (ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Введение в проектно-исследовательскую деятельность (4 ч) 

Открытия и изобретения в нашей жизни  Любопытство и желание помочь людям как двигатели прогресса  Детские мечты школьников и педагога об 

открытиях и изобретениях, первые попытки их реализации — наивные и реалистичные, смешные и серьезные, удачные и неудачные  Мир взрослых как 

мир, построенный на проектах и исследованиях  Курс внеурочной деятельности «Проектно-исследовательская деятельность» как возможность воплотить 

детские мечты и подготовиться к успешной взрослой жизни.   

Суть проектно-исследовательской деятельности — решение актуальной исследовательской или практической проблемы, с которой сталкиваются люди; 

возможность получить (хотя бы отчасти) новое знание или создать (хотя бы отчасти) новый продукт, который поможет решить эту проблему  Два вида 

проектно-исследовательской деятельности: деятельность, направленная на получение нового знания (исследование), и деятельность, направленная на 

создание нового практического продукта (проект)  Признаки проектно-исследовательской деятельности школьников: направленность на решение 

сложной практической или исследовательской проблемы, требующей совершения поэтапных действий; предложение нового или отчасти нового решения 

этой проблемы; получение результата в виде нового или отчасти нового (усовершенствованного) продукта / нового или отчасти нового (дополненного) 

знания, помогающего решить эту проблему; сложность или невозможность предопределения результата; самостоятельность выполнения с возможностью 

обратиться за консультациями к взрослым. Индивидуальные и групповые проекты и исследования.  
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Особенности занятий в рамках курса «Проектно-исследовательская деятельность»: творчество и ориентация на получение конкретного результата 

работы, максимум посильной самостоятельности, сочетание индивидуальной работы и коллективного обсуждения ее этапов, мотивирующая и 

консультативная роль педагога.   

Индивидуальные взгляды, интересы, увлечения школьника как основа выбора направления проектно-исследовательской деятельности, повышающая 

вероятность ее успеха. 

Примеры исследовательских проблем в гуманитарной сфере (в том числе те, которые ранее решались другими школьниками) и соответствующие им 

возможные направления исследовательской деятельности  Коммуникативная игра «Никто не знает, что я…», направленная на рефлексию и презентацию 

школьником своих взглядов, интересов и увлечений  Деловая игра-карусель «Проблемы, которые я хотел бы решить», направленная на определение 

школьником предварительного спектра исследовательских проблем, которые кажутся ему важными и посильными для решения в рамках 

исследовательской деятельности  Совместное обсуждение в группе предложенных школьниками проблем, поддержка педагогом по возможности каждого 

ребенка, акцентирование внимания на перспективных направлениях исследовательской деятельности, связанных с предложенными школьниками 

проблемами, замечания относительно труднорешаемых или малоактуальных проблем.  

Примеры практических проблем в гуманитарной сфере (в том числе те, которые ранее решались другими школьниками) и соответствующие им 

возможные направления проектной деятельности  Виды проектов, которые подразумевают создание конкретного продукта, необходимого людям  Проект 

как дело или мероприятие для других: творческие, социальные, экологические, краеведческие, трудовые, спортивные проекты  Проект как 

преобразование виртуальной или реальной среды: создание сайта, оформление классной комнаты или пришкольной территории, создание наглядных 

пособий и т  п  Проект как инициирование новых видов деятельности: создание школьной медиастудии, организация танцевальных перемен в школе, 

создание игротеки для малышей и т  п  Консультации для школьников по вопросу определения проблемы, которую они хотели бы попытаться решить, и 

выбора соответствующего ей направления проектной или исследовательской деятельности.  

Общий замысел проектно-исследовательской работы (6 ч) 

Этапы работы над проектом или исследованием: выбор темы, обоснование актуальности выбранной темы, формулировка цели и задач, разработка 

гипотезы (для исследовательских работ) или описание предполагаемых свойств создаваемого продукта (для проектных работ), решение поставленных 

задач, формулирование выводов о полученных результатах, итоговое оформление текста с описанием проведенного исследования или реализованного 

проекта, защита работы  

Выбор темы проектной или исследовательской работы  Требования к выбираемой теме будущего исследования или проекта: личная заинтересованность 

в теме, отражение в теме проблемы, которую школьник хочет решить, простота, четкость, однозначность, непротиворечивость формулировки темы  

Тривиальность, многословие, наукообразие, избыток иноязычных аналогов слов русского языка как наиболее распространенные ошибки в 

формулировании темы исследовательских или проектных работ  Примеры удачных и неудачных тем исследовательских и проектных работ в 

гуманитарной сфере, в том числе тех, над которыми ранее работали другие школьники  Практикум: групповая работа «Коротко обо всем» — 

формулировка школьниками тем на основе предложенных педагогом исследовательских (1-я группа) или практических (2-я группа) проблем  

Консультации (в режиме личных и/или онлайн-встреч) для школьников по вопросу выбора темы проекта или исследования, а также первоначального 

замысла его реализации   

Аргументация актуальности работы как важный социальный навык, дающий возможность взрослому человеку реализовать интересы, отстаивать свои 

взгляды, добиваться целей, находить единомышленников и продвигать результаты собственного труда  Примеры из бизнеса, политики, культуры, науки, 

демонстрирующие успех аргументации в том или ином начинании  Обоснование актуальности исследовательской или проектной работы: в чем суть 

решаемой в ходе работы проблемы, почему ее нужно решать, в чем будет новизна предлагаемого решения, кому поможет это решение, чем новое 

решение может быть полезно  Научная актуальность как важность и полезность пополнения недостающих знаний об изучаемом объекте или явлении или 
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новом взгляде на изучаемый объект или явление  Как описать актуальность исследовательской работы  Социальная актуальность как важность и 

полезность решения той или иной практической задачи для конкретных людей (целевой аудитории проекта)  Как определить целевую аудиторию 

проекта, возраст и масштаб аудитории, ориентация проекта на потребности аудитории  Примеры удачных и неудачных обоснований актуальности тем 

исследовательских и проектных работ в гуманитарной сфере, в том числе тех, над которыми ранее работали другие школьники  Обучающая игра «Кому 

это надо?» — работа в микрогруппах: определение адресата и обоснование актуальности тем, предложенных группами друг другу  Консультации (в 

режиме личных и/или онлайн встреч) для школьников по вопросу обоснования актуальности выбранной темы исследования или проекта, а также 

замысла его реализации  

Цель как идеальный, мысленно представленный результат исследовательской или проектной работы  Требования к цели: краткость, конкретность, 

достижимость, проверяемость ее достижения  Примеры удачных и неудачных формулировок целей исследований и проектов  Задачи исследовательской 

и проектной работы  Отличие задач от цели, соотношение цели и задач  Задачи как отражение этапов предстоящей работы, как преодолеваемые 

препятствия на пути к достижению цели  Поступательность и поэтапность формулируемых задач  Примеры удачных и неудачных формулировок задач 

исследований и проектов  Гипотеза в исследовательской работе и модель описания создаваемого продукта в проектной работе  Гипотеза как описанное в 

общих чертах предположение о будущих результатах исследовательской работы, как предполагаемая новая информация, которую школьник планирует 

получить в ходе исследования  Описание предполагаемых свойств создаваемого в ходе проектной работы продукта  Примеры удачных и неудачных 

гипотез и моделей  Консультации (в режиме личных и/или онлайн-встреч) для школьников по вопросу целей, задач и гипотез / описания предполагаемых 

свойств создаваемого продукта, сформулированных ими для своих исследовательских/проектных работ  Консультации для школьников (по запросу) по 

вопросу первых шагов реализации проекта или исследования  

Реализация замысла проектно-исследовательской работы (14 ч). 

Исследовательская и проектная работа как поэтапное решение поставленных задач и описание сделанного  Приоритет самостоятельной работы 

школьника  Общий план работы: поэтапная самостоятельная работа школьника над решением поставленных задач; совместный анализ во время 

индивидуальных консультаций с педагогом той части работы школьника, которая была выполнена им на каждом этапе; разбор успехов и неудач 

школьника; предложения педагога по исправлению или корректировке работы; помощь педагога (по запросу школьника) в преодолении имеющихся у 

школьника затруднений; повторный анализ результатов работы на данном этапе и подготовка к работе на следующем этапе; параллельное ознакомление 

школьников с необходимыми нюансами реализации проекта или исследования  Консультации для школьников (по запросу, в режиме личных и/или 

онлайн-встреч) по возникающим у детей идеям, затруднениям, сомнениям в реализации их проектных или исследовательских работ  

Проблемы и потребности людей как исходный посыл для создания проекта  Инструменты изучения проблемных зон  Опросы как инструменты 

конкретизации проблемы  Составление опросников  Открытые и закрытые опросы  Выбор аудитории для опроса  Гугл-формы и их создание  Способы 

обработки полученных данных  Обратная связь от целевой аудитории в ходе реализации проекта и после его окончания  Механизмы получения обратной 

связи  Непосредственные и опосредованные методы получения обратной связи  Коррекция краткосрочных проектов в зависимости от обратной связи  

Коррекция долгосрочных проектов в зависимости от обратной связи: создание регулирующих механизмов и инструментов  Негативная обратная связь от 

аудитории: как правильно ее воспринимать и как с ней работать  Консультации для школьников (по запросу, в режиме личных и/или онлайн-встреч) по 

возникающим у детей идеям, затруднениям, сомнениям в реализации их проектных работ  

Обзор литературы и анализ литературы: отличие одного от другого  Анализ разработанности проблемы в научной литературе как важная часть 

настоящего исследования  Этика исследователя  Плагиат и цитирование высказываний других авторов  Правила оформления ссылок на использованную 

литературу  Консультации для школьников (по запросу, в режиме личных и/или онлайн-встреч) по возникающим у детей идеям, затруднениям, 

сомнениям в реализации их исследовательских работ  



130 
 

Способы реализации проекта  План работы как исходная точка реализации проекта  Признаки хорошего плана работы  Формулировка конкретных этапов 

работы  Требования к результатам каждого этапа работы  Дедлайны и их значение  Визуализация плана и реализация задач  Что делать, если «не 

получается»  Организация собственной работы над индивидуальным проектом  Организация работы проектной группы над групповым проектом: 

распределение поручений в группе в зависимости от особенностей исполнителей, исполнительские и организаторские поручения, сопровождение 

выполнения исполнительского поручения, привлечение специалистов не из состава проектной группы  Как стать хорошим организатором? Консультации 

для школьников (по запросу, в режиме личных и/или онлайн-встреч) по возникающим у детей идеям, затруднениям, сомнениям в реализации их 

проектных работ  

Методы проведения исследования  Анализ исторических источников (для исторических работ), критика источника, тенденциозность источника  Контент-

анализ  Анкетный опрос, правила составления опросников и этика проведения опроса, офлайн- и онлайн-опросы  Метод фокус-группы и правила беседы 

с ее участниками  Эксперимент  Особенности проведения эксперимента в гуманитарной сфере, этика экспериментатора  Оформление результатов  

Консультации для школьников (по запросу, в режиме личных и/или онлайн-встреч) по возникающим у детей идеям, затруднениям, сомнениям в 

реализации их исследовательских работ  

Авторский путь реализации задуманного проекта  1-й этап: проверка готовности к реализации задуманного  Демонстрация замысла проекта нескольким 

представителям целевой группы  Доработка проекта по итогам данного тестирования  Определение запасных вариантов в случае изменения 

обстоятельств реализации проекта  Намеренная мысленная проверка на прочность «А что если…»  2-й этап: предстартовая подготовка  Работа с 

проектной группой (если в реализации проекта задействовано несколько человек) по всему содержанию проекта, определение возможных страховок и 

замен  Подготовка необходимого оборудования  Настрой проектной группы  Определение способов связи членов проектной группы в случае реализации 

проекта как дела или мероприятия  3 этап: старт проекта  Педагогическое сопровождение проекта  Обратная связь от целевой аудитории  Консультации 

для школьников (по запросу, в режиме личных и/или онлайн-встреч) по возникающим у детей идеям, затруднениям, сомнениям в реализации их 

проектных работ  Сопровождение реализации проекта школьника  

Авторское видение изучаемого объекта или явления: его возможного устройства, характерных признаков, особенностей функционирования, причин 

появления, этапов развития, последствий, классификации, связей с другими объектами или явлениями, внутренних закономерностей и т  п  Гуманитарное 

исследование как авторское видение изучаемого объекта или явления, представленное в его описательной модели  Модель как рассмотренный с 

определенной точки зрения упрощенный образ объекта — его интерпретация, где выделены существенные элементы объекта и определены ключевые 

связи между ними  Особенность гуманитарного исследования — трудность или невозможность объективного описания реальности, тенденциозность и 

субъективность исследовательского взгляда, гипотетичность предлагаемой исследователем описательной модели изучаемого им объекта или явления  

Возможность сосуществования различных описательных моделей одного и того же объекта или явления, то есть множества его интерпретаций  

Консультации для школьников (по запросу, в режиме личных и/или онлайн-встреч) по возникающим у детей идеям, затруднениям, сомнениям в 

реализации их исследовательских работ  

Оформление итогов проектно-исследовательской работы (10 ч) 

Анализ сделанного (групповое обсуждение): что удалось, что не удалось, почему не удалось, что можно было улучшить или сделать иначе, определение 

возможного последействия проекта или перспектив исследования, предложения по возможному развитию, улучшению, совершенствованию проекта или 

исследования  Описание проделанной проектной или исследовательской работы как способ самоанализа и возможность передать другим людям свои 

опыт и знание  Структура и правила оформления текста описания проектной или исследовательской работы: тема, актуальность, цель, задачи, гипотеза 

(для исследовательских работ) или описание предполагаемых свойств создаваемого продукта (для проектных работ), описание (возможно, разбитое на 

параграфы) процесса решения поставленных задач, заключение с формулированием выводов о полученных результатах, список использованной 
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литературы (для исследовательских работ)  Консультации для школьников (в режиме личных и/или онлайн-встреч) по вопросу оформления текста 

выполненных проектных или исследовательских работ  

Защита проектной или исследовательской работы как возможность приобрести полезный навык публичного выступления, отстаивания и продвижения 

собственных идей  Мультимедийное сопровождение защиты, правила создания мультимедийной презентации в доступных компьютерных программах  

Правила и секреты публичного выступления: грамотная речь, темп речи и дикция, мимика и жесты, краткость и яркие примеры, уместный юмор, 

внешний вид и умение держать себя перед аудиторией  Особенности предстоящей научно-практической конференции школьников и проводимого в ее 

рамках конкурса проектно-исследовательских работ  Критерии оценки проектно-исследовательской работы школьника  Консультации для школьников (в 

режиме личных и/или онлайн-встреч) по вопросу публичной защиты своих проектных или исследовательских работ  

Научно-практическая конференция школьников Торжественное открытие конференции Объявление регламента работы конференции и выступлений 

школьников Объявление регламента конкурса проектно-исследовательских работ школьников, проводимого в рамках конференции Выступления авторов 

проектов и исследований Вопросы авторам и выступления с комментариями со стороны других школьников, педагогов, приглашенных специалистов 

Работа жюри конкурса   

Подведение итогов конференции Благодарности. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема Основное содержание Деятельность школьников 

Введение в проектно-исследовательскую деятельность (4 ч) 

На пороге интересных открытий (1 ч) Открытия и изобретения в нашей жизни. Любопытство и желание помочь 

людям как двигатели прогресса. Детские мечты школьников и педагога об 

открытиях и изобретениях, первые попытки их реализации — наивные и 

реалистичные, смешные и серьезные, удачные и неудачные. Мир 

взрослых как мир, построенный на проектах и исследованиях. Курс 

внеурочной деятельности «Проектно-исследовательская деятельность» как 

возможность воплотить детские мечты и подготовиться к успешной 

взрослой жизни. 

Суть проектно-исследовательской деятельности — решение актуальной 

исследовательской или практической проблемы, с которой сталкиваются 

люди; возможность получить (хотя бы отчасти) новое знание или создать 

(хотя бы отчасти) новый продукт, который поможет решить эту 

проблему. Два вида проектно-исследовательской деятельности: 

деятельность, направленная на получение нового знания (исследование), и 

деятельность, направленная на создание нового практического продукта 

(проект). Признаки проектно-исследовательской деятельности школьников: 

направленность на решение сложной практической или 

исследовательской проблемы, требующей совершения поэтапных действий; 

предложение нового или отчасти нового решения этой проблемы; получение 

результата в виде нового или отчасти нового (усовершенствованного) 

продукта / нового или отчасти нового (дополненного) 

знания, помогающего решить эту проблему; сложность или 

Знакомство с основами 

проектно-исследовательской 

деятельности. Обсуждение ее 

роли в жизни человека и 

общества. Участие в общей 

беседе о мечтах, планах на 

будущее и детском опыте 

открытий и изобретений 
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невозможность предопределения результата; самостоятельность выполнения 

с возможностью обратиться за консультациями к взрослым. 

Индивидуальные и групповые проекты и исследования. 

Особенности занятий в рамках курса «Проектно-исследовательская 

деятельность»: творчество и ориентация на 

получение конкретного результата работы, максимум посильной 

самостоятельности, сочетание индивидуальной работы и коллективного 

обсуждения ее этапов, мотивирующая и консультативная роль педагога. 

Где найти свой интерес и принести 

пользу людям: возможные направления 

исследовательской деятельности (1 ч) 

Индивидуальные взгляды, интересы, увлечения школьника как основа 

выбора направления проектно-исследовательской деятельности, 

повышающая вероятность успеха. 

Примеры исследовательских проблем в гуманитарной сфере (в том числе те, 

которые ранее решались другими школьниками) и соответствующие им 

возможные направения исследовательской деятельности. 

Коммуникативная игра «Никто не знает, что я…», направленная на 

рефлексию и презентацию школьником своих взглядов, интересов и 

увлечений. Деловая игра-карусель «Проблемы, которые я хотел бы 

решить», направленная на определение школьником предварительного 

спектра исследовательских проблем, которые кажутся ему важными и 

посильными для решения в рамках исследовательской деятельности. 

Совместное обсуждение в группе предложенных школьниками проблем, 

поддержка педагогом по возможности каждого ребенка, акцентирование 

внимания на перспективных направлениях исследовательской деятельности, 

связанных с предложенными школьниками проблемами, замечания 

относительно труднорешаемых или малоактуальных проблем. 

Знакомство с примерами 

исследовательских проблем, 

которые могут быть решены 

или решались другими 

школьниками в рамках 

исследовательской 

деятельности. Участие в 

коммуникативной игре «Никто 

не знает, что я…»: работа в 

кругу — завершение тезиса 

из названия игры с 

перечислением 1—3 самых 

значимых и мало известных 

другим школьникам 

собственных увлечений или 

интересов. Участие в деловой 

игре 

«Проблемы, которые я хотел 

бы решить»: работа в парах — 

высказывание собственной 

позиции по актуальным 

проблемам, которые 

могут быть решены в рамках 

исследовательской 

деятельности, получение 

обратной связи в виде советов 

или предложений от партнера, 

выслушивание позиции 

партнера по проблемам, 

которые хотелось бы решать 

ему, помощь партнеру в виде 

советов или предложений, 



133 
 

смена пары и т. д. 

Общее итоговое обсуждение 

предлагаемых школьниками 

проблем, требующих решения в 

рамках исследовательской 

деятельности, поиск 

сильных и слабых сторон 

предлагаемых для решения 

проблем, корректное и 

уважительное по отношению 

к другим высказывание 

предложений и замечаний 

Где найти свой интерес и принести 

пользу людям: возможные направления 

проектной деятельности (1 ч) 

Примеры практических проблем в гуманитарной сфере (в том числе те, 

которые ранее решались другими школьниками) и соответствующие им 

возможные направления проектной деятельности. Виды проектов, которые 

подразумевают создание конкретного продукта, необходимого 

людям. 

Проект как дело или мероприятие для других: творческие, социальные, 

экологические, краеведческие, трудовые, спортивные проекты. 

Проект как преобразование виртуальной или реальной среды: 

создание сайта, оформление классной комнаты или пришкольной 

территории, создание наглядных пособий и т. п. 

Проект как инициирование новых видов деятельности: создание школьной 

медиастудии, организация танцевальных перемен в школе, создание 

игротеки для малышей и т. п. 

Знакомство с проектами 

различных видов. Участие в 

мозговом штурме по выдви- 

жению идей конкретных 

проектов по каждому из 

предложенных педагогом 

видов 

Индивидуальные консультации (1 ч) Консультации для школьников по вопросу определения проблемы, которую 

они хотели бы попытаться решить, и выбора соответствующего ей 

направления проектной или исследовательской деятельности 

Вопросы школьника педагогу 

по поводу выбора направления 

проектной или 

исследовательской 

деятельности. 

Формулирование своих 

интересов в сфере проектной 

или исследовательской 

деятельности. Описание 

конкретных практических 

или исследовательских 

проблем, требующих, по 

мнению школьника, решения. 

Аргументация необходимости и 
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возможности их решения 

оригинальным 

способом. Согласование 

направления проектной или 

исследовательской 

деятельности с педагогом 

Общий замысел проектно-исследовательской работы (6 ч) 

Как одной фразой сказать обо всем: 

формулируем тему работы (1 ч) 

Этапы работы над проектом или исследованием: выбор темы, обоснование 

актуальности выбранной темы, формулировка цели и задач, разработка 

гипотезы (для исследовательских работ) или описание предполагаемых 

свойств создаваемого продукта (для проектных работ), решение 

поставленных задач, формулирование выводов о полученных результатах, 

итоговое оформление текста с описанием проведенного исследования или 

реализованного проекта, защита работы. 

Выбор темы проектной или исследовательской работы. Требования к 

выбираемой теме будущего исследования или проекта: личная 

заинтересованность в теме, отражение в теме проблемы, которую школьник 

хочет решить, простота, четкость, однозначность, непротиворечивость 

формулировки темы. 

Тривиальность, многословие, наукообразие, избыток иноязычных аналогов 

слов русского языка как наиболее распространенные ошибки в 

формулировании темы исследовательских или проектных работ. Примеры 

удачных и неудачных тем исследовательских и проектных работ в 

гуманитарной сфере, в том числе тех, над которыми ранее работали другие 

школьники. 

Практикум: групповая работа «Коротко обо всем» — формулировка 

школьниками тем на основе предложенных педагогом исследовательских (1-

я группа) или практических (2-я группа) проблем 

Знакомство с правилами 

выбора и формулировки 

темы исследования или 

проекта. Обсуждение 

примеров тем исследователь- 

ских и проектных работ, над 

которыми ранее работали 

другие школьники, дискус- 

сия об их сильных и слабых 

сторонах. Работа в группах 

(метод мозгового штурма): 

формулировка тем на основе 

предложенных исследова- 

тельских или практических 

проблем 

Индивидуальные консультации (1 ч) Консультации (в режиме личных и/или онлайн-встреч) для школьников по 

вопросу выбора темы проекта или исследования, а также первоначального 

замысла его реализации 

Вопросы школьника педагогу 

на понимание или уточнение 

отдельных аспектов 

выбора темы проекта или 

исследования. Формулирование 

школьником нескольких 

вариантов темы своего 

проекта или исследования. 

Их обоснование. Беседа с 

педагогом по вопросам 

грамотности формулировки 

темы, ее соответствия 
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собственным интересам и 

уровню подготовки, 

адекватности отражения в ней 

той проблемы, которую школь- 

ник хотел бы решить. 

Согласование темы проект- 

ной или исследовательской 

работы с педагогом. 

Обсуждение с педагогом 

первоначального замысла 

реализации проекта или 

исследования 

Кому и зачем нужна моя работа: 

обосновываем актальность (1 ч) 

Аргументация актуальности работы как важный социальный навык, дающий 

возможность взрослому человеку реализовывать интересы, отстаивать свои 

взгляды, добиваться целей, находить единомышленников и продвигать 

результаты собственного труда. Примеры из бизнеса, политики, культуры, 

науки, демонстрирующие успех аргументации в том или ином начинании. 

Обоснование актуальности исследовательской или проектной работы: в чем 

суть решаемой в ходе работы проблемы, почему ее нужно решать, в чем 

новизна предлагаемого решения, кому поможет это решение, чем новое 

решение может быть полезно. 

Научная актуальность как важность и полезность пополнения недостающих 

знаний об изучаемом объекте или явлении, или новом взгляде на изучаемый 

объект или явление. 

Как описать актуальность исследовательской работы. Социальная 

актуальность как важность и полезность решения той или иной 

практической задачи для конкретных людей (целевой аудитории проекта). 

Как определить целевую аудиторию проекта, возраст и масштаб аудитории, 

ориентация проекта на потребности аудитории. 

Примеры удачных и неудачных обоснований актуальности тем 

исследовательских и проектных работ в гуманитарной сфере, в том числе 

тех, над которыми ранее работали другие школьники. 

Обучающая игра «Кому это надо?» — работа в микрогруппах: определение 

адресата и обоснование актуальности тем, предложенных группами друг 

другу 

Знакомство с правилами 

обоснования актуальности 

работы. Обсуждение с 

другими школьниками и 

педагогом роли убедительной 

аргументации в продвижении 

проекта или исследования. 

Обсуждение приме- 

ров описаний актуальности 

исследовательских и проектных 

работ, над которыми 

ранее работали другие 

школьники, дискуссия об их 

сильных и слабых сторонах. 

Участие в деловой игре: 

придумывание тем проектов 

и исследований для группы-

партнера и определение 

адресата и обоснование 

актуальности тем, приду- 

манных группой-партнером 

Индивидуальные консультации (1 ч) Консультации (в режиме личных и/или онлайн-встреч) для 

школьников по вопросу обоснования актуальности выбран- 

ной темы исследования или проекта, а также замысла его 

реализации 

Вопросы школьника педагогу 

— на понимание или 

уточнение отдельных 

аспектов обоснования 

актуальности своей работы. 
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Беседа с педагогом по 

вопросам обоснования 

актуальности. 

Продолжение обсуждения с 

педагогом замысла реализации 

проекта или исследования 

Заглянем в будущее: ставим цель, задачи 

и разрабатываем исследовательскую 

гипотезу или описываем 

предполагаемые свойства создаваемого 

продукта (1 ч) 

Цель как идеальный, мысленно представленный результат 

исследовательской или проектной работы. Требования к цели: краткость, 

конкретность, достижимость, проверяемость достижения. 

Примеры удачных и неудачных формулировок целей исследований и 

проектов. 

Задачи исследовательской и проектной работы. Отличие задач от цели, 

соотношение цели и задач. Задачи как отражение этапов предстоящей 

работы, как преодолеваемые препятствия на пути к достижению цели. 

Поступательность и поэтапность формулируемых задач. Примеры удачных и 

неудачных формулировок задач исследований и проектов. 

Гипотеза в исследовательской работе и модель описания создаваемого 

продукта в проектной работе. Гипотеза как описанное в общих чертах 

предположение о будущих результатах исследовательской работы, как 

предполагаемая новая информация, которую школьник планирует 

получить в ходе исследования. Описание предполагаемых свойств 

создаваемого в ходе проектной работы продукта. 

Примеры удачных и неудачных гипотез и моделей 

Знакомство с правилами и 

примерами постановки 

цели, задач, разработки 

исследовательской гипотезы 

или описания предполагаемых 

свойств создаваемого 

продукта. Участие в дискуссии 

о сильных и слабых 

сторонах приводимых 

педагогом примеров из 

проектных и исследовательских 

работ, выполненных 

другими школьниками 

Индивидуальные консультации (1 ч) Консультации (в режиме личных и/или онлайн-встреч) для школьников по 

вопросу целей, задач и гипотез / описания предполагаемых свойств 

создаваемого продукта, сформулированных ими для своих 

исследовательских/проектных работ. Консультации для школьников (по 

запросу) по вопросу первых шагов реализации проекта или исследования 

Вопросы школьника педагогу 

— на понимание или 

уточнение отдельных 

аспектов целеполагания, 

определения задач, гипотезы / 

описаний предполагаемых 

свойств создаваемого 

продукта. Формулирование 

школьником цели, задач и 

гипотезы / описания 

предполагаемых свойств 

создаваемого продукта 

исследования / проекта. Их 

обоснование. Беседа с 

педагогом по 

вопросам грамотности 
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формулировок и согласование 

окончательного варианта. 

Обсуждение с педагогом 

первых шагов реализации 

проекта или исследования 

Реализация замысла проектно-исследовательской работы (14 ч) 

Шаг за шагом: этапы и общаясхема 

работы над основной частью проекта и 

исследования (1 ч) 

Исследовательская и проектная работа как поэтапное решение поставленных 

задач и описание сделанного. Приоритет самостоятельной работы 

школьника. Общий план работы: поэтапная самостоятельная работа 

школьника над решением поставленных задач; совместный анализ во время 

индивидуальных консультаций с педагогом той части работы школьника, 

которая была выполнена им на каждом ее этапе; разбор успехов и неудач 

школьника; предложения педагога по исправлению или корректировке 

работы; помощь педагога (по запросу школьника) в преодолении 

имеющихся у школьника затруднений; повторный анализ результатов 

работы на данном этапе и подготовка к работе на следующем этапе; 

параллельное ознакомление школьников с необходимыми нюансами 

реализации проекта или исследования 

Знакомство с основными 

этапами реализации замысла 

проектной или 

исследовательской работы. 

Вопросы 

школьника педагогу о 

предстоящем самостоятельном 

периоде работы над 

проектом или исследованием, 

режиме консультаций, 

возможностях офлайн- 

и онлайн-консультаций. 

Согласование сроков 

предоставления работ, 

очередности и времени 

консультаций 

Индивидуальные консультации (1 ч) Консультации для школьников (по запросу, в режиме личных и/или онлайн-

встреч) по возникающим у детей идеям, затруднениям, сомнениям в 

реализации их проектных или исследовательских работ 

Вопросы школьника педагогу 

— на понимание или 

уточнение отдельных аспектов, 

реализуемых ими проектов или 

исследований. 

Высказывание и аргументация 

своих идей, затруднений, 

сомнений, связанных с 

работой. 

Согласование позиций 

Как лучше понять проблемы и 

потребности тех, на кого ориентирован 

проект: изучение целевой 

аудитории проекта (1 ч) 

Проблемы и потребности людей как исходный посыл для создания проекта. 

Инструменты изучения проблемных зон. Опросы как инструменты 

конкретизации проблемы. 

Составление опросников. Открытые и закрытые опросы. Выбор аудитории 

для опроса. Гугл-формы и их создание. Способы обработки полученных 

данных. 

Обратная связь от целевой аудитории в ходе реализации проекта и после его 

окончания. Механизмы получения обратной связи. Непосредственные и 

Практикум по составлению 

опросника для определения 

потребностей целевой 

аудитории. Практикум 

получения обратной связи от 

аудитории 
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опосредованные методы получения обратной связи. Коррекция 

краткосрочных проектов в зависимости от обратной связи. Коррекция 

долгосрочных проектов в зависимости от обратной связи: создание 

регулирующих механизмов и инструментов. Негативная обратная связь от 

аудитории: как правильно ее воспринимать и как с ней работать 

Индивидуальные консультации (1 ч) Консультации для школьников (по запросу, в режиме личных и/или онлайн-

встреч) по возникающим у детей идеям, затруднениям, сомнениям в 

реализации их проектных работ 

Вопросы школьника педагогу 

— на понимание или 

уточнение отдельных 

аспектов реализуемых ими 

проектов. Высказывание и 

аргументация своих идей, 

затруднений, сомнений, 

связанных с работой. 

Согласование позиций 

Как не открыть Америку и не изобрести 

велосипед: изучение научной 

литературы по проблеме исследования 

(1 ч) 

Обзор литературы и анализ литературы: отличие одного от другого. Анализ 

разработанности проблемы в научной литературе как важная часть 

настоящего исследования. Этика исследователя. Плагиат и цитирование 

высказываний других авторов. Правила оформления ссылок на 

использованную литературу 

Знакомство с жанром 

анализа научной литературы. 

Дискуссия о культуре 

цитирования: «Идея 

принадлежит всем или ее 

автору?» 

Практикум: оформление 

цитирований и ссылок на 

использованную литературу в 

рамках предложенных 

педагогом кейсов 

Индивидуальные консультации (1 ч) Консультации для школьников (по запросу, в режиме личных и/или онлайн-

встреч) по возникающим у детей идеям, затруднениям, сомнениям в 

реализации их исследовательских работ 

Вопросы школьника педагогу 

— на понимание или 

уточнение отдельных 

аспектов реализуемых ими 

исследований. Высказывание и 

аргументация своих идей, 

затруднений, сомнений, 

связанных с работой. 

Согласование позиций 

Как сделать проект успешным: 

поговорим о способах его 

реализации (1 ч) 

Способы реализации проекта. План работы как исходная точка реализации 

проекта. Признаки хорошего плана работы. Формулировка конкретных 

этапов работы. Требования к результатам каждого этапа работы. Дедлайны и 

их значение. Визуализация плана и реализация задач. Что делать, если «не 

получается». Организация собственной работы над индивидуальным 

Создание карты дедлайнов 

по проекту. 

Учебное упражнение на 

расстановку сил в проектной 

группе в зависимости от 

личностных особенностей 
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проектом. Организация работы проектной группы над групповым проектом: 

распределение поручений в группе в зависимости от особенностей 

исполнителей, исполнительские и организаторские поручения, 

сопровождение выполнения исполнительского поручения, привлечение 

специалистов не из состава проектной группы. Как стать хорошим 

организатором. 

каждого участника («Ваша 

проектная группа решила 

организовать танцевальную 

разминку на перемене для 

ребят начальной школы: 

распределите задачи в вашей 

группе между 

шестиклассником, который 

любит музыку 

и танцевать, но плохо 

контактирует с людьми, 

восьмиклассником, который 

не любит танцевать, но 

хорошо общается с техникой 

и умеет разговаривать с 

аудиторией, девятиклассницей, 

которая обладает 

хорошим художественным 

вкусом, но не любит танцы, 

и семиклассником, который 

любит танцевать, имеет 

хороший вкус, но не очень 

хорошо общается с людьми» 

Индивидуальные консультации (1 ч) Консультации для школьников (по запросу, в режиме личных и/или онлайн-

встреч) по возникающим у детей идеям, затруднениям, сомнениям в 

реализации их проектных работ. 

Вопросы школьника педагогу 

— на понимание или 

уточнение отдельных аспектов 

реализуемых ими проектов. 

Высказывание и аргументация 

своих идей, затруднений, 

сомнений, связанных с работой. 

Согласование позиций. 

Как сделать исследование успешным: 

поговорим об исследовательских 

методах (1 ч) 

Методы проведения исследования. Анализ исторических источников (для 

исторических работ), критика источника, тенденциозность источника. 

Контент-анализ. Анкетный опрос, правила составления опросников и этика 

проведения опроса, офлайн- и онлайн-опросы. Метод фокус-группы и 

правила беседы с ее участниками. Эксперимент. Особенности проведения 

эксперимента в гуманитарной сфере, этика экспериментатора. Оформление 

результатов. 

Знакомство с наиболее 

распространенными метода- 

ми исследования. Обсуждение 

вопроса о применимости 

того или иного метода в 

собственной работе. 
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Индивидуальные консультации (1 ч) Консультации для школьников (по запросу, в режиме личных и/или онлайн-

встреч) по возникающим у детей идеям, затруднениям, сомнениям в 

реализации их исследовательских работ 

Вопросы школьника педагогу 

— на понимание или 

уточнение отдельных 

аспектов реализуемых ими 

исследований. Высказывание и 

аргументация своих 

идей, затруднений, сомнений, 

связанных с работой. 

Согласование позиций. 

Мой путь решения проблемы: 

реализация задуманного (1 ч) 

Авторский путь реализации задуманного проекта. 1-й этап: проверка 

готовности к реализации задуманного. Демонстрация замысла проекта 

нескольким представителям целевой группы. Доработка проекта по итогам 

данного тестирования. Определение запасных вариантов в случае изменения 

обстоятельств реализации проекта. Намеренная мысленная проверка на 

прочность «А что если…». 

2-й этап: предстартовая подготовка. Работа с проектной группой (если в 

реализации проекта задействовано несколько человек) по всему содержанию 

проекта, определение возможных страховок и замен. Подготовка 

необходимого оборудования. Настрой проектной группы. Определение 

способов связи членов проектной группы в случае реализации проекта как 

дела или мероприятия. 

3-й этап: старт проекта. Педагогическое сопровождение 

проекта. Обратная связь от целевой аудитории. 

Знакомство с основными 

этапами реализации проекта 

и их особенностями. 

Составление в микрогруппах 

списка требуемого 

оборудования для реализации 

вымышленного учебного 

проекта, предложенного 

педагогом. 

Участие в работе малых 

групп по моделированию 

чрезвычайных обстоятельств и 

проверке на 

прочность вымышленного 

учебного проекта, 

предложенного педагогом: 

решение 

кейсов на быстрое 

реагирование в случае 

непредвиденных 

ситуаций при реализации 

проекта (внезапное отключение 

электричества во время 

организуемого концерта для 

малышей; испортилась 

погода во время организуемых 

соревнований на свежем 

воздухе; заболел один из 

организаторов дела, 

отвечавший за аудио- и 

видеосопро- 
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вождение КВН; вышли из 

строя все микрофоны; 

количество участников 

организуемого дела оказалось 

гораздо больше/меньше 

запланированного и т. п.) 

Индивидуальные консультации (1 ч) Консультации для школьников (по запросу, в режиме личных и/или онлайн-

встреч) по возникающим у детей идеям, затруднениям, сомнениям в 

реализации их проектных работ. Сопровождение реализации проекта 

школьника. 

Вопросы школьника к 

педагогу — на понимание 

или уточнение отдельных 

аспектов реализуемых ими 

проектов. Высказывание и 

аргументация своих идей, 

затруднений, сомнений, 

связанных с работой. 

Согласование позиций 

Моя исследовательская позиция: 

описание изучаемого объекта или 

явления (1 ч) 

Авторское видение изучаемого объекта или явления: его возможного 

устройства, характерных признаков, особенностей функционирования, 

причин появления, этапов развития, последствий, классификации, связей с 

другими объектами или явлениями, внутренних закономерностей 

и т. п. 

Гуманитарное исследование как авторское видение изучаемого объекта или 

явления, представленное в его описательной модели. Модель как 

рассмотренный с определенной точки зрения упрощенный образ объекта — 

его интерпретация, где выделены существенные элементы объекта и 

определены ключевые связи между ними. 

Особенность гуманитарного исследования — трудность или невозможность 

объективного описания реальности, тенденциозность и субъективность 

исследовательского взгляда, гипотетичность предлагаемой исследователем 

описательной модели изучаемого им объекта или явления. 

Возможность сосуществования различных описательных моделей одного и 

того же объекта или явления, то есть множества его интерпретаций. 

Знакомство с особенностями 

исследований в гуманитарной 

сфере. Дискуссия о 

возможных причинах 

сложностей в объективном 

исследовании человека и 

человеческих сообществ 

Индивидуальные консультации (1 ч) Консультации для школьников (по запросу, в режиме личных и/или онлайн-

встреч) по возникающим у детей идеям, затруднениям, сомнениям в 

реализации их исследовательских работ 

Вопросы школьника к 

педагогу — на понимание 

или уточнение отдельных 

аспектов реализуемых ими 

исследований. Высказывание и 

аргументация своих 

идей, затруднений, сомнений, 

связанных с работой. 

Согласование позиций 
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Оформление итогов проектно-исследовательской работы (10 ч) 

Что я оставлю людям: анализ 

результатов реализованных проектов и 

исследований (2 ч) 

Анализ сделанного (групповое обсуждение): что удалось, что не удалось, 

почему не удалось, что можно было улучшить или сделать иначе, 

определение возможного последействия проекта или перспектив 

исследования, предложения по возможному развитию, улучшению, 

совершенствованию проекта или исследования. 

Поочередные выступления с 

самоанализом проделанной 

работы, групповое обсуждение 

каждой работы 

Оформление итогового 

текста проектной или исследовательской 

работы (1 ч) 

Описание проделанной проектной или исследовательской работы как способ 

самоанализа и возможность передать другим людям свои опыт и знание. 

Структура и правила оформления текста описания проектной или 

исследовательской работы: тема, актуальность, цель, задачи, гипотеза (для 

исследовательских работ) или описание предполагаемых свойств 

создаваемого продукта (для проектных работ), описание (возможно, 

разбитое на параграфы) процесса решения поставленных задач, заключение 

с формулированием выводов о полученных результатах, список 

использованной литературы (для исследовательских работ) 

Знакомство с правилами 

оформления итогового 

текста проектной или 

исследовательской работы 

Индивидуальные консультации (1 ч) Консультации для школьников (в режиме личных и/или онлайн-встреч) по 

вопросу оформления текста выполненных проектных или исследовательских 

работ 

Вопросы школьника к 

педагогу — на понимание 

или уточнение отдельных 

аспектов оформления текста 

проектной или 

исследовательской работы. 

Получение обратной связи от 

педагога, внесение коррективов 

в текст работы, согласование 

итогового варианта. 

Подготовка к публичной защите 

проектно-исследовательской работы (1 

ч) 

Защита проектной или исследовательской работы как возможность 

приобрести полезный навык публичного выступления, отстаивания и 

продвижения своих идей. 

Мультимедийное сопровождение защиты, правила создания 

мультимедийной презентации в доступных компьютерных программах. 

Правила и секреты публичного выступления: грамотная речь, темп речи и 

дикция, мимика и жесты, краткость и яркие примеры, уместный юмор, 

внешний вид и умение держать себя перед аудиторией. 

Особенности предстоящей научно-практической конференции школьников и 

проводимого в ее рамках конкурса проектно-исследовательских работ. 

Критерии оценки проектно-исследовательской работы. 

Дискуссия в группе на тему 

«Есть ли польза от публичной 

защиты проектно-

исследовательской работы для 

ее автора?». Практикум по 

использованию доступных 

компьютерных программ 

для создания презентаций 

Индивидуальные консультации (2 ч) Консультации для школьников (в режиме личных и/или онлайн-встреч) по 

вопросу публичной защиты их проектных или исследовательских работ 

Вопросы школьника педагогу 

— на понимание или 

уточнение отдельных аспектов 

публичной защиты 
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своей проектной или 

исследовательской работы. 

Возможная репетиция 

собственного выступления 

на защите. Получение 

обратной связи от педагога, 

внесение коррективов в 

текст выступления и/или 

слайды презентации, 

согласование итогового 

варианта выступления 

Научно-практическая конференция 

школьников (3 ч) 

Торжественное открытие конференции. Объявление регламента работы 

конференции и выступлений школьников. Объявление регламента конкурса 

проектно-исследовательских работ школьников, проводимого в рамках 

конференции. Выступления авторов проектов и исследований. Вопросы 

авторам и выступления с комментариями со стороны других школьников, 

педагогов, приглашенных специалистов. Работа жюри конкурса. Подведение 

итогов конференции. Благодарности. 

Выступление с докладом об 

основных идеях и результа- 

тах своей проектной или 

исследовательской работы. 

Ответы на вопросы. Участие 

в дискуссиях по выступле- 

ниям других авторов 

 

12. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы предпринимательской деятельности» (учитель Завражнов П.А.) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В результате изучения учебного предмета по внеурочной деятельности: «Основы предпринимательской деятельности» 

Выпускник научится: 

– руководствоваться правовыми основами предпринимательской деятельности в РФ; 

– понимать, что такое личный доход; 

– знать, что такое личные расходы; 

– понимать различия между расходами на товары и услуги первой необходимости и расходами на дополнительные нужды; 

– различать регулярные и нерегулярные источники дохода; 

– давать финансово грамотную оценку расходам на различные потребности и желания;  

– понимать, какими налогами облагаются доходы (подоходный налог, отчисления на пенсию и т. п.); 

– различать заработную плату до уплаты подоходного налога и заработную плату после уплаты подоходного налога; 

– различать краткосрочные и долгосрочные потребности и определять приоритетные траты; 

– иметь общее представление о налогах; 

– понимать основные принципы кредитования; 

– сравнивать доходность различных инвестиционных продуктов; 

– заключать хозяйственные договоры; 

– распределять обязанности между участниками ИТД; 
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– нормировать оборотные средства; 

– рассчитывать фонд заработной платы; 

– разрабатывать ценовую стратегию; 

– управлять рисками; 

– составлять бизнес-план; 

– реорганизовывать или ликвидировать предприятие. 

Выпускник может научится: 

• определять виды ответственности за нарушения законодательства о предпринимательской деятельности; 

• определять пути повышения дохода; 

• применять на практике общие принципы управления расходами; 

• планировать доходы и расходы; 

• контролировать спонтанные покупки, не выходить за рамки бюджета; 

• вести запись доходов и расходов; 

• осознавать мотивы и цели (необходимость) получения кредита. 

• сравнивать различные виды страховых продуктов и делать выбор на основе жизненных целей и обстоятельств, событий жизненного цикла; 

• сформировать критическое мышление по отношению к рекламе финансовых продуктов и услуг. 

• переводить валюту с помощью курса Центробанка РФ; 

• проектировать организационную структуру индивидуального предприятия; 

• культуре предпринимательской деятельности; 

• лицензировать предпринимательскую деятельность; 

• классифицировать доходы и расходы предприятия; 

• управлять персоналом. 

Личностными результатами изучения курса «Основы предпринимательской деятельности» являются: 

- приобретение знаний о предпринимательстве, как важной сфере человеческой деятельности; 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых 

связей семьи и государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление 

доходности вложений на простых примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных экономических ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса «Основы предпринимательской деятельности» являются: 

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, 

журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 
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- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей 

(интеллект-карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий и причинноследственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным и понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Основы предпринимательской деятельности» являются: 

- понимание основных принципов предпринимательской деятельности: представление о роли предпринимательства в обществе; 

развитие предпринимательской инициативы школьников, их потенциальных возможностей и способностей в сфере экономики и предпринимательства, в 

том числе способности к самообразованию и саморазвитию; 

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простых финансовых расчётов; 

- освоение технологии создания собственного дела, определение наиболее выгодных сфер бизнеса, планирования предпринимательской деятельности и 

составления бизнес-плана; 

- выработка навыков проведения исследований экономических явлений в сфере предпринимательства: анализ, синтез, обобщение экономической 

информации, прогнозирование развития явления и поведения людей и предпринимательских фирм, сопровождающееся графической интерпретацией и их 

критическим рассмотрением; 

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций, определение элементарных 

проблем в области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Введение в курс: «Основы предпринимательской деятельности». Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Формы 

предпринимательской деятельности.  Раздел 1. Правовые основы предпринимательской деятельности. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности.   Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" - 2007 года; 

Регулирование предпринимательской деятельности нормами Гражданского права. Правовой статус предпринимателя. Права предпринимателя. 

Обязанности предпринимателя. Практическое занятие №1 . Правовые основы предпринимательской деятельности. Хозяйственные договоры. Основные 
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виды и особенности. Договор, как универсальная правовая форма организации и регулирования экономических связей. Коммерческие и гражданско-

правовые договора. Принципы и порядок заключения хозяйственных договоров. Ответственность за правонарушения в сфере предпринимательской 

деятельности. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере предпринимательства. Административная ответственность предпринимателей. 

Уголовная ответственность предпринимателей. Организационные санкции. Практическое занятие № 2. Определение видов ответственности 

предпринимателей по анализу заданных ситуаций Раздел 2. Сущность и основные характеристики предпринимательской деятельности. Основные 

теории предпринимательства. Предпринимательская деятельность до промышленного переворота. Теории предпринимательства XVIII-XIX вв. Учения 

о предпринимательстве XX-начала - XXIвв. История предпринимательства Симбирска-Ульяновска. Основные характеристики современной 

предпринимательской деятельности. Содержание и основные элементы предпринимательской деятельности. Характеристика субъектов 

предпринимательской деятельности и их организационно-правовые формы. Типы и виды предпринимательства, общие условия создания собственного 

дела. Проблемы экономического характера при выборе предпринимательской деятельности. Организационно-экономические формы 

предпринимательской деятельности. Основные организационно-экономические формы предпринимательской деятельности: коммерческие и 

некоммерческие. Товарищества. Хозяйственные общества. Общество с ограниченной ответственностью (ООО). Акционерное общество (АО). Закрытое 

акционерное общество (ЗАО). Открытое акционерное общество (ОАО).  Функции предпринимательства. Антимонопольная политика государства. 

Практическое занятие №3. Проектирование организационной структуры. Личность предпринимателя и предпринимательское поведение. Формы 

экономического поведения предпринимателя. Сущность и основные формы предприимчивости. Культура предпринимателя. Социальная ответственность 

бизнеса. Порядок создания нового предприятия. Общие условия создания предприятия. Учредительные документы предприятия. Порядок 

государственной регистрации предприятия на занятие предпринимательской деятельностью: регистрация предприятия (организации) и предпринимателя 

без образования юридического лица; регистрация юридического лица. Лицензирование предпринимательской деятельности. Порядок осуществления 

деятельности по лицензированию. Сертификация. Проблемы открытия нового предприятия. Правовые основы учреждения нового предприятия. 

Определение состава учредителей. Распределение обязанностей между учредителями. Выбор организационно-правовой формы. Учет территориальных 

особенностей и  условий ведения хозяйственной деятельности. Формирование уставного (складочного) капитала, уставного (паевого) фонда. 

Преимущества и недостатки предпринимательской деятельности в форме юридического лица. Преимущества и недостатки предпринимательской 

деятельности без образования юридического лица. Индивидуальное предпринимательство. Федеральный закон «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации» от 14.06.95 № 88-ФЗ (ред. От 21.03.2002). Постановление Правительства РФ «О совершенствовании 

процедур государственной регистрации и постановки на учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 26.02.2004 № 110. 

Малый бизнес. Организационно - правовые формы малого бизнеса. Субъекты малого предпринимательства. Коммутанты, патиенты и эксплеренты. 

Налоговые и кредитные льготы малого бизнеса. Достоинства и недостатки предприятий малого бизнеса. Средний бизнес. Практическое занятие №4. 

Основные этапы создания собственного бизнеса. Раздел 3. Экономические основы предпринимательства. Основные фонды и оборотные средства 

предприятия. Понятие, сущность, значение и их классификация. Основные фонды предприятий в денежном выражении. Амортизация, методы ее 

начисления. Показатели использования основных фондов. Капитальные вложения и источники их финансирования. Оборотные средства предприятий. 

Нормирование оборотных средств. Трудовые ресурсы фирмы. Рынок труда и его регулирование. Персонал фирмы и его структура. Нормирование труда. 

Производительность труда. Мотивация труда и организация заработной платы. Формы мотивации труда: организация заработной платы в соответствии 

со вкладом работника в результаты деятельности фирмы; система льгот, предоставляемых фирмой своим работникам; нематериальные льготы и 

привилегии; участие работников в управлении фирмой и другие мероприятия, повышающие их ответственность; благоприятный социально-

психологический климат; карьера работников, оплата их обучения и повышения квалификации. Организация заработной платы: фонд оплаты труда; оплата 

за отработанное время; оплата за неотработанное время; повременная, сдельная и гибкая системы оплаты труда. Расчет необходимой численности и 

фонда заработной платы. Расчет численности работников на основе планируемого фонда заработной платы. Расчет численности работников на основе 

«достигнутого уровня». Расчет численности работников на основе норм трудоемкости продукции. Расчет численности работников на основе количества 

рабочих мест. Методы расчета необходимого фонда заработной платы: метод прямого счета; нормативный метод расчета. Практическое занятие № 5  

«Расчет необходимой численности и фонда заработной платы». Расходы и доходы предприятия. Понятие доходов и расходов предприятия. Структура 
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доходов и расходов предприятия: доходы и расходы от обычных видов деятельности; прочие доходы и расходы. Классификация доходов и расходов 

предприятия для целей учета.  Место доходов и расходов в хозяйственной деятельности организаций. Ценообразование и ценовая политика фирмы. 

Понятие и расчет экономической ценности товара. Понятие экономической ценности товара. Расчет экономической ценности товара. Факторы, 

определяющие уровень чувствительности покупателей к цене. Цели фирмы как основа для формирования ценовой политики и стратегии. Ценовая политика 

и ценовая стратегия фирмы. Разработка ценовой стратегии. Виды ценовых стратегий. Методы ценообразования. Цена и налогообложение. 

Предпринимательский риск. Сущность и классификация рисков и потерь. Группы рисков: внешние риски; внутренние риски; прочие риски (правовые, 

транспортные и таможенные инциденты; риски, связанные со здоровьем людей, повреждение имущества при демонтаже и передислокации и т.д. Методы 

оценки риска. Общие условия приемлемости риска: показатель допустимого риска, показатель критического риска, показатель катастрофического риска. 

Методы построения кривой риска: статистический, экспертный, расчетно-аналитический. Способы минимизации риска и потерь: технические, правовые, 

организационно-экономические. Методы снижения риска: страхование, перестрахование, поручительство, залог. Практическое занятие № 6  «Построение 

«кривой риска». Управление рисками. Общие понятия управления рисками: предупреждение, снижение, компенсация ущерба, поглощение. Методы 

снижения рисков: диверсификация, секьюритизация, лимитирование. Процесс управление рисками: целеполагание, маркетинг, менеджмент. Системный 

подход в управлении рисками. Процесс управления рисками. Классификация решений управления рисками: риск-целеполагания; риск-маркетинга; риск-

менеджмента. Эффективность в управлении рисками: ординарные, синергические и асинергические варианты решений и систем. Типовые алгоритмы риск-

решений.  Финансовое управление рисками. Практическое занятие № 7 «Типовые алгоритмы риск-решений». Предпринимательское проектирование 

и бизнес-план. Основные функции бизнес-плана. Структура бизнес-плана: аннотация, Раздел 1. Резюме; Раздел 2. Описание предприятия и отрасли; Раздел 

3. Описание продукции (работ, услуг); Раздел 4. Маркетинговый план и план сбыта продукции; Раздел 5. Производственный план; Раздел 6. 

Организационный план; Раздел 7. Финансовый план. Оценка эффективности проекта; Раздел 8. Оценка рисков и гарантий. Финансирование 

предпринимательства в РФ. Понятие «финансирования предпринимательства». Источники финансирования предприятий. Государственное 

финансирование. Самофинансирование. Банковский кредит. Коммерческий кредит. Акционирование. Поддержка предпринимательства в России… 

Налоговые послабления на территории РФ и Ульяновской области. Управление персоналом. Методы управления персоналом организации: 

административные методы, экономические методы; социально-психологические методы. Способы повышения эффективности управления персоналом. 

Система оценки персонала в организации. Аттестация персонала. Реорганизация и ликвидация коммерческих организаций. Формы реорганизации 

коммерческих предприятий. Гарантии прав кредиторов коммерческой организации при её реорганизации. Ликвидация коммерческих организаций: 

добровольная ликвидация; ликвидация принудительная. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Раздел 

№№ 

Содержание раздела Кол-во 

часов 

  Введение в курс: «Основы предпринимательской деятельности 1 час 

Раздел 1. Правовые основы предпринимательской деятельности. 5 часов 

 Правовое регулирование предпринимательской деятельности 1 час 

 Правовой статус предпринимателя 1 час 
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 Практическое занятие №1. Правовые основы предпринимательской деятельности 1 час 

 Хозяйственные договоры. Основные виды и особенности. 1 час 

 Ответственность за правонарушения в сфере предпринимательской деятельности. 1 час 

Раздел 2. Сущность и основные характеристики предпринимательской деятельности. 10 часов 

 Практическое занятие № 2. Определение видов ответственности предпринимателей по анализу заданных ситуаций 1 час 

 Основные теории предпринимательства. 1 час 

 Основные характеристики современной предпринимательской деятельности. 1 час 

 Организационно-экономические формы предпринимательской деятельности 1 час 

 Практическое занятие №3. Проектирование организационной структуры предприятия  1 час 

 Личность предпринимателя и предпринимательское поведение. 1 час 

 Порядок создания нового предприятия 1 час 

 Проблемы открытия нового предприятия. 1 час 

 Индивидуальное предпринимательство 1 час 

 Малый бизнес 1 час 

 Повторительно-обобщающее занятие по Разделам 1-2. Практическое занятие № 4. Основные этапы создания 

собственного бизнеса 

1 час 

Раздел 3 Экономические основы предпринимательства 18 часов 

 Основные фонды и оборотные средства предприятия. 1 час 

 Трудовые ресурсы фирмы.  1 час 
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 Мотивация труда и организация заработной платы.  1 час 

 Расчет необходимой численности и фонда заработной платы 1 час 

 Практическое занятие № 5 «Расчет необходимой численности и фонда заработной платы». 1 час 

 Расходы и доходы предприятия 1 час 

 Ценообразование и ценовая политика фирмы. 1 час 

 Предпринимательский риск 1 час 

 Практическое занятие № 6 «Построение «кривой риска». 1 час 

 Управление рисками. 1 час 

 Практическое занятие № 7 «Типовые алгоритмы риск-решений».  1 час 

 Предпринимательское проектирование и бизнес-план 1 час 

 Практическое занятие № 7 «Структура бизнес – плана»    

 Финансирование предпринимательства в РФ 1 час 

 Управление персоналом 1 час 

 Реорганизация и ликвидация коммерческих организаций. 1 час 

 Повторительно-обобщающее занятие по Разделу 3 1 час 

Итого  34 часов 

 

 

 

 


