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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» (учителя Абселямова Э.Р., 

Ахмаева А.А., Завражнов П.А.) 

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.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ   

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

национальной безопасности Российской Федерации».  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г. № 24480)  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

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

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

занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03–1190.  
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Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228).  

 

 

Варианты реализации программы и формы проведения занятий.   
Программа реализуется в работе с обучающимися 10-12 классов. 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.   

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:   

соответствие датам календаря;   

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

Даты календаря можно объединить в две группы:  

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.   

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».  
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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 индивидуальных 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:  

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.;  
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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.     

Особенности реализации программы.   

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

совместной и интересной многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные формы работы; устанавливая 

во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием.   

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

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

на занятиях в рамках реализации программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном».  
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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.  
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Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают и поддерживают отношения уважения, заботы и 

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

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, друзья, родной город, регион, вся наша страна и народ. 

Чувство любви к своей Родине человек несет в себе всю жизнь, это его опора и поддержка. Родина – это не просто территория, это, прежде 

всего то, что мы любим и готовы защищать.  

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

безвозмездно помогали друг другу, оказывали всестороннюю поддержку. Даша  

Севастопольская, сёстры милосердия – история и современность.  

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

Россия начинается с меня?  

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

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

и культурой новогодних праздников в нашей стране.  

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

между азбукой и букварем. «Азбука», напечатанная Иваном Федоровым: «Ради скорого младенческого научения». Любовь к чтению, 

бережное отношение к книге начались 450 лет назад.  

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.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
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Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка фестиваля. Исторические факты появления всемирного 

фестиваля молодежи и студентов. Фестивали, которые проходили в нашей стране.  

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

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

авиацией.  

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

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

психическое здоровье населения играют важную роль в укреплении экономического потенциала и социальной стабильности страны, 

повышают качество жизни каждого человека.  

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

российские силачи, дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии.  

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

процесс.  

Николай Гоголь – признанный классик русской литературы, автор знаменитых «Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ 

Диканьки». Сюжеты, герои, ситуации из произведений Николая Гоголя актуальны по сей день. Экологичное потребление — способ 

позаботиться о сохранности планеты. Экологические проблемы как следствия безответственного поведения человека.  

Соблюдать эко-правила — не так сложно.  

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

Работа мечты. Жизненно важные навыки.  

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 должны отражать:  

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

готовность к служению Отечеству, его защите;  
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сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям;  

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;  

приятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь;  

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:  

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  
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умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей;  

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства;  

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты освоения программы среднего общего образования представлены с учетом специфики содержания 

предметных областей, затрагиваемых в ходе участия в программе «Разговоры о важном»:   

Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; владение умением анализировать текст 

с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; сформированность 

представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях.  

Иностранные языки: владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; сформированность умения использовать иностранный язык 

как средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

 История: сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания и 

роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; сформированность умений применять исторические 

знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; сформированность умений вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.  

Обществознание: сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов; сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; владение умениями 

применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; сформированность навыков 

оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  
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География: владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших проблем человечества; 

владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социальноэкономических и экологических 

процессов и проблем; сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях 

развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; владение умениями использовать карты разного 

содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических 

и экологических процессах и явлениях; владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; владение 

умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  сформированность представлений и знаний об основных 

проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.  

Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических 

задач в учебной деятельности и реальной жизни; понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться 

в текущих экономических событиях в России и в мире.  

Право: сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах;  владение знаниями о понятии 

права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; сформированность представлений о Конституции Российской Федерации 

как основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; сформированность 

умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в конкретных 

жизненных ситуациях.  

Информатика: сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете.  

Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой организации и эволюции; 

уверенное пользование биологической терминологией и символикой; владение основными методами научного познания; сформированность 

собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения.  

Естествознание: сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине мира, о природе как единой 

целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственновременных масштабах Вселенной; владение знаниями о 

наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий; сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, сохранения 

здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также 
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выполнения роли грамотного потребителя; сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения 

мегамира, макромира и микромира; сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для каждого человека, 

независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей.  

Астрономия: сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-

временных масштабах Вселенной; сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии; осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 

развитии международного сотрудничества в этой области.  

Экология: сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения устойчивого (сбалансированного) 

развития общества и природы, об экологических связях в системе «человек – общество – природа»; сформированность экологического 

мышления и способности учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; владение умениями применять 

экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; владение знаниями экологических 

императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья 

и безопасности жизни; сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические 

последствия своих действий в окружающей среде; сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической 

культуры.  

Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, 

повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от 

внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального поведения;  сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера.  
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Тематическое планирование (1 час в неделю) 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

День знаний  

  

  

  

  

Знакомство  с  проектами  

Российского общества «Знание».   

Возможности, которые предоставляют 

проекты общества «Знание» для 

обучающихся различных возрастов.  

Участие во вступительной беседе. Просмотр ролика о необходимости 

знаний для жизненного успеха.   

Участие в мотивационной беседе о чертах характера, которые присущи 

людям с активной жизненной позицией, о мечтах и о том, как можно их 

достигнуть.   

Там, где Россия  

  

  

Родина — не только место рождения. 

История, культура, научные 

достижения: чем мы можем гордиться?  

Участие во вступительной беседе о России. Просмотр ролика о России.   

Интерактивная викторина.  

Чем полезны фенологические наблюдения. Их роль в жизни человека.  

Зоя.  

К 100-летию со дня 

рождения Зои  

Космодемьянской  

  

  

Зоя Космодемьянская – её подвиг 

бессмертен, её имя стало символом 

мужества и стойкости, а жизнь служит 

примером беззаветной преданности 

Отечеству, истиной любви к своей 

Родине.  

Участие во вступительной беседе. Просмотр видеоролика о жизни и 

подвиге Зои.  

Участие в беседе о том, как воспитываются черты личности героя.  

Подвиг Зои был подвигом ради жизни будущих поколений. В защиту 

всего, что любила эта молодая девушка. Просмотр интерактивной карты, 

беседа о сохранении памятников героям.  

Избирательная система 

России (30 лет ЦИК)  

  

Право избирать и быть избранным 

гарантировано Конституцией 

Российской Федерации каждому 

гражданину нашей страны.   

Жизнь, свобода, права и благополучие 

граждан является одной из главных 

ценностей, а проявление гражданской 

позиции, желание участвовать в 

развитии своего города, региона, страны 

– достойно уважения. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр видеоролика об истории 

Центральной избирательной комиссии.  

Обсуждение ситуаций, возникающих в связи с голосованием и выборами.  

Выполнение интерактивного задания «Избирательная система в России».  

День учителя  

(советники по 

воспитанию)  

  

Ценность профессии учителя. Советник 

по воспитанию – проводник в мир 

возможностей, которые создало 

государство для каждого ребенка в 

стране, наставник и «старший товарищ», 

помогающий как объединить школьный 

коллектив в дружную команду, так и 

Просмотр видеоролика.   

Участие в командной работе: каким должен быть современный Учитель? 

(создание кластера).  

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

учителем, какими качествами обладал…, как относился бы к ученикам…, 

как готовился к занятиям…, какие вспомогательные средства использовал 

для проведения уроков?»; «Чем может помочь советник по воспитанию?»  
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выстроить личную траекторию развития 

каждому ребенку 

О взаимоотношениях в 

коллективе (Всемирный 

день психического 

здоровья, профилактика 

буллинга)   

  

  

  

В условиях информационных 

перегрузок, разнообразия быстро 

решаемых задач, экономической 

нестабильности, стрессы стали 

неотъемлемой составляющей жизни 

человека. Они приводят к 

депрессивному состоянию, которое, в 

свою очередь, может привести к 

проблемам физического здоровья, 

конфликтам с близкими, неуверенности, 

озлобленности. Знания о том, как 

наладить отношения в коллективе, 

сохранить свое психическое здоровье, 

как смотреть на мир позитивно, как не 

стать жертвой «травли», и самому не 

опуститься до «травли» других, 

необходимы всем.    

Мотивационная беседа о взаимосвязи физического и психического 

здоровья.  

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

образа жизни.   

Просмотр отрывков из мультфильмов и фильмов, обсуждение их. Беседа о 

буллинге, его причинах и вреде, который он причиняет человеку.  

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

игровых упражнениях, помогающих снять стресс и психологическое 

напряжение, выплеснуть негативные эмоции.  

Мозговой штурм «Мои правила благополучия», в ходе которого 

школьники составляют список лайфхаков класса о том, как подростку 

справляться со стрессами, излишним давлением взрослых.   

Итоговая рефлексивная беседа, в ходе которой школьники обсуждают 

характеристики идеального коллектива, в котором им было бы комфортно 

находиться.  

По ту сторону экрана. 

 115 лет кино в России   

  

  

  

  

Развитие отечественного кино отражает 

не только основные вехи развития 

страны, но и моделирует образ ее 

будущего. Кино, наряду с литературой и 

театром, позволяет человеку увидеть 

себя, как в  

«зеркале», соотнести свои поступки с 

поступками героев, анализировать и 

рефлексировать, приобретать новые 

знания, знакомиться с миром профессий, 

с творчеством талантливых людей, с 

историей и культурой страны.   

Мотивационная беседа о любимых мультфильмах и кинофильмах, жанрах 

кино.  

Просмотр видеоролика об истории российского игрового кино.  

Обсуждение ролика.   

Беседа о будущем кинематографа в цифровую эпоху.  

Интерактивная игра, в ходе которой школьники называют мультфильм 

или фильм по его отрывку.  

Игра «Ты – актер», где дети пробуют себя в роли актеров немого кино.  

Итоговая беседа о возможности создания собственного фильма о классе, 

сделанного руками школьников.   

  

День спецназа  

  

Подразделения специального 

назначения (спецназ) в России имеют 

Участие во вступительной беседе, просмотр видеоролика о видах 

подразделений специального назначения в России.  
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особую значимость, они олицетворяют 

служение Отечеству, мужество и силу 

духа, беспримерное самопожертвование, 

готовность мгновенно прийти на 

помощь Родине. Военнослужащие 

спецназа обладают особыми 

профессиональными, физическими и 

моральным качествами, являются 

достойным примером настоящего 

мужчины.  

Участие в обсуждении: «Качества личности бойца спецназа».  

Выполнение интерактивного задания «Что важнее для спецназовца – ум 

или сила?»  

  

День народного единства  

  

  

  

  

Смутное время в истории нашей страны. 

Самозванцы — одна из причин 

продолжавшейся Смуты.  Ополчение во 

главе с князем Дмитрием Пожарским и 

земским старостой Кузьмой Мининым.   

Примеры единения народа не  

только в войне  

Участие во вступительной беседе о появлении праздника День народного 

единства.   

Знакомство с исторической справкой о событиях Смутного времени.   

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

причины появления народных ополчений? Обмен мнениями.  

Дискуссия о том, что 4 ноября 1612 года воины народного ополчения 

продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа вне 

зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в 

обществе. Дискуссия о том, когда еще люди чувствуют, что им надо 

объединяться?  

Россия: взгляд в 

будущее.  

Технологический 

суверенитет / цифровая  

экономика / новые 

профессии   

  

  

Технологический суверенитет решает 

задачи обеспечения безопасности, 

получения энергии, продовольственной 

независимости, транспортной связности. 

Логика развития экономики 

предполагает защиту и формирование 

высокотехнологичных отраслей с 

высокой долей интеллектуальных 

вложений. Развитие цифровой 

экономики предполагает выстраивание 

системы экономических, социальных и 

культурных отношений, основанных на 

использовании цифровых 

информационно-коммуникационных 

технологий. Появление новых 

Беседа о сущности понятий «суверенитет», «технологический 

суверенитет», «цифровая экономика».  

Просмотр видеоролика о цифровых технологиях, вошедших в 

современную жизнь многих россиян, в экономику, образование и культуру 

страны. Дискуссия, в ходе которой школьники высказывают свои мнения 

о возможностях и рисках, которые появляются в связи с проникновением 

искусственного интеллекта во многие сферы не только экономики, но и 

культуры, образования, спорта.  

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

знакомятся с новыми понятиями в области цифровых технологий и с 

профессиями будущего.  

Интерактивное путешествие по городу профессий будущего, в ходе 

которого школьники знакомятся с двенадцатью направлениями 

профессиональной деятельности, которые охватывают 50 перспективных 

профессий.  
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профессий связано с цифровизацией 

экономики, движением к 

технологическому суверенитету.  

Рефлексивная беседа, в ходе которой педагог просит школьников 

завершить некоторые из предложений, например: «Самое большое 

открытие, которое я сделал на этом занятии – это …»; «Все говорят, что 

без цифры сегодняшняя жизнь просто невозможна, я с этим утверждением 

…»; «Если у меня спросят, готов ли я учится всю свою жизнь, то я отвечу 

…»  

О взаимоотношениях в 

семье (День матери)  

  

  

  

  

Мама — важный человек в жизни 

каждого. Материнская любовь — 

простая и безоговорочная.  

Легко ли быть мамой?  

Участие в игре «Незаконченное предложение», во время которой каждый 

школьник продолжает предложение «Первое, что приходит в голову, когда 

я слышу слово «мама» …»  

Участие в групповом обсуждении случаев недопонимания мам и детей.  

Поиск причин этого в процессе групповой работы.  

Участие в беседе о том, что делает наших мам счастливыми  

Что такое Родина?  

(региональный и 

местный компонент)  

  

  

  

  

Что для каждого человека означает 

слово «Родина»? Это родители, семья, 

дом, друзья, родной город, регион, вся 

наша страна и народ. Чувство любви к 

своей Родине человек несет в себе всю 

жизнь, это его опора и поддержка. 

Родина – это не просто территория, это, 

прежде всего то, что мы любим и готовы 

защищать.  

Участие в беседе о том, когда каждый из нас чувствовал гордость при виде 

государственных символов нашей страны. Какова региональная 

символика? Что означают элементы герба, флага?  

Знакомство с традициями народов, живущих на территории России.  

Участие в дискуссии о том, что объединяет людей разных 

национальностей в одной стране, что им в этом помогает?  

Мы вместе  

  

  

  

  

История создания Красного Креста. 

Особенности волонтерской 

деятельности. Волонтёрство в России  

Знакомство школьников с информацией о создании в Международного 

Комитета   Красного Креста.  

Участие в обсуждении вопроса: действительно ли создание именно этой 

организации можно считать началом волонтерского движения?  

Работа в группах по составлению списка особенностей волонтерской 

деятельности.  

Обмен историями из жизни о волонтёрской деятельности  

Главный закон страны  

  

  

  

  

Значение Конституции для граждан 

страны. Знание прав и выполнение 

обязанностей.  

Ответственность — это осознанное 

поведение  

  

Участие во вступительной беседе о значении слова «конституция» и о 

жизни без конституции.   

Участие в обсуждении ситуаций, в которых было нарушение прав или 

невыполнение обязанностей.  
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Участие в игре «Незаконченное предложение», во время которой каждый 

школьник продолжает предложение «Нужно знать Конституцию, потому 

что…»  

Участие в дискуссии об осознанном поведении и личной ответственности  

Герои нашего времени  

  

  

  

  

Россия — страна с героическим 

прошлым. Современные герои — кто 

они? Россия начинается с меня?  

Участие во вступительной беседе о непростой судьбе нашей страны, о 

войнах, которые выпали на долю народа и о героизме тех, кто вставал на 

ее защиту.   

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

Обсуждение мнений школьников.  

Участие в игре «Качества современного героя»  

Новогодние семейные 

традиции разных  

народов России   

  

  

  

  

Новый год — праздник всей семьи. 

Новогодние семейные традиции. 

Новогодние приметы.   

Различные традиции встречи Нового 

года у разных народов  

России.  

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

Участие в дискуссии «Поделись новогодней традицией, которая 

объединяет народы нашей страны».  

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

подарках, но есть ли что-то, что мы хотели бы изменить в себе в Новом 

году?  

Участие в разговоре о новогодних приметах, подарках.  

От А до Я. 450 лет 

«Азбуке»  

Ивана Фёдорова   

  

  

Способы передачи информации до 

появления письменности. Разница 

между азбукой и букварем. «Азбука», 

напечатанная Иваном Федоровым: 

«Ради скорого младенческого 

научения».  

Беседа о разных способах передачи информации.  

Блиц-опрос «Интересные факты об Азбуке».  

Эвристическая беседа «Первая печатная «Азбука»: в чем особенности».  

Интерактивные задания, связанные с содержанием «Азбуки».   

Налоговая грамотность  

  

  

  

Современный человек должен обладать 

функциональной грамотностью, в том 

числе налоговой. Для чего собирают 

налоги? Что они обеспечивают для 

граждан? Выплата налогов – 

обязанность каждого гражданина 

Российской Федерации.   

Беседа о том, что такое налоговая система.  

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

Беседа «Права и обязанности налогоплательщика».  

Интерактивное задание «Создай и распредели бюджет».  

Непокоренные.  

80 лет со дня полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады   

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы 

блокадного Ленинграда. Блокадный паек. 

Способы выживания ленинградцев.   

О провале планов немецких войск.  

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

город попал в кольцо; зачем Гитлер хотел захватить город; почему 

Ладожское озеро называют дорогой жизни; чем стало полное освобождение 



18  

  

  

  

  

О героизме советских воинов, 

освободивших город на Неве.  

Ленинграда от фашистской блокады для всей страны, для хода Великой 

Отечественной войны?»  

Беседа о том, что помогало людям выстоять в осажденном городе.  

Работа в парах с дальнейшим обобщением: почему планам Гитлера не 

суждено было сбыться?  

Союзники России  

  

  

  

  

Кто такой союзник? Какие обязанности он 

на себя принимает, какими обладает 

правами? Что дает заключение союзного 

договора для государств? Союзники 

России – государства, которые разделяют 

и поддерживают наши общие 

традиционные ценности, уважают 

культуру, стремятся к укреплению 

союзных государств и поддерживают их.  

Беседа о государствах-союзниках Российской Федерации.  

Блиц-опрос: «Какие традиционные ценности разделяют союзники?».  

Дискуссия: права и обязанности союзных государств.  

В чем заключается союзническая поддержка? Что Россия делает для 

союзников?  

190 лет со дня рождения  

Д. Менделеева.  

День российской науки   

  

  

  

  

Цивилизация без научных достижений. 

Научные и технические достижения в 

нашей стране. Вклад российских ученых в 

мировую науку. Д.И. Менделеев и роль 

его достижений для науки.  

Достижения науки в повседневной жизни. 

Плюсы и минусы научно- 

технического прогресса  

Участие во вступительной беседе о том, какой была бы жизнь человека без 

научных достижений.   

Участие в беседе об основных научных и технических достижениях в нашей 

стране.   

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

Участие в блиц – опросе «Примеры использования достижений науки в 

повседневной жизни».  

Работа в группах с дальнейшим обобщением: «Плюсы и минусы научно-

технического прогресса»  

День первооткрывателя  

  

  

  

  

Россия является не только самой большой 

страной в мире, которую за ее 

продолжительную историю шаг за шагом 

исследовали, изучали, открывали русские 

землепроходцы. Удивительные уголки 

нашей страны сегодня может открыть для 

себя любой школьник.  

  

Мотивационная беседа о первооткрывателях, открытиях и удивительных 

местах России. Мозговой штурм, в ходе которого школьники за 1 минуту 

должны назвать 15 российских городов; за вторую минуту – 15 российских 

рек; за третью – 15 названий деревьев, кустарников и цветов, которые растут 

в их регионе.   

Просмотр и обсуждение видеоролика Русского географического общества о 

русских землепроходцах.  

Игра «Своя игра», в которой разыгрываются вопросы об уникальных местах 

России и их первооткрывателях.  

Рефлексивная беседа со школьниками, в процессе которой они продолжают 

предложения, начало которых произносит педагог: «Я никогда не знал, что 
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…»; «Если бы я делал пост в социальных сетях по итогам нашего 

сегодняшнего разговора, то я назвал бы его …»; «Каждый может стать 

первооткрывателем, потому что …».  

День защитника 

Отечества. 280 лет со дня 

рождения Федора 

Ушакова  

  

  

  

  

День защитника Отечества: исторические 

традиции. Профессия военного: кто её 

выбирает сегодня.   

Смекалка в военном деле. 280летие со дня 

рождения великого русского флотоводца, 

командующего Черноморским флотом 

(1790—1798); командующего русско-

турецкой эскадрой в Средиземном море 

(1798—1800), адмирала (1799) Ф.Ф. 

Ушакова.  

Участие в интеллектуальной разминке «Что вы знаете о Дне защитника 

Отечества».  

Участие в дискуссии о причинах выбора профессии военного.   

Участие в работе в парах: знакомство с примерами военных действий, в 

которых выручала смекалка.  

История и современность: уроки адмирала Ушакова.  

Участие в беседе о том, как жители России выражают свою благодарность   

защитникам Отечества  

Как найти свое место в 

обществе   

  

  

  

  

Что нужно для того, чтобы найти друзей и 

самому быть хорошим другом? Примеры 

настоящей дружбы. Что нужно для того, 

чтобы создать хорошую семью и самому 

быть хорошим семьянином. Поддержка 

семьи в России. Что нужно, чтобы найти 

свое призвание и стать настоящим 

профессионалом. Поддержка 

профессионального самоопределения 

школьников в  

России.  

Проблематизирующая беседа о трех слагаемых успешной самореализации 

человека в обществе: дружбе, семье и профессии.  

Выступление федерального спикера (о примерах и способах самореализации 

человека в различных сферах общественной жизни).  

Рефлексивная беседа «Мое будущее», в ходе которой школьники обсуждают 

вопросы о том, как найти хороших друзей, как найти спутника/спутницу 

жизни, чем руководствоваться в выборе профессии.  

Групповая работа «Что я возьму с собой во взрослую жизнь?», в ходе которой 

школьники в каждой группе из набора карточек выбирают 5 и аргументируют 

всему классу свой выбор. В набор могут входить, например, карточки 

«умение готовить», «умение дружить», «умение учиться», «знать языки», 

«умение шутить» и т.д.  

Всемирный фестиваль  

молодежи   

  

  

  

  

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. 

Сириус – федеральная площадка 

фестиваля. Исторические факты 

появления всемирного фестиваля 

молодежи и студентов. Фестивали, 

которые проходили в нашей стране.  

Групповая работа по созданию кластера «Всемирный фестиваль молодежи».  

Историческая справка об истории возникновения Всемирного фестиваля 

молодежи.  

Беседа «Эмблемы и символы фестивалей».  

Дискуссия «Всемирный фестиваль молодежи – 2024 в подробностях».  

    Первым делом самолеты 

гражданской авиации  

  

Легендарная история развития 

российской гражданской авиации. 

Героизм конструкторов, инженеров и 

Проблематизирующая беседа «Почему человек всегда хотел  

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

первыми попытками человека «обрести крылья».  
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летчиков-испытателей первых 

российских самолетов. Мировые рекорды 

российских летчиков.  Современное 

авиастроение. Профессии, связанные с 

авиацией.  

Видеоролик об истории российской авиации, от первого полета в 1913 году 

на первом в мире четырехмоторном самолете «Русский витязь» до 

современных авиалайнеров «Суперджет», МС-21, Ил-114300, Ту-214, Ил-96, 

«Байкал».  

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

знакомятся с легендарными российскими пилотами, испытателями, 

конструкторами.  

Мастер-класс «Тренажер летчика», в ходе которого школьники выполняют 

некоторые упражнения и задания (например, «Компас», «Часы» и др.) 

которые предлагают современным пилотам при профотборе.  

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

подростки рассуждают об ограничениях, которые накладывает профессия 

пилота, о том, как может реализоваться мечта о небе, даже если нельзя стать 

летчиком.  

Крым.  Путь домой  

  

  

  

  

    Красивейший полуостров с богатой 

историей. История Крымского 

полуострова. Значение Крыма. 

Достопримечательности Крыма  

Участие в беседе о географическом положении Крыма с использованием 

карты.  Самостоятельная работа по изучению информации по истории 

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

разные народы в Крымском полуострове?   

Обмен мнениями: что бы вы рекомендовали посетить в Крыму  

    Россия – здоровая держава  

  

  

  

     Здоровый образ жизни – приоритетное 

    направление в большинстве государств 

 мира. Основные составляющие здоровья. 

Современные проекты, связанные со 

здоровьем.  

    Дискуссия «Основные правила здорового образа жизни». Групповая 

работа: составление памятки о ЗОЖ. Дискуссия «Следуешь моде – вредишь 

здоровью» (о тату, пирсинге, энергетиках и т.д.).  

Цирк! Цирк! Цирк!  

(К Международному дню 

цирка)   

  

  

  

  

Цирк как фантазийное и сказочное 

искусство. Цирк в России, История цирка, 

цирковые династии России. Знаменитые на 

весь мир российские силачи, 

дрессировщики, акробаты, клоуны, 

фокусники. Цирковые профессии.   

Просмотр видеоролика об истории цирка в России, начиная с первого 

стационарного цирка, построенного в Петербурге в 1877 году.  

Беседа о современном цирке, причинах его популярности у детей и взрослых, 

о видах циркового искусства (клоунаде, акробатике, эквилибристике, 

гимнастике, жонглировании, эксцентрике, иллюзионизме, пантомиме, 

дрессировке животных).    

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

разучивают несколько простых фокусов.  
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Видео-викторина «Клоун», в ходе которой школьники знакомятся великими 

российскими клоунами (Юрий Никулин, Олег Попов, Юрий Куклачев, 

Вячеслав Полунин).  

Рефлексивная беседа о том, как важно уметь поддерживать оптимизм в себе 

и в окружающих.  

«Я вижу Землю!  

Это так красиво».  

  

  

  

  

Главные события в истории покорения 

космоса. Отечественные космонавты-

рекордсмены.   

Подготовка к полёту — многолетний 

процесс.  

Художественный фильм «Вызов» - героизм 

персонажей и реальных людей.  

Участие во вступительной беседе об основных исторических событиях в 

космонавтике. Самостоятельная работа в группах: найти в интернете 

информацию о космонавте и сделать сообщение для одноклассников (Герман 

Титов, Валентина Терешкова, Алексей Леонов, Светлана Савицкая, Валерий 

Поляков, Елена Кондакова, Сергей Крикалев, Геннадий Падалка, Анатолий 

Соловьев).  

Участие в беседе о трудном процессе подготовки к полёту. Обсуждение 

фильма «Вызов» - в чем заключался героизм главных действующих лиц и 

актрисы и режиссера фильма.  

215-летие со дня 

рождения Н. В. Гоголя   

  

  

  

  

Николай Гоголь – признанный классик 

русской литературы, автор знаменитых 

«Мертвых душ»,  

«Ревизора», «Вечеров на хуторе близ 

Диканьки». Сюжеты, герои, ситуации из 

произведений Николая Гоголя актуальны 

по сей день.  

  

Проблематизирующая беседа «Классик есть классик», в ходе которой 

школьники обсуждают, какие сюжеты, герои, ситуации из произведений 

Гоголя можно было назвать современными.  

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

продолжают знаменитые фразы из произведений Н. Гоголя.  

Интерактивная игра, в ходе которой школьники по отрывкам из 

телеспектаклей, кинофильмов, иллюстраций, созданных по произведениям 

Николая Гоголя, называют произведение и его главных героев.  

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

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

Экологичное  

потребление  

  

  

  

  

Экологичное потребление — способ 

позаботиться о сохранности планеты. 

Экологические проблемы как следствия 

безответственного поведения человека.   

Соблюдать эко – правила — не так сложно  

Участие во вступительной беседе об экологическом потреблении. 

Обсуждение экологических проблем, существующих в России, и роли людей 

в их появлении, поиски решений.  

Работа в группах по составлению общего списка эко – правил, которые легко 

может соблюдать каждый  

Труд крут!  

  

  

История Праздника труда.  

Труд — это право или обязанность 

человека?   

Работа мечты. Жизненно важные навыки  

Вступительная беседа об истории Праздника труда.  

Участие в дискуссии: «Труд — это право или обязанность человека?»  

Мозговой штурм — обсуждение критериев работы мечты.   

Блиц-опрос «Владеете ли вы элементарными трудовыми навыками?»  
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Урок памяти  

  

  

  

 

История появления праздника День 

Победы. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. Семейные 

традиции празднования Дня Победы.  

Бессмертный полк  

Участие во вступительной беседе об истории появления праздника День 

Победы. Участие в беседе о том, что заставляет тысячи человек заниматься 

поиском и захоронением останков погибших защитников Отечества?   Обмен 

мнениями: есть ли в вашей семье традиция отмечать День Победы? 

Участвует ли семья в шествиях Бессмертного полка?  

Будь готов!  

Ко дню детских 

общественных 

организаций   

  

  

19 мая 1922 года — день рождения 

пионерской организации. Цель её 

создания и деятельность.  Распад 

пионерской организации. Причины, по 

которым дети объединяются  

Участие во вступительной беседе о пионерской организации.  

Участие в дискуссии о том, какое должно быть детское общественное 

объединение, чтобы вам захотелось в него вступить.  

Участие в мозговом штурме по выдвижению причин, по которым дети 

объединяются.  

Участие в беседе о том, какие бывают детские общественные объединения  

Русский язык.  

Великий и могучий. 225 со 

дня рождения  

А. С. Пушкина   

Неизвестный Пушкин.   

Творчество Пушкина объединяет 

поколения. Вклад А. С. Пушкина в 

формирование современного 

литературного русского языка.   

Брейн – ринг «Узнай произведение по иллюстрации».  

Историческая справка «Малоизвестные факты из жизни А. С.  

Пушкина».  

Эвристическая беседа «Мы говорим на языке Пушкина».  

Интерактивные задания на знание русского языка.  

 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РОССИЯ-МОИ ГОРИЗОНТЫ» (учителя Азарова С.В., 

Ахмаева А.А.) 

Пояснительная записка 

    Примерная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» (также именуемый «Россия – мои горизонты» на базе 

проекта «Билет в будущее», 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 среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, 

– 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). 
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   В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года1 одним из направлений является трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение, которое реализуется посредством «воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии». 

  Настоящая Программа разработана с целью реализации комплексной и систематической профориентационной работы для обучающихся 6-11 

классов на основе апробированных материалов Всероссийского проекта «Билет в будущее». 

    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. 

   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. 

Место и роль курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» в плане внеурочной деятельности 

 На занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся целесообразно отводить один 

академический час в неделю (34 часа в учебный год). 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

Для ФГОС СОО: 

В сфере гражданского воспитания: 

– 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: 
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– способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства; 

– готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности; 

– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда и общественных отношений. 

В сфере трудового воспитания: 

– готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

– готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность; 

– интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

– готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. 

В сфере экологического воспитания: 

– сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

– умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

– планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества. 

В сфере ценности научного познания: 

– совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; 

– осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе; 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире. 

Метапредметные результаты 

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: 
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– 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 

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

 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) 

 Информация по следующим направлениям профессиональной деятельности: естественно-научное направление; инженерно-техническое 

направление; информационно - технологическое направление;  

гуманитарное направление; финансово-экономическое направление; творческое направление.      

Информирование обучающихся об особенностях рынка труда. Формирование представления о компетентностном профиле специалистов из разных 

направлений. Знакомство с инструментами и мероприятиями профессионального выбора. 

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

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

стратегии поступления)  

 Обучающиеся знакомятся с основными этапами подбора профессионального образования, узнают, что такое специальность и профиль обучения, 

учатся читать коды специальностей, обсуждают основные ошибки, которые делают школьники при подборе профессионального образования. 

Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере науки и образования» 

Профессиональная проба по профессии учителя, приуроченная к Году педагогаи наставника, 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 

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

промышленность)  
  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)  

  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. 

Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» (моделирующая онлайнпроба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: металлург, специалист по аддитивным технологиям и др.)  
  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. 

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

технологии, искусственный интеллект, робототехника)  
  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»     
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 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. 

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

Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере»       
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 

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

и правоохранительная службы, особенности работы и профессии в этих службах)  
 В 10-12 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; обучающиеся узнают об основных рабочих задачах гражданских 

государственных служащих в различных органах государственного управления, о релевантном образовании для управленческих позиций в 

госструктурах и особенностях трудоустройства в органы государственного управления; актуализируют знания о возможностях и ограничениях работы 

в государственных структурах. 

Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере управления и безопасности     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 

Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моё будущее – моя страна»  
 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 
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Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о достижениях агропромышленного комплекса страны» 

(агропромышленный комплекс)  
 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. 

Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрной сфере»    
 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. 

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

здравоохранения, фармацевтика и биотехнологии)     
 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»    
 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. 

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

гостеприимства)  
 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»    
 Профессиональная проба в социальной 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. 

Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю творческие профессии» (сфера культуры и искусства)  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. 
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Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию»  
 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. 

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

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

Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» 

 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. 

Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в цифровой сфере»  
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. 

Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности»  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. 

Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере медицины»  
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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. 

Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в креативной сфере» 

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. 

Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее – Моя страна»  
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. 

 

 

 

 

 

 



31  

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п  

Наименование разделов  

и тем программы 

Количество часов Электронные 

ресурсы 

всего к/р п/р  

1.  Вводный урок «Моя Россия – мои горизонты» (обзор отраслей 

экономического развития РФ – счастье в труде) 

1   profmin.bvbinfo.ru 

2.  Тематический профориентационный урок «Открой своё будущее» (введение 

в профориентацию) 

1   profmin.bvbinfo.ru 

3.  Профориентационная диагностика «Мой профиль» и разбор результатов 1  1 profmin.bvbinfo.ru 

4.  Профориентационное занятие «Система образования России» 

(дополнительное образование, уровни профессионального образования, 

стратегии поступления) 

1  1 profmin.bvbinfo.ru 

5.  Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере науки и 

образования» 

1  1 profmin.bvbinfo.ru 

6.  Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1) 1   profmin.bvbinfo.ru 

7.  Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю достижения 

страны в сфере промышленности и производства» 

1   profmin.bvbinfo.ru 

8.  Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

промышленности» 

1  1 profmin.bvbinfo.ru 

9.  Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю достижения страны 

в области цифровых технологий» 

1   profmin.bvbinfo.ru 

10.  Профориентационное занятие «Пробую профессию в области цифровых 

технологий» 

1  1 profmin.bvbinfo.ru 

11.  Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2) 1   profmin.bvbinfo.ru 

12.  Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю достижения 

страны в области инженерного дела» 

1   profmin.bvbinfo.ru 

13.  Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» 1  1 profmin.bvbinfo.ru 

14.  Профориентационное занятие «Государственное управление и 

общественная безопасность» 

1   profmin.bvbinfo.ru 

15.  Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере управления и 

безопасности» 

1  1 profmin.bvbinfo.ru 

16.  Профориентационное занятие -рефлексия «Моё будущее – моя страна» 1   profmin.bvbinfo.ru 

17.  Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о достижениях 

агропромышленного комплекса страны» 

1   profmin.bvbinfo.ru 

18.  Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрной сфере» 1  1 profmin.bvbinfo.ru 
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19.  Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю достижения страны 

в области медицины и здравоохранения» 

1   profmin.bvbinfo.ru 

20.  Профориентационное занятие «Пробую профессию в области медицины» 1  1 profmin.bvbinfo.ru 

21.  Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о профессиях на благо 

общества» 

1   profmin.bvbinfo.ru 

22.  Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо общества» 1  1 profmin.bvbinfo.ru 

23.  Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю творческие 

профессии» 

1   profmin.bvbinfo.ru 

24.  Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию» 1  1 profmin.bvbinfo.ru 

25.  Профориентационное занятие «Один день в профессии»(часть 1) 1   profmin.bvbinfo.ru 

26.  Профориентационное занятие «Один день в профессии»(часть 2) 1   profmin.bvbinfo.ru 

27.  Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» 1   profmin.bvbinfo.ru 

28.  Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» 1   profmin.bvbinfo.ru 

29.  Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» 1  1 profmin.bvbinfo.ru 

30.  Профориентационное занятие «Пробую профессию в цифровой сфере» 1  1 profmin.bvbinfo.ru 

31.  Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

промышленности» 

1  1 profmin.bvbinfo.ru 

32.  Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере медицины» 1  1 profmin.bvbinfo.ru 

33.  Профориентационное занятие «Пробую профессию в креативной сфере» 1  1 profmin.bvbinfo.ru 

34.  Профориентационное занятие «Мое будущее – Моя страна» 1   profmin.bvbinfo.ru 

 Итого по программе 34  16  

 

 

3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РОССИЯ-МОЯ ИСТОРИЯ» (учитель Завражнов 

П.А.) 

Общая характеристика  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Россия – моя история» (далее – программа) для 10-х или 11-х классов составлена 

на основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 г. № 732, приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413  

(с изменениями от 29 декабря 2014 г. № 1644), а также с учетом федеральной рабочей программы воспитания, 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.)  При разработке программы 

использовались также следующие нормативные документы:  

1. Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению 

и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»;  
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2.Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».  

Актуальность курса «Россия – моя история»  

Актуальность курса внеурочной деятельности обусловлена необходимостью формирования целостного представления о различных 

этапах становления и развития российской государственности, актуализации знаний  по истории России от Древней Руси до современности.   

Создание курса продиктовано высокими требованиями современного российского общества к качеству исторического образования, 

возросшим интересом к событиям отечественной истории. Новая геополитическая ситуация предполагает, что наряду с воспитанием 

патриотизма у обучающихся особое внимание следует уделить формированию мировоззренческой позиции, дать четкое понимание того, 

какую миссию в мире несла и продолжает нести Россия.   

Особое место в программе курса занимают темы, где отражена роль православной церкви и других конфессий в истории страны. 

Также впервые рассматриваются темы зарождения и развития русофобии, раскрываются причины и этапы формирования антироссийских 

взглядов на Украине. Преподавание курса основано на знаниях, полученных обучающимися в ходе изучения учебного предмета «История», 

и будет способствовать дополнению, обобщению и осмыслению знаний, полученных на уроках истории.   

Цель курса «Россия – моя история»  

Курс имеет историко-просветительскую цель, способствует формированию у обучающихся готовности к защите исторической 

правды и сохранению исторической памяти, противодействию фальсификации исторических фактов.   

Основные задачи курса «Россия – моя история»: дать дополнительные знания по истории Отечества при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом процессе как самобытной цивилизации; расширить знания обучающихся в процессе изучения 

дополнительных исторических источников с целью противодействия попыткам фальсификации истории; способствовать развитию и 

воспитанию личности, способной  к гражданской, этнонациональной, культурной самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта государства;  показать достижения предшествующих  поколений, их 

 вклад в экономическое, социальное, культурное и духовное развитие России; подчеркнуть историческую роль христианства, ислама, 

буддизма, иудаизма в формировании традиционных ценностей народов России; содействовать формированию интереса обучающихся к 

материальным, культурным и духовным ценностям предыдущих поколений; сформировать способность интегрировать знания из курса 

истории, литературы, обществознания, географии в целостную картину прошлого и настоящего России; способствовать осознанному 

единству с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней российской государственности; формировать навык 

распознавания, понимания и анализа характерных  для российской идентичности образов, культурных форм, символов и сюжетов при 

знакомстве с памятниками культуры; на примере исторических личностей сформировать понимание важности ответственного служения 

своему народу и государству; способствовать расширению знаний обучающихся о региональной истории, об известных людях родного 

края;  привлечь внимание обучающихся к материалам исторических парков «Россия – моя история» с целью побуждения к проектной и 

исследовательской деятельности.  

Место курса «Россия – моя история»  

Программа курса рассчитана на 34 часа, которые могут быть реализованы в течение одного учебного года в 10 или 11 классе. 

Программа является ориентиром для составления рабочих программ педагогами, реализующими курс «Россия – моя история» во 

внеурочной деятельности.  
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Материалы курса возможно использовать при подготовке индивидуального проекта в классах гуманитарного профиля. В этом случае 

они могут лечь в основу исследований обучающихся, помочь им в выборе темы.  

Взаимосвязь с федеральной рабочей программой воспитания  

     Программа курса разработана с учетом рекомендаций федеральной рабочей программы воспитания, что позволяет на практике соединить 

обучение и воспитательную деятельность педагога, ориентировать ее не только  на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное 

развитие обучающегося.   

Курс носит гражданско-патриотическую и историко-культурную направленность, что позволяет отразить такие целевые ориентиры 

результатов воспитания, как: осознанное выражение  российской  гражданской  идентичности  в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, мировом сообществе; осознанное единство с народом России как источником власти и 

субъектом  тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в настоящем и 

будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского национального исторического сознания; способность к 

сохранению и защите исторической правды; приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов России с 

учетом мировоззренческого, национального, конфессионального самоопределения.  

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»   
   Содержание курса внеурочной деятельности «Россия – моя история» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов при изучении курса.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
гражданское воспитание: осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения Отечеству; 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание 

исторического значения конституционного развития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных духовно-нравственных ценностей; готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать  в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; готовность  к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотическое воспитание: сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; ценностное отношение  к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов 

России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите 

Отечества, ответственность за его судьбу;  

духовно-нравственное воспитание: личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся и 

развивавшихся духовнонравственных ценностей российского народа; способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать 

осознанные решения, ориентируясь  на морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; понимание значения 

личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, 

осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;  

эстетическое воспитание: представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны и мира; способность 

воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

осознание значимости  для личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 

народного творчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; физическое воспитание: осознание ценности жизни и необходимости ее  сохранения (в том числе 
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на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических 

обществах и в современную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; трудовое воспитание: 

понимание на основе знания истории значения  

трудовой деятельности как источника развития человека и общества; уважение  к труду и результатам трудовой деятельности человека; 

формирование интереса  к различным сферам профессиональной деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Универсальные учебные познавательные действия:   
       Базовые логические действия: формулировать проблему, вопрос, требующий  решения; устанавливать существенный признак или 

основания  для сравнения, классификации и обобщения; определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях.  

      Базовые исследовательские действия: определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта; владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; осуществлять анализ объекта в 

соответствии с принципом историзма, основными процедурами исторического познания; систематизировать и обобщать исторические факты; 

выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном общественном контексте.  

     Работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации; извлекать, сопоставлять, 

систематизировать и интерпретировать информацию; различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о 

достоверности и значении  информации источника (по предложенным или самостоятельно сформулированным критериям).   

Универсальные учебные коммуникативные действия:   
Общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; участвовать в обсуждении 

событий и личностей прошлого и современности, выявляя сходство и различие высказываемых оценок; излагать и аргументировать свою 

точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в школе и социальном окружении; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации.  

Совместная деятельность: осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей как эффективного 

средства достижения поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том 

числе на региональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды; 

проявлять творческие способности и инициативу в индивидуальной и командной работе; оценивать полученные результаты и свой вклад в 

общую работу.  

Универсальные учебные регулятивные действия:  
Самоорганизация: уметь выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ решения, 

последовательно реализовывать намеченный план действий и др.  

Самоконтроль: уметь осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою 

работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей.  
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Принятие себя и других: уметь осознавать свои достижения и слабые стороны в обучении, школьном и внешкольном общении, 

сотрудничестве  со сверстниками и людьми старших поколений; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных 

задач, проблем.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
- целостные представления об историческом пути России и ее месте и роли  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; с историческими письменными, изобразительными и вещественными источниками; 

способность представлять описание событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, 

основанное на знании исторических фактов, дат, понятий;  владение  приемами  оценки  значения исторических  событий 

 и  деятельности исторических личностей в отечественной и всемирной истории;  умение сравнивать деятельность людей, социальные 

объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции;  умение формулировать и 

аргументировать собственные выводы на основе  полученных знаний; приобретение опыта использования полученных знаний в практической  

проектной деятельности.  

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»  

При проведении занятий по курсу внеурочной деятельности предусмотрены следующие формы их организации: беседы, дискуссии, 

виртуальные экскурсии и др. Отличительной особенностью курса является использование материалов исторических парков «Россия – моя 

история», которые содержат видео-, фотоматериалы, интерактивные карты и цифровые варианты аутентичных исторических источников.  

«Россия – Великая наша держава» (1 час)   

Становление духовных основ России. Место и роль России в мировом сообществе. Содружество народов России и единство российской 

цивилизации. Пространство России и его геополитическое, экономическое и культурное значение. Российские инновации и устремленность в 

будущее.  

«Откуда есть пошла земля Русская» (1 час)  

Род Рюриковичей. Торговые пути через Восточно-Европейскую равнину, их влияние на формирование древнерусской 

государственности. Значение Ладоги и Новгорода. Древний Киев – мать городов русских. Походы русских князей  на Царьград и русско-

византийское взаимодействие. Крещение Руси: причины, ход, последствия. Значение кирилло-мефодиевской традиции для русской культуры. 

Образ Древней Руси в «Повести временных лет».  

Призыв к единству. Нашествие монголов с Востока, натиск с Запада  (1 час)  
Нарастание политической раздробленности на Руси и ее причины. Борьба князей за власть и «отчины». Владимир Мономах. Курс 

Андрея Боголюбского  на укрепление единодержавия и его культурная политика. Идея единства Руси  в «Слове о полку Игореве» и «Слове о 

погибели Русской земли». Установление ордынского владычества на Руси. Русь – щит Европы.   

Александр Невский как спаситель Руси. Многовекторная политика князя (1 час)  

Жизнь Александра Невского. Наступление западных соседей Руси и духовнорыцарских орденов. Его отражение: Невская битва и 

Ледовое побоище.  



37  

Внешнеполитическая программа Александра Невского и его церковная политика. Деятельность митрополита Киевского Кирилла II. Наследие 

Александра Невского – великая Россия. Исторический выбор Даниила Галицкого и его последствия для Галицкой Руси.  

Собиратели земель Русских (1 час)  

Процесс объединения русских земель вокруг Москвы. Укрепление власти московских князей. Иван Калита. Борьба с Великим 

княжеством Литовским. Сергий Радонежский, Митрополит Алексий и Дмитрий Донской. Куликовская битва. Монастырское освоение 

северной Руси. Василий II Темный и отвержение Флорентийской унии. Иван III. Присоединение Великого Новгорода. Брак  с Софией 

Палеолог. Стояние на Угре. Завершение объединения русских земель и начало борьбы за возвращение русских земель от Литвы.  

Иван Грозный и его эпоха (1час)  

Венчание Ивана Грозного на царство. Стоглавый собор. Составление сборника «Великие Четьи-Минеи». Шатровое зодчество – церковь 

Вознесения  в Коломенском и собор Василия Блаженного, их символика. Присоединение Поволжья. Полемика Ивана Грозного и Андрея 

Курбского о границах царской власти. Ливонская война и ее последствия для отношений России и Европы. Учреждение Московского 

патриаршества при Федоре Иоанновиче и патриархе Иове.  

Двуглавый орел. Символы и идеология Российского царства (1час)  

Государственная титулатура и символика. Символика двуглавого орла и всадника-змееборца. Титул «государь всея Руси». Развитие 

великокняжеского и царского титула в XV–XVII вв. Сакрализация великокняжеской власти. Символика Московского Кремля. Символы 

царской власти: Шапка Мономаха и  другие. Формирование государственной идеологии: «Сказание о князьях Владимирских». Учение о 

Москве как третьем Риме и его отражение  в государственных документах.  

Смутное время и его преодоление (1 час)  

   Династический кризис и причины Смутного времени. Правление Бориса Годунова. Подрыв представлений о сакральности власти. 

Лжедмитрий I. Гражданская война при Василии Шуйском. Польско-литовское вторжение. Семибоярщина. Призыв православной церкви и 

патриарха Гермогена к спасению  Руси. К. Минин и Д. М. Пожарский. Восстановление царской власти, избрание Михаила Романова на 

царство.  

«Волим под царя Восточного, Православного» (1 час)  

Положение западнорусских земель под властью Речи Посполитой. Политика полонизации и ее опасность для национальной и 

религиозной идентичности населения западной и южной Руси. Запорожское казачество под руководством Богдана Хмельницкого. Земский 

собор 1653 г. и Переяславская Рада 1654 г. Война России с Польшей и Швецией. Измена гетмана Выговского и преодоление ее последствий. 

Андрусовское перемирие. «Вечный мир», выкуп Киева у Речи Посполитой и окончательное воссоединение Левобережной Украины с Россией.  

Петр Великий. Строитель великой империи (1 час)  

Азовские походы. Северная война. Перестройка армии. Предательство Мазепы и Полтавская битва. Петр Великий – реформатор: 

историческое значение его деятельности. Преобразование страны в ходе социально-экономических и политических реформ. Значение 

провозглашения России империей в 1721 г.  

Российская империя как одно из ведущих государств мира.  

«Отторженная возвратих» (1 час)  

Россия при Екатерине II. Русско-турецкая война 1768–1774 гг. Деятельность князя Г. А. Потемкина. Упразднение Запорожской Сечи. 

Присоединение Крыма  к России. Освоение земель Новороссии, переселенческая политика  при Екатерине II. Строительство Севастополя как 

базы Черноморского флота.   

«Навстречь солнца». Русские географические открытия XVI–XVIII вв.  (1 час)  
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Освоение русского Севера и роль в нем монастырей. Первые походы русских за Урал. Поход Ермака и вхождение Сибири в состав 

России. Взаимодействие России с коренными народами Сибири и Дальнего Востока. Мангазейский морской ход и его закрытие. Экспедиции 

русских землепроходцев. Основание Якутска. Плавание С. И. Дежнева по проливу между Азией и Америкой, его историческое значение. 

Начало освоения Россией Дальнего Востока.  

«Сквозь ярость бурь». Русские географические открытия XVIII–XX вв.  (1 час)  

Переход к научно-академическому изучению Сибири. Великая северная экспедиция. Феномен русской Америки. Кругосветное 

плавание  

И. Ф. Крузенштерна. Открытие Антарктиды. Исследование Сахалина и Приамурья, их присоединение к России. Экспедиции вглубь Азии. 

Научные и разведывательные задачи русских экспедиций. В. К. Арсеньев – разведчик, географ, писатель. Исследования Северного морского 

пути.  

«…И вечной памятью двенадцатого года» (1 час)  

Россия против экспансии Франции. Офранцуживание российской элиты и его критики, идеология национально-освободительной 

войны. Начало войны и отступление русской армии. Царские манифесты и их автор адмирал  

А. С. Шишков. Личность и военное искусство М. И. Кутузова. Деятельность графа Ф. В. Ростопчина, оставление Москвы, пожар в Москве. 

Культура России  в 1812 году и патриотический подъем. «Народная война» и ее формы. Крах «Великой армии».   

Золотой век русской культуры. Обретение себя (1 час)  

Осознание необходимости русской культурной самобытности и борьба  с французским влиянием. «История государства Российского» 

Н. М. Карамзина и открытие русской древности. Философия русской истории в творчестве  

А. С. Пушкина. Н. В. Гоголь: от истории казачества к православной философии. Расцвет русского ампира. Формирование русско-

византийского стиля  в архитектуре: К. А. Тон. Становление русской национальной оперы. М. И. Глинка.  

Поиски самобытного стиля в русской живописи.  

Золотой век русской культуры. Завоевание мира (1 час)  

Журнальная и идейная полемика демократов, почвенников и консерваторов. Гражданская лирика: Ф. И. Тютчев и Н. А. Некрасов. 

Творчество Ф. М. Достоевского: на вершинах духовных поисков человечества. Семья и история в романах Л. Н. Толстого. Всемирное значение 

творчества А. П. Чехова. Расцвет русского стиля в архитектуре. Переход к неорусскому стилю. Расцвет русской музыки в творчестве «Могучей 

кучки». Передвижники:  от натурализма к историзму.   

Крымская война – Пиррова победа Европы (1 час)  

Курс императора Николая I на укрепление консервативных начал в Европе и России и реакция на него западноевропейского общества. 

«Восточный вопрос» и попытка его решения. Дипломатическая изоляция России. Страх европейских государств перед усилением России. 

Основные события войны. Оборона Севастополя – мужество защитников города. Взятие Карса. Применение на Балтике новых видов оружия. 

Победа русского оружия на Дальнем Востоке. Парижский мирный договор. Отказ России от ограничений по договору в 1870 г.  

Триумф Российской империи (1 час)  

Курс на индустриализацию Российской империи. Идеологи промышленного развития: Александр III, Д. И. Менделеев, С. Ю. Витте. 

Экономический и инженерный потенциал Российской империи. Строительство Транссибирской магистрали. Развитие нефтепромыслов в Баку. 

Превращение России  в энергетическую державу. Выдающейся инженер и изобретатель В. Г. Шухов. Развитие угольной промышленности 

Донбасса. Большая морская программа  1911–1916 гг. Начало электрификации России. Развитие новых технологий.   
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В огне Первой мировой (1 час)  

Противостояние Тройственного союза и Антанты. Поддержка православных народов со стороны России. План Шлиффена. Начало 

войны. Значение Гумбинненского сражения и Галицийской битвы для дальнейшего хода мировой войны. Причины неудач в Восточной 

Пруссии. Взятие Трапезунда. Горлицкий прорыв и «Великое отступление». Крепость Осовец: «атака мертвецов». Принятие императором 

Николаем II верховного главнокомандования и последствия этого шага. Брусиловский прорыв. Развитие технологий в период войны. Планы 

послевоенного мирового устройства мира и России.  

Россия в революционной смуте (1 час)  

Подготовка к свержению российской монархии: прогрессивный блок, агитация в Государственной Думе и армии. А. И. Гучков и П. Н. 

Милюков.  

Внешнее влияние на революционные процессы. Выступления в Петрограде  в феврале 1917 г. Восстание петроградского гарнизона. Создание 

Петроградского совета и Временного правительства. Отречение Николая II. Нарастание анархии и распада государственности. Корниловское 

выступление. Захват власти большевиками.  

Гражданская война в России (1 час)  

Начало гражданской войны. Брестский мир и его восприятие российским обществом. Германское вторжение и интервенция стран 

Антанты. Формирование Добровольческой армии. Судьба царской семьи. От КОМУЧа до А. В. Колчака – белое движение в Сибири. Северо-

Западная армия Н. Н. Юденича  под Петроградом. Расказачивание и Донское восстание. Поражение белых армий  в Сибири и на Юге России. 

Советско-польская война и позиция русского офицерства. Петлюровщина и ее разгром. Махновское движение. Эвакуация армии  

Врангеля из Крыма. Крестьянская гражданская война и Кронштадтское восстание.   

             «Уходили мы из Крыма». Феномен русской эмиграции первой волны (1 час)  
Феномен русской послереволюционной эмиграции. Основные центры эмиграции: Галлиополийский лагерь, Югославия, Прага, Берлин, 

Париж; их особенности. Казачья поэзия Николая Туроверова. «Философский пароход» и его пассажиры. И. А. Ильин. Хранение идеала: И. С. 

Шмелев. Тоска по Родине и мировое признание: С. В. Рахманинов, И. А. Бунин, В. В. Набоков. Русские изобретатели в эмиграции. В. Н. 

Ипатьев и переворот в химии ХХ в. Новые горизонты техники: В. К. Зворыкин и телевидение, А. М. Понятов и видеозапись. Русская церковная 

эмиграция и ее миссия. Значение первой волны русской эмиграции для российской и мировой культуры.  

Проект «Украина» (1 час)  

Украинофильство в Российской империи. Тарас Шевченко и его отношение к России. «Кирилло-мефодиевское братство» и судьба его 

участников. Общественные деятели России об украинофильстве. Особенности пропаганды украинского национализма в Австро-Венгрии. 

Михаил Грушевский. Феномен закарпатских русин. Террор против «русофилов» в Австро-Венгрии в годы Первой мировой войны. Создание 

Украинской Народной Республики. Брестский мир и оккупация Украины. Гетманство П. Скоропадского. Гражданская война  на Украине. 

Создание УССР.  

Первые пятилетки (1 час)  

Принципы советского планирования. Первый пятилетний план. Флагманы пятилеток: Магнитка, Кузнецк, Днепрогэс, Сталинградский 

и Харьковский тракторный заводы, Азовсталь. Создание новых отраслей: химическая, автомобильная, авиационная. Коллективизация и голод 

1932–1933 гг. География голода 1932–1933 гг. Миф о голодоморе как антиукраинской акции. Вопрос о роли принудительного труда в 

осуществлении индустриализации. Романтика первых пятилеток. Стахановское движение. Наступление на религию. Изменения в жизни и 

быте советских людей по итогам пятилетки.   
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«Вставай, страна огромная!» (1 час)  

Основные этапы и ключевые события Великой Отечественной войны. Обращения В. М. Молотова и И. В. Сталина к народу. Призыв 

Русской православной церкви к защите Отечества. Планы Гитлера по уничтожению славянских народов. Патриотический подъем народа в 

годы Великой Отечественной войны. Фронт и тыл. Позиция русской эмиграции по отношению  к войне. Защитники Родины и пособники 

нацизма. Патриотический подвиг деятелей культуры.  

От «перестройки» к кризису. От кризиса к возрождению (1час)  

Идеология и действующие лица «перестройки». Россия и страны СНГ  в 1990-е годы. Рыночные реформы. Противостояние президента 

и парламента  в 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации. Экономика и общество: «новые русские», олигархи, финансовые 

пирамиды. «Парад суверенитетов». Война с терроризмом на Кавказе. Положение русскоязычных в странах СНГ. Религиозный ренессанс.  

Россия. XXI век (1 час)  

Изменение вектора развития страны после 2000 года. В. В. Путин. Рост патриотических настроений. Укрепление вертикали власти. 

Устранение влияния стран Запада на внутреннюю и внешнюю политику России. Курс на суверенную внешнюю политику: от Мюнхенской 

речи до операции в САР. Экономическое возрождение: энергетика, сельское хозяйство, национальные проекты. Перспективы 

импортозамещения и технологических рывков. Присоединение Крыма и Севастополя к России. Внесение поправок в Конституцию. 

Специальная военная операция.  

Православие в истории России (1 час)  

Основы православного Символа веры. Смысл христианских таинств – освящение человека: крещение и евхаристия. Церковные 

праздники. Значение монашества в православной традиции. Русские монастыри: Киево-Печерская лавра, Троице-Сергиева лавра, Оптина 

пустынь. Идея Святой Руси и ее значение  для русской культуры.   

Ислам в истории России (1 час)  

Основные положения исламской религии. Пять столпов ислама, Коран и священное предание (сунна). Исламский календарь. 

Направления ислама. Появление ислама на территории России и его распространение. Создание института муфтиятов. Мусульмане на службе 

Российской империи. Советские гонения. Мусульмане в Великой Отечественной войне. Мусульмане в войне  с терроризмом и в СВО. 

Современное положение ислама в России.  

Буддизм в истории России (1 час)  

    Основные положения буддийской религии. Пантеон. Типитака, Ганджур и Даньджур. Буддийский культ: будни и праздники. Появление 

буддизма  на территории России: вторая по древности религиозная организация в России после Православной Церкви. Буддийские общины 

Тувы, Бурятии и Калмыкии. Буддийские школы. Иволгинский дацан. Буддисты в Отечественной войне 1812 г. Буддисты в Великой 

Отечественной войне. БТСР и ее вклад в укрепление межрелигиозного и межнационального мира. Буддисты в СВО.  

Иудаизм в истории России (1 час)  
   Основные положения иудейской религии. Единобожие. Тора, Танах, Талмуд. Иудейское благочестие: будни и праздники. Появление 

иудаизма на территории России: Хазарский каганат. Иудейская община Киева. Ешивы Западной России  в XV–XVI вв. Иудаизм и караимство 

в Крыму. Оформление хасидизма: любавичские раввины. Иудеи – герои Российской империи. Трагедия и подвиг советских евреев в годы 

Великой Отечественной войны. Современный иудаизм в России.  

История антироссийской пропаганды (1 час)  

Образ Московии в западноевропейской литературе и пропаганде. «Завещание Петра Великого» и другие антироссийские мифы в период 

наполеоновского похода на Россию. Либеральная и революционная антироссийская пропаганда в Европе в XIX столетии и роль в ней 
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российской революционной эмиграции. Пропаганда гитлеровской Германии – образ «недочеловеков». Антисоветская пропаганда эпохи 

холодной войны. Мифологемы и центры распространения современной русофобии. Концепция «отмены русской культуры».  

«Слава русского оружия» (1 час)  

Ранние этапы истории русского оружейного дела: государев пушечный двор, тульские оружейники. Вехи истории российского флота. 

Значение военной промышленности в модернизации Российской империи: Путиловский и Обуховский заводы, развитие авиации. Оборонная 

промышленность в эпоху Великой Отечественной войны. Атомный проект и развитие советского оборонно-промышленного комплекса. 

Космическая отрасль, авиация, ракетостроение, кораблестроение. Оборонно-промышленный комплекс современной России и ее новейшие 

разработки.  

Итоговое занятие. Проектная конференция (1 час)  

Тематическое планирование 

№  

п/п  

Тема  Количество 

часов  

Основное содержание  Основные виды деятельности обучающихся  

1 «Россия – Великая 

наша держава»  

 

1  

Становление духовных основ России. Место и 

роль России  в мировом сообществе. 

Содружество народов России и единство 

российской цивилизации. Пространство 

России и его геополитическое, экономическое 

и культурное значение.  

Характеризовать место России  в мировом 

сообществе. Раскрывать геополитическое, 

экономическое и культурное значение Росси в 

мировой истории. Указывать основные 

достижения российской науки как фактор 

величия страны  

 

 

 

2 

«Откуда есть пошла 

земля Русская»  

 

 

1  

Род Рюриковичей. Торговые пути через 

Восточно-Европейскую равнину, их влияние  

на формирование древнерусской 

государственности.  Значение Ладоги и 

Новгорода. Древний Киев – мать городов 

русских. Походы русских князей  на Царьград 

и русско-византийское взаимодействие. 

Крещение Руси: причины, ход, последствия. 

Значение кирилло-мефодиевской традиции 

для русской культуры. Образ Древней Руси в 

«Повести временных лет»  

Составлять исторический портрет первых 

князей Рюриковичей. Рассказывать, привлекая 

карты,  о торговых путях через 

ВосточноЕвропейскую равнину.  Называть 

ключевые события  в борьбе с Хазарским 

каганатом. Рассказывать о походах киевских 

князей на Константинополь.  Раскрывать 

причины принятия христианства, приводить 

мнения историков, приводить примеры, 

высказывать и обосновывать суждения о 

значении проникновения византийской 

культуры в жизнь Древней Руси  

 

 

Призыв к единству. 

Нашествие монголов с 

 Нарастание политической раздробленности 

на Руси и ее причины. Борьба князей за 

Характеризовать особенности лествичного 

права. Называть ключевые события  в борьбе за 
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3 

Востока, натиск с 

Запада 

 

 

1  

власть и «отчины». Владимир Мономах. Курс 

Андрея Боголюбского  на укрепление 

единодержавия и его культурная политика. 

Идея единства Руси в «Слове о полку 

Игореве» и «Слове о погибели Русской 

земли». Установление ордынского 

владычества на Руси. Русь – щит Европы  

единство государства. Высказывать суждение о 

влиянии ордынского владычества  на 

формирование древнерусского государства. 

Раскрывать причины формирования 

самодержавной формы власти  на Руси. 

Анализировать исторические тексты «Сказание 

о святых мучениках Борисе и Глебе»,  «Слово о 

погибели Русской  земли»  

 

 

 

4 

Александр Невский 

как спаситель Руси. 

Многовекторная 

политика князя 

 

 

 

 

1  

Жизнь Александра Невского. Наступление 

западных соседей Руси и духовно-рыцарских 

орденов. Его отражение: Невская битва и 

Ледовое побоище. Внешнеполитическая 

программа Александра Невского и его 

церковная политика. Деятельность 

митрополита Киевского Кирилла II. Наследие 

Александра Невского – великая Россия. 

Исторический выбор Даниила Галицкого и его 

последствия для Галицкой Руси  

Раскрывать причины формирования 

многовекторной политики Александра 

Невского. Сравнивать выбор политической 

стратегии Даниила Галицкого и Александра 

Невского.  

Раскрывать историческое значение выбора 

Александра Невского. Анализировать 

исторические тексты и отрывки из работ 

историков (например, Вернадский Г. В. «Два 

подвига Александра Невского», «Родословие 

великих князей русских»)  

 

 

5 

Собиратели земель 

Русских  

 

 

1  

Процесс объединения русских земель вокруг 

Москвы. Укрепление власти московских 

князей. Иван Калита. Борьба с Великим 

княжеством Литовским. Сергий Радонежский, 

Митрополит Алексий и Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Монастырское освоение 

северной Руси. Василий II Темный и 

отвержение Флорентийской унии. Иван III. 

Присоединение Великого Новгорода. Брак с 

Софией Палеолог. Стояние на Угре. 

Завершение объединения русских земель. 

Характеризовать причины и ход объединения 

Руси.  Составлять исторический портрет Ивана 

Калиты, Василия II,  Ивана III, Димитрия 

Донского, Сергия Радонежского, митрополита 

Алексия. Раскрывать, какое значение имело 

укрепление династических связей  с Византией. 

Анализировать исторические тексты 

(документы «Повесть  о начале великого 

царствующего града Москвы», Никоновская 

летопись, «Задонщина», Гумилев Л. Н. «От 

Руси к России: очерки этнической истории»)  

 

 

 

Иван Грозный и его 

эпоха  

 

 

Венчание Ивана Грозного  на царство. 

Стоглавый собор. Составление сборника 

«Великие Четьи-Минеи». Шатровое зодчество 

Составлять исторический портрет Ивана 

Грозного. Составлять описание объектов 

шатрового зодчества. Рассказывать о причинах 
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6  

1  

– церковь Вознесения  в Коломенском и собор 

Василия Блаженного, их символика. 

Присоединение Поволжья. Полемика Ивана 

Грозного и Андрея Курбского о границах 

царской власти. Ливонская война и ее 

последствия для отношений России и Европы. 

Учреждение Московского патриаршества     

и ходе Ливонской войны. Приводить примеры 

антироссийской кампании в Европе. 

Раскрывать смысл и значение установления 

патриаршества  на Руси  

 

7 

Двуглавый орел. 

Символы и 

идеология 

Российского 

царства  

 

 

1  

Государственная титулатура и символика. 

Символика двуглавого орла и всадника-

змееборца. Титул «государь всея Руси». 

Развитие великокняжеского и царского титула 

в XV–XVII вв. Сакрализация 

великокняжеской власти. Символика 

Московского Кремля. Символы царской 

власти: «шапка Мономаха» и другие. 

Формирование государственной идеологии: 

Учение о Москве как третьем Риме и его 

отражение  в государственных документах  

Объяснять причины появления новой 

государственной титулатуры и символики. 

Называть основные элементы символов и 

описывать их смысл. Раскрывать значение 

государственных символов в жизни 

государства. Характеризовать основные 

положения теории «Москва – третий Рим»  

 

 

 

8 

Смутное время и его 

преодоление  

 

 

 

1  

Династический кризис и причины Смутного 

времени. Правление Бориса Годунова. Подрыв 

представлений о сакральности власти. 

Лжедмитрий I. Гражданская война при 

Василии Шуйском. Польско-литовское 

вторжение. Семибоярщина. Призыв 

православной церкви и патриарха Гермогена к 

спасению Руси. К. Минин и Д. М. Пожарский. 

Восстановление царской власти, избрание 

Михаила Романова  на царство  

Объяснять причины династического кризиса и 

Смутного времени. Характеризовать и 

называть ключевые события данного периода. 

Рассказывать об исторических обстоятельствах 

восстановления царской власти  

 

 

9 

«Волим под царя 

Восточного, 

Православного»  

 

 

1  

Положение западнорусских земель под 

властью Речи Посполитой. Политика 

полонизации и ее опасность для 

национальной и религиозной идентичности 

населения западной и южной Руси. 

Запорожское казачество  под руководством 

Характеризовать положение 

западнорусских земель в составе Речи 

Посполитой. Объяснять причины начала 

восстания под руководством Богдана 

Хмельницкого.  
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Богдана Хмельницкого. Земский собор  1653 

г. и Переяславская Рада 1654 г. Война 

России с Польшей и Швецией. Измена 

гетмана Выговского и преодоление ее 

последствий. Андрусовское перемирие. 

«Вечный мир», выкуп Киева у Речи 

Посполитой и окончательное воссоединение 

Левобережной Украины с Россией  

Раскрывать причины обращения казаков к 

русскому царю (приводить мнения историков, 

высказывать и обосновывать свои суждения). 

Объяснять историческое значение 

Переяславской Рады 1654 г.  

 

 

10 

Петр Великий. 

Строитель 

великой 

империи  

 

 

 

1  

Азовские походы. Северная война. 

Перестройка армии. Предательство Мазепы и 

Полтавская битва.  Петр Великий – 

реформатор: историческоезначение его 

деятельности. Преобразование страны в ходе 

социально-экономических и политических 

реформ. Значение провозглашения России 

империей в 1721 г. Российская империя как 

одно  из ведущих государств мира  

Объяснять негативное влияние «отрезанности» 

России от морей  на ее экономическое 

развитие.  Определять, какие личные качества 

позволили Петру Алексеевичу начать 

преобразование страны. Объяснять, почему 

решающее сражение за выход к Балтийскому 

морю происходило на территории Украины. 

Показывать неоднозначный характер 

изменений в духовном развитии общества и 

положения Русской Православной Церкви. 

Характеризовать процесс укрепления 

государственности и абсолютной монархии  

 

 

11 

«Отторженная 

возвратих»  

 

 

 

1  

Россия при Екатерине II. Русскотурецкая 

война 1768–1774 гг. Деятельность князя Г. А. 

Потемкина. Упразднение Запорожской Сечи. 

Присоединение Крыма к России. Освоение 

земель Новороссии, переселенческая 

политика при Екатерине II. Строительство 

Севастополя как базы Черноморского флота  

Систематизировать знания  о политике 

переселения на новые земли. Называть и 

характеризовать развитие новых городов 

Северного Причерноморья. Устанавливать 

связь с событиями новейшей истории этого 

региона. Пояснять значение выражения  

«отторженная возвратих»  

 

 

12 

«Навстречь солнца». 

Русские 

географические 

открытия XVI–XVIII 

вв.  

 

 

1  

Освоение русского Севера и роль  в нем 

монастырей. Первые походы русских за 

Урал. Поход Ермака и вхождение Сибири в 

состав России. Взаимодействие России  с 

коренными народами Сибири и Дальнего 

Востока. Мангазейский морской ход и его 

закрытие. Экспедиции русских 

Объяснять причины начала активного освоения 

новых земель. Характеризовать особенности 

взаимодействия с коренными народами 

Сибири и Севера. Объяснять значение 

освоения новых земель для экономического 

развития страны  
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землепроходцев. Основание Якутска. 

Плавание С. И. Дежнева по проливу между 

Азией и Америкой, его историческое 

значение. Начало освоения Россией Дальнего 

Востока   

 

 

 

13 

«Сквозь ярость бурь». 

Русские 

географические 

открытия XVIII–XX 

вв. 

 

 

 

 

 

 

1  

Переход к научно-академическому изучению 

Сибири. Великая северная экспедиция. 

Феномен русской Америки. Кругосветное 

плавание И. Ф. Крузенштерна.  Открытие 

Антарктиды. Исследование Сахалина и 

Приамурья, их присоединение  к России. 

Экспедиции вглубь Азии. Научные и 

разведывательные задачи русских 

экспедиций. В. К. Арсеньев – разведчик, 

географ, писатель. Исследования  Северного 

морского пути  

Характеризовать переход  к научному 

изучению Сибири, Сахалина, Приамурья, 

Азиатского региона. Раскрывать роль 

офицеров военноморского флота в изучении 

новых земель, составлять их исторические 

портреты. Систематизировать информацию  

о научных открытиях, связанных  с 

изучением новых земель. Объяснять 

значение научноакадемического изучения 

новых земель для экономического и 

культурного развития Российской империи  

 

 

14 

«…И вечной памятью 

двенадцатого года»  

 

1  

Россия против экспансии Франции. 

Офранцуживание российской элиты и его 

критики, идеология национально-

освободительной войны.  Начало войны и 

отступление русской армии. Царские 

манифесты и их автор адмирал А. С. Шишков. 

Личность и военное искусство М. И. Кутузова. 

Деятельность графа Ф. В. Ростопчина, 

оставление Москвы, пожар в Москве. 

Культура России в 1812 году и 

патриотический подъем. «Народная война» и 

ее формы. Крах «Великой армии»  

Описывать народно-освободительный характер 

войны и ее основные события. Раскрывать 

причины роста патриотического настроя 

(приводить мнения историков, высказывать и 

обосновывать свои суждения). Представлять 

характеристику поведения французов в Москве. 

Раскрывать роль России в создании системы 

коллективной безопасности  

 

 

15 

Золотой век русской 

культуры. Обретение 

себя   

 

 

 

Осознание необходимости русской 

культурной самобытности и борьба с 

французским влиянием. «История государства 

Российского» Н. М. Карамзина и открытие 

русской древности. Философия русской 

истории в творчестве А. С. Пушкина. Н. В. 

Определять основные черты русской культуры 

в первой половине XIX в. Устанавливать 

взаимосвязь между патриотическим подъемом 

в начале XIX в. и развитием исторической 

науки.  
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1  Гоголь:  от истории казачества  к православной 

философии. Расцвет русского ампира. 

Формирование русско-византийского стиля  в 

архитектуре: К. А. Тон. Становление русской 

национальной оперы. М. И. Глинка.  

Характеризовать роль А. С. Пушкина как 

создателя русского реализма, М. И. Глинки как 

создателя национальной школы в музыке. 

Описывать основные признаки русского 

ампира, русско-византийского стиля  

16 Золотой век русской 

культуры. Завоевание 

мира  

 

 

 

1  

Журнальная и идейная полемика демократов, 

почвенников и консерваторов. Ф. И. Тютчев и 

Н. А. Некрасов. Ф. М. Достоевский: на 

вершинах духовных поисков человечества. 

Семья и история в романах Л. Н. Толстого. 

Всемирное значение творчества А. П. Чехова. 

Расцвет русского стиля в архитектуре.  

Переход к неорусскому стилю.  Расцвет 

русской музыки в творчестве «Могучей 

кучки». Передвижники   

Характеризовать основные темы, мотивы в 

творчестве российской художественной 

интеллигенции  во второй половине XIX в. 

Объяснять состояние русской литературы 

второй половины  XIX в. как высочайшей 

точки реализма в отечественной литературе. 

Показывать влияние западноевропейских 

идей и древнерусских традиций на русскую 

архитектуру: модерн и русский 

национальный стиль   

 

 

 

17 

Крымская война –

Пиррова победа 

Европы 

 

  

 

 

 

1  

Курс императора Николая I на укрепление 

консервативных начал в Европе и России и 

реакция на него западноевропейского 

общества. «Восточный вопрос» и попытка 

его решения. Дипломатическая изоляция 

России. Страх европейских государств 

перед усилением России. Основные 

события войны. Оборона Севастополя – 

мужество защитников города. Взятие Карса. 

Применение на Балтике новых видов 

оружия. Победа русского оружия на 

Дальнем Востоке. Парижский мирный 

договор. Отказ России от ограничений по 

договору в 1870 г 

Характеризовать суть «восточного вопроса». 

Создавать образы героической обороны 

Севастополя, показывать подвиг русских 

офицеров, матросов и солдат, жителей города. 

Раскрывать условия Парижского мира и роль 

западников примиренцев при дворе Александра 

II  

 

 

18 

Триумф Российской 

империи  

 

 

1  

Курс на индустриализацию Российской 

империи. Экономический и инженерный 

потенциал Российской империи Идеологи 

промышленного развития: Александр III, Д. И. 

Менделеев, С. Ю Витте. Строительство 

Систематизировать информацию об идеологах 

промышленного развития. Составлять 

характеристику основных достижений 

промышленных глобальных проектов. 

Характеризовать статистические данные о 
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Транссибирской магистрали. Развитие 

нефтепромыслов в Баку. Превращение России  

в энергетическую державу. Изобретательская 

деятельность В. Г. Шухова. Развитие угольной 

промышленности Донбасса. Большая морская 

программа  1911–1916 гг. Начало 

электрификации России.    

развитии регионов Донбасса, Слобожанщины, 

Новороссии.  Объяснять значение для развития 

России большой морской программы  

 

 

 

19 

В огне Первой мировой   

 

 

1  

Противостояние Тройственного союза и 

Антанты. Поддержка православных народов 

со стороны России. План Шлиффена. Начало 

войны. Значение Гумбинненского сражения и 

Галицийской битвы для дальнейшего хода 

мировой войны. Причины неудач  в 

Восточной Пруссии. Взятие Трапезунда. 

Горлицкий прорыв и «Великое отступление». 

Крепость Осовец: «атака мертвецов». 

Принятие императором Николаем II 

верховного главнокомандования и 

последствия этого шага. Брусиловский 

прорыв. Развитие технологий в период войны.  

Планы послевоенного мирового устройства  

Характеризовать внешнеполитическое 

положение России в начале XX в. Давать 

характеристику планов сторон накануне 

Первой мировой войны, раскрывать значение 

понятия «План Шлиффена». 

Систематизировать информацию  о ключевых 

событиях на Восточном фронте в 1914–1917 гг. 

Представлять характеристики участников, 

героев боевых действий российских войск, 

характеризовать роль Николая II  в качестве 

Верховного Главнокомандующего. Давать 

характеристику позиции национальной 

российской элиты  в ходе войны   

 

 

 

20 

Россия в 

революционной смуте  

 

 

 

1  

Подготовка к свержению российской 

монархии: прогрессивный блок, агитация  в 

Государственной Думе и армии. А. И. Гучков и 

П. Н. Милюков. Внешнее влияние  на 

революционные процессы. Выступления в 

Петрограде  в феврале 1917 г. Восстание 

петроградского гарнизона. Создание 

Петросовета и Временного правительства.  

Блокада царского поезда и отречение Николая 

II.  Нарастание анархии и распада 

государственности. Корниловское 

выступление. Захват власти большевиками  

Систематизировать информацию  об 

основных этапах и ключевых 

революционных событиях 1917 г.  

Рассказывать о событиях Февральской 

революции в Петрограде и позиции элиты 

государства. Раскрывать роль иностранных 

государств в поддержке и финансировании 

антимонархических выступлений. 

Приводить точки зрения современников, 

историков, общественных деятелей  на 

революционные события в России в 1917 г.   
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21 

Гражданская 

война  в России  

 

 

 

1  

Начало гражданской войны. Брестский мир и 

его восприятие российским обществом. 

Германское вторжение и интервенция стран 

Антанты. Формирование Добровольческой 

армии. Судьба царской семьи. От КОМУЧа  

до А. В. Колчака – белое движение в Сибири. 

Северо-Западная армия Н. Н. Юденича под 

Петроградом. Расказачивание и Донское 

восстание. Поражение белых армий в Сибири 

и на Юге России. Советско-польская война и 

позиция русского офицерства. 

Петлюровщина и ее разгром. Махновское 

движение. Эвакуация армии П.Н. Врангеля из 

Крыма. Крестьянская гражданская война и 

Кронштадтское восстание  

Рассказывать, используя карту,  об 

установлении советской власти  в разных 

краях и областях России. Описывать 

гражданскую войну как общенациональную 

катастрофу. Представлять портреты 

участников Гражданской войны, оказавшихся 

в противоборствовавших лагерях.  

Рассказывать о политике красного и белого 

террора, высказывать личностную оценку 

этого явления  

22 «Уходили мы из 

Крыма». Феномен 

русской 

эмиграции первой 

волны  

 

 

 

 

1  

Феномен русской послереволюционной 

эмиграции. Основные центры эмиграции: 

Галлиополийский лагерь, Югославия, Прага, 

Берлин, Париж; их особенности. Казачья 

поэзия Николая Туроверова. «Философский 

пароход» и его пассажиры. И. А. Ильин. 

Хранение идеала: Иван Шмелев. Тоска  по 

Родине и мировое признание: С. В. 

Рахманинов, И. А. Бунин, В. В. Набоков. 

Русские изобретатели в эмиграции.  В. Н. 

Ипатьев и переворот в химии ХХ в. Новые 

горизонты техники: В. К. Зворыкин и 

телевидение, А. М. Понятов и видеозапись. 

Русская церковная эмиграция и ее миссия. 

Значение первой волны русской эмиграции 

для российской и мировой культуры  

Характеризовать феномен русской 

послереволюционной эмиграции. 

Рассказывать о судьбах соотечественников, 

оказавшихся  в условиях эмиграции. 

Раскрывать трагизм положения русских 

эмигрантов и их вклад  в развитие мировой 

науки, культуры. Составлять исторические 

портреты выдающихся представителей 

русской эмиграции  

 

 

 

 

Проект «Украина»   

 

Украинофильство в Российской империи. 

Тарас Шевченко и его отношение к России. 

«Кирилломефодиевское братство» и судьба 

его участников. Общественные деятели 

Объяснять причины появления 

украинофильства.  Характеризовать роль 

АвстроВенгрии и Германии в развитии 

националистических настроений и идей в 
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23  

 

1  

России  об украинофильстве.  Особенности 

пропаганды украинского национализма  в 

Австро-Венгрии. Михаил Грушевский. 

Феномен закарпатских русин. Террор против 

«русофилов» в Австро-Венгрии в годы 

Первой мировой войны. Создание 

Украинской Народной Республики. 

Брестский мир и оккупация Украины. 

Гетманство П. Скоропадского.  Гражданская 

война на Украине.  Создание УССР  

украинском обществе, устанавливать связь с 

польским сепаратизмом. Называть ключевые 

этапы подготовки и реализации проекта 

«Украина».  Раскрывать причины расцвета 

украинского сепаратизма в период после 

февральской революции. Характеризовать роль 

большевиков в развитии «украинского 

вопроса». Раскрывать связь событий 

современной истории с развитием сепаратизма 

и национализма  на Украине  

 

 

 

24 

Первые пятилетки 

 

 

 

 

 

 

1  

Принципы советского планирования. Первый 

пятилетний план. Флагманы пятилеток: 

Магнитка, Кузнецк, Днепрогэс, 

Сталинградский и Харьковский тракторный 

заводы, Азовсталь. Создание новых отраслей: 

химическая, автомобильная, авиационная. 

Коллективизация и голод 1932–1933 гг. 

География голода 1932–1933 гг. Миф  о 

голодоморе как антиукраинской акции. 

Вопрос о роли принудительного труда  в 

осуществлении индустриализации.  Романтика 

первых пятилеток. Стахановское движение. 

Наступление на религию. Изменения в жизни 

и быте советских людей по итогам пятилетки  

Называть крупнейшие объекты 

индустриального строительства. Показывать 

несостоятельность утверждения о голодоморе 

как геноциде украинского народа.  

Рассказывать о Стахановском движении как 

способе повышения производительности труда. 

Давать характеристику изменениям в 

повседневной жизни советских людей  

 

 

 

25 

«Вставай, страна 

огромная!»  

 

 

 

 

1  

Основные этапы и ключевые события Великой 

Отечественной войны. Обращения В. М. 

Молотова и И. В. Сталина к народу. Призыв 

Православной Церкви к защите Отечества. 

Планы Гитлера  по уничтожению славянских 

народов. Патриотический подъем народа в 

годы Великой Отечественной войны. Фронт и 

тыл. Позиция русской эмиграции  по 

отношению к войне. Защитники Родины и 

Называть ключевые события ВОВ, привлекая 

материал курса отечественной истории. 

Характеризовать планы фашистского 

командования  по уничтожению славянских 

народов. Раскрывать причины изменения 

официальной позиции руководителей 

государства  к Православной Церкви.  

Показывать вклад всех народов СССР в 

победу.  
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пособники нацизма. Патриотический подвиг 

деятелей культуры  

Составлять характеристику  позиции по 

отношению к войне А. И. Деникина, И. А. 

Ильина. Представлять характеристику 

пособников нацизма и защитников Родины 
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От «перестройки»  

к кризису. От 

кризиса  к 

возрождению  

 

 

 

1  

Идеология и действующие лица 

«перестройки». Россия и страны СНГ в 1990-е 

годы. Рыночные реформы. Противостояние 

президента и парламента в 1993 г. Принятие 

Конституции Российской Федерации. 

Экономика и общество: «новые русские», 

олигархи, финансовые пирамиды.  «Парад 

суверенитетов».  Война с терроризмом на 

Кавказе. Положение русскоязычных  в странах 

СНГ. Религиозный ренессанс. Осознание 

государством и обществом необходимости 

обновления всех сфер жизни российского 

общества  

Характеризовать результаты «перестройки» и 

последствия «парада суверенитетов». 

Объяснять причины появления негативных 

социальных явлений – криминализация 

общества, появление деструктивных 

идеологий, терроризма. Характеризовать 

падение уровня жизни граждан.  

Рассказывать об изменении ценностей в 

обществе, о выборе между коммунистическими 

и западническими идеалами  
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Россия. XXI век   

 

 

 

1  

Изменение вектора развития страны после 

2000 года. В. В. Путин.  Рост патриотических 

настроений. Укрепление вертикали власти. 

Устранение влияния стран Запада на 

внутреннюю и внешнюю политику России.  

Курс на суверенную внешнюю политику: от 

Мюнхенской речи  до операции в САР. 

Экономическое возрождение: энергетика, 

сельское хозяйство, национальные проекты. 

Перспективы импортозамещения и 

технологических рывков. Присоединение 

Крыма и Севастополя к России. Внесение 

поправок в Конституцию. Специальная 

военная операция  

Характеризовать исторические условия для 

изменения вектора развития страны. 

Раскрывать факторы национального 

возрождения и формы его проявления. 

Показывать цели, методы борьбы  с олигархией 

во власти. Комментировать основные тезисы 

Мюнхенской речи В. В. Путина как 

предупреждения о намерении борьбы за свой 

суверенитет. Раскрывать причины участия 

России в военной операции  в Сирийской 

Арабской Республике. Характеризовать цели и 

задачи национальных проектов, старта 

импортозамещения. Описывать процесс 

принятия Крыма и Севастополя в состав 

Российской Федерации как историческое 

самоопределение народов Крыма. 

Характеризовать основные причины, цели и 
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задачи специальной военной операции  на 

Украине  
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Православие в истории 

России  

 

 

1  

Основы православного Символа веры. Смысл 

христианских таинств – освящение человека: 

крещение и евхаристия. Церковные 

праздники. Значение монашества  в 

православной традиции, русские монастыри: 

Киево-Печерская лавра, Троице-Сергиева 

лавра, Оптина пустынь. Идея Святой Руси и 

ее значение для русской культуры  

Характеризовать православный Символ веры. 

Раскрывать значение монашества  в 

христианской традиции. Составлять описание 

наиболее известных святынь православного 

мира в России. Характеризовать влияние 

православия на развитие русской культуры. 

Раскрывать роль и участие православных в 

СВО 
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Ислам в истории 

России  

 

 

1  

Основные положения исламской религии. 

Пять столпов ислама, Коран и священное 

предание (сунна). Исламский календарь. 

Направления ислама. Появление ислама на 

территории России и его распространение. 

Создание института муфтиятов. Мусульмане 

на службе Российской империи. Советские 

гонения. Мусульмане в Великой 

Отечественной войне. Мусульмане в войне с 

терроризмом и в СВО. Современное 

положение ислама в России  

Характеризовать основные положения 

исламской религии, направлений ислама, 

существующие в нашей стране. Называть 

основные события из истории ислама в 

России. Составлять характеристику 

монархических партий мусульман и 

служения представителей ислама в период 

существования монархии. Рассказывать о 

гонениях и репрессиях на мусульман в период 

советской истории. Характеризовать 

основные позиции христианско-

мусульманского диалога. Раскрывать роль 

мусульман в борьбе с терроризмом и их 

участие в СВО  
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Буддизм в истории 

России  

 

 

 

 

1  

Основные положения буддийской религии. 

Пантеон. Типитака, Ганджур и Даньджур. 

Буддийский культ: будни и праздники. 

Появление буддизма на территории России: 

вторая по древности религиозная организация 

в России после православной церкви. 

Буддийские общины Тувы, Бурятии и 

Калмыкии. Буддийские школы. Иволгинский 

дацан. Буддисты в Отечественной войне 1812 

г. Буддисты в Великой Отечественной войне. 

Объяснять основные принципы и положения 

буддизма. Характеризовать будни и праздники, 

описывать наиболее значимые святыни 

буддийской религии. Рассказывать о гонениях 

на буддистов в период советской истории. 

Описывать участие буддистов в Отечественной 

войне 1812 г., Великой Отечественной войне, в 

СВО  
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БТСР и ее вклад в укрепление 

межрелигиозного и межнационального мира.  

Буддисты в СВО  
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Иудаизм в истории 

России  

 

 

1  

Основные положения иудейской религии. 

Единобожие. Тора, Танах, Талмуд. 

Иудейское благочестие: удни и праздники. 

Появление иудаизма на территории России: 

Хазарский каганат. Иудейская община 

Киева. Ешивы Западной России в XV–XVI 

вв. Иудаизм и караимство в Крыму. 

Оформление хасидизма: любавичские 

раввины. Иудеи – герои Российской 

империи. Трагедия и подвиг советских 

евреев в годы Второй мировой войны. 

Современный иудаизм в России  

Характеризовать основные положения 

иудейской религии, состав священных книг 

иудеев, главные праздники. Называть 

ключевые события истории иудаизма на 

территории России. Раскрывать особенности 

иудаизма. Рассказывать о представителях 

еврейского народа – героях Российской 

империи, Героях Советского Союза и Героях 

России. Раскрывать смысл Холокоста и его 

трагических результатов. Составлять 

характеристику современного положения 

иудеев в РФ  
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История 

антироссийской 

пропаганды  

1  Образ Московии в западноевропейской 

литературе и пропаганде. «Завещание Петра 

Великого» и другие антироссийские мифы в 

период наполеоновского похода на Россию. 

Либеральная и революционная 

антироссийская пропаганда в Европе в XIX 

столетии и роль в ней российской 

революционной эмиграции. Пропаганда 

гитлеровской Германии – образ 

«недочеловеков». Антисоветская пропаганда 

эпохи холодной войны. Мифологемы и центры 

распространения современной русофобии. 

Концепция «отмены русской культуры»  

Объяснять причины зарождения 

негативного образа России в Европе. 

Характеризовать основные этапы 

развития русофобии.  Раскрывать роль 

российской революционной эмиграции в 

создании негативного образа Российского 

государства. Составлять характеристику 

антисоветской пропаганды в период 

холодной войны. Объяснять причины 

появления концепции «отмены русской 

культуры» в период проведения СВО   

 

 

33 

«Слава русского 

оружия»  

  Ранние этапы истории русского оружейного 

дела: государев пушечный двор, тульские 

оружейники. Вехи истории российского 

флота. Значение военной промышленности в 

модернизации Российской империи: 

Путиловский и Обуховский заводы, развитие 

Называть основные этапы развития оружейного 

дела в России, привлекая материал курса 

отечественной истории. Раскрывать причины 

развития и значение военно-промышленного 

комплекса в истории Российской империи, 

называть крупнейшие оборонные предприятия. 
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авиации. Оборонная промышленность в эпоху 

Великой Отечественной войны. Атомный 

проект и развитие советского оборонно-

промышленного комплекса. Космическая 

отрасль, авиация, ракетостроение, 

кораблестроение. Оборонно-промышленный 

комплекс современной России и ее новейшие 

разработки  

Составлять характеристику развития военного 

производства в годы Великой Отечественной 

войны. Характеризовать особенности развития 

космической отрасли, ракетостроения, 

кораблестроения и авиации на современном 

этапе. Объяснять значение современного 

оборонно-промышленного комплекса как 

фактора стабильности и безопасности 

Российской Федерации  

34 Итоговое занятие. 

Проектная 

конференция  

1    Представлять результаты исследований и 

проектов  

ВСЕГО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   

 

 

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА» (учитель 

Абселямова Э.Р.) 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и назначение рабочей программы курса внеурочной деятельности «Международная журналистика» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Международная журналистика» (далее – Программа) составлена на основе 

требований к результатам освоения образовательной программы среднего общего образования, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413», нормами Федерального закона 

от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся (внесенными в федеральное законодательство во исполнение поручений Президента Российской Федерации Пр-328 п. 1 от 

23.02.2018 г., Пр-2182 от 20.12.2020 г.). 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана с целью реализации обучающей профориентации на уровне среднего 

общего образования посредством изучаемых на углубленном уровне иностранных языков. Программа опирается на многолетнее исследование 

по изучению профориентационных возможностей предметной области «Иностранный язык». 

Возможность выхода на основе филологического профиля на большое количество специальностей вызывает потребность в более 

отчетливом профориентационном акценте при обучении иностранному языку в этом профиле. Содержание предметной области 
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«Иностранный язык», будучи, по сути, универсальным, ориентирует обучающегося, помогает ему обнаружить свое профессиональное место 

благодаря тому, что помещает его в модели разнообразных профессиональных контекстов. Эти контексты служат «станциями» на пути 

самоопределения; обучающийся «останавливается» на какой-либо из них, изучает ее средствами иностранного языка и принимает решение, 

двигаться ли ему дальше или выбрать данный профессиональный контекст. Таким образом, языковое (полилингвальное) образование должно 

обеспечивать необходимую вариативность и дифференцированность профориентации. 

Усилению профориентационной составляющей могут способствовать, в том числе, курсы по выбору, знакомящие обучающегося с 

основами его (предполагаемой) будущей профессии. Одним из таких курсов является предлагаемый курс внеурочной деятельности 

«Международная журналистика» (далее – курс) 

Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности «Международная журналистика» 

Цель: развитие предметной профориентационной компетенции обучающихся (средствами предметной области «Иностранный язык»), 

включающей начальные журналистские знания, владение базовой специализированной терминологией, использование различных видов 

иноязычной речевой деятельности, умения в области журналистики (интервьюирование, подготовка репортажа, элементарные умения 

редактирования публицистического текста, первое знакомство со спецификой работы журналистов разных специальностей и т. д.). 

Задачи: 

расширить знания в области стилистики с акцентом на особенностях стиля публицистических текстов; 

ознакомиться с некоторыми правовыми и этическими основами деятельности журналистов-международников; 

формировать специализированные умения (в их элементарных формах) в области: 

сбора сведений (о людях, фактах, проблемах, ситуациях) для подготовки произведения в форме одного из журналистских жанров; 

анализа и переработки полученного материала, получения дополнительных сведений через непосредственное общение с людьми, в т. ч. и 

иностранными гражданами (практическое применение начальных навыков и умений социологического исследования для выяснения 

общественного мнения (опрос, анкетирование, дискуссия); 

основ редактирования предоставленного публицистического текста (материала); 

базовых навыков и умений разработки издания школьной газеты, теле-, радиопередачи; 

знакомства со способами преодоления межкультурных конфликтов при работе на международном уровне, со способами корректной 

интерпретации реалий чужой культуры; 

умений использовать свои личностные качества в деятельности, приближенной к работе журналиста; 

умений планировать собственную работу; 

умений осуществлять рефлексию в области профессионального самоопределения. 

Место и роль курса внеурочной деятельности «Международная журналистика» в учебном плане основной 

общеобразовательной программы 

Рабочая программа разработана с учетом преемственности профориентационных и профессиональных задач при переходе 

обучающихся с уровня среднего общего образования на уровень высшего образования (в области филологии и/или журналистики). 

Предлагаемый курс предназначен для следующих целевых групп: 

10–11 классы лингвистических гимназий и лицеев; 

11 класс общеобразовательных школ, реализующих профильное обучение (гуманитарный профиль, при условии раннего начала 

изучения иностранного языка (со 2 класса) и не менее 6 часов в неделю практического курса иностранного языка в 10 и 11 классах). 

Возможны несколько вариантов освоения курса. 
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1. При наличии 1 часа в неделю и длительности в 1 год (34 ч) могут быть изучены 2–3 модуля при условии, что часть теоретического 

материала будет сокращена или подана учителем в краткой форме. 

2. При наличии 2 часов в неделю и длительности в 1 год или 1 часа в неделю и длительности в 2 года (10–11 классы) (68 ч) могут быть 

изучены 4–6 модулей курса. 

3. При наличии 2 часов в неделю и длительности в 2 года возможно изучить 8 модулей, причем некоторые из них можно расширить 

дополнительными материалами (привлечением большего количества аутентичных статей, более тщательной их проработкой), а также 

увеличить долю практического компонента (например, выполнение всех заданий из блока «Практическая журналистика»). 

Взаимосвязь программы курса внеурочной деятельности «Международная журналистика» с федеральной рабочей программой 

воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций федеральной рабочей программы воспитания, 

обучающихся при получении среднего общего образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность 

педагога, ориентировать ее не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие обучающегося. Это проявляется: 

в приоритете личностных результатов при освоении программы курса внеурочной деятельности, в частности – развитии субъекта 

профессионального самоопределения посредством изучаемого курса; 

в использовании методов и форм профессиональной ориентации, встраиваемых в процесс обучения иностранному языку; 

в обучающих профессиональных пробах, организуемых посредством иностранного языка. 

Организация деятельности педагога и виды деятельности обучающихся 

При организации работы обучающихся в рамках данного курса педагогу необходимо учесть следующие принципы работы: 

Необходимость углубления в рамках курса определенных аспектов содержания обучения профильного учебного предмета 

«Иностранный язык» (например, в области стилистики, жанрового разнообразия текстов и т. п.). 

Важность межпредметности и интегративности содержания. Курс следует проектировать с учетом данных дисциплин, соотносящихся 

с выбранной профессией (курс интегрирует в своем содержании самые начальные, элементарные основы соответствующих наук), с которыми 

обучающиеся знакомятся средствами иностранного языка, что и способствует осуществлению прикладной направленности в изучении этого 

предмета. Учебный предмет «Иностранный язык» интегрируется в процессе изучения курса во все этапы ознакомления с начальными 

основами выбранной профессиональной области. Учебные дисциплины в рамках курса дополняют и расширяют друг друга в той степени, 

насколько это необходимо для успешного освоения элементарных основ специальности. 

Значимость формирования исходных практических профессиональных навыков и умений в рамках курса – т. е. возможность 

осуществлять в первом приближении практическую деятельность, начальные профессиональные пробы. 

Учет требований профессии к личности работника, к уровню развития его общего кругозора, наличию «фоновых» знаний и т. д. 

Формирование некоторых профессиональных качеств, соответствующих профессиограмме. 

Необходимость обеспечения преемственности уровней среднего общего образования (в частности, обучения в рамках гуманитарного 

профиля) и высшего образования. В силу своей профессиональной направленности курс будет нацелен на подготовку обучающихся к более 

углубленному изучению выбранной специальности в рамках высшего образования, используя уже готовую «базу», созданную гуманитарным 

профилем. 

В предложенном курсе можно предусмотреть два основных вида организации занятий и связанных с ними видов организации 

деятельности обучающихся, в рамках которых учитель может использовать многообразные формы работы. Прежде всего, это теоретические 

занятия, которые, однако, не должны глубоко проникать в теоретические основы научных дисциплин, а давать лишь самый общий обзор, 
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направленный, в основном, на пояснение и облегчение дальнейшей практической работы (т. е. формировать именно те знания, умения и 

навыки, которые потребуются обучающимся в практической деятельности). Подобные занятия предполагают разнообразные режимы работы. 

Так, индивидуальная работа может предусматривать чтение специализированных текстов, работу с их содержанием (т. е. выполнение 

предтекстовых и послетекстовых заданий), работу с лексическим материалом (специализированной терминологией), подготовку устных 

сообщений, связанных с проблематикой профессиональной области, подготовку письменных материалов, также связанных с особенностями 

профессии, работу над рефератами, аудирование. Все описанное свойственно и индивидуальной работе в рамках обычных уроков 

иностранного языка, однако продукт этой работы специфичен (ориентирован на профессиональную область журналистской деятельности). 

Это может быть, например, подготовка статьи, пресс-релиза, видеорепортажа и т. д. 

Парная работа может предусматривать составление различных типов диалогов в рамках профессионально ориентированной тематики. 

Подобная форма работы поможет подготовить обучающихся к особенностям профессионального общения. 

В рамках групповой формы работы обучающимся могут быть предложены на обсуждение проблемные вопросы и задачи, связанные с 

определенными аспектами профессиональной деятельности. Также уместны и дискуссии, направленные на поиск возможных решений этих 

вопросов. Планирование хода и формата дискуссии может осуществляться учителем вместе с обучающимися. Вместе с тем, дискуссия должна 

отвечать следующим общим требованиям: 

– все обучающиеся принимают активное участие в дискуссии; 

– говорящий отстаивает собственную точку зрения, приводя аргументы, используя выразительные языковые средства, «речевые 

формулы» и активную лексику занятия; 

– участники внимательно выслушивают каждого говорящего и по окончании его речи задают вопросы (если таковые имеются); 

– при несогласии с говорящим участники выслушивают его до конца, не перебивая, а затем критикуют его аргументы, избегая «нападок 

на личность» (этика дискуссии); 

– в завершении участники подводят итог дискуссии (как разрешен проблемный вопрос). 

Могут быть предусмотрены и краткосрочные мини-проекты, нацеливающие обучающихся на творческую переработку теоретического 

материала. Благодаря подобной организации учебного процесса в теоретические занятия вносится значительный практический компонент, 

что способствует активному усвоению новой информации. 

Таким образом, традиционные формы работы, использующиеся на уроках иностранного языка в гуманитарном профиле, играют 

особую роль в рамках профориентационного курса внеурочной деятельности «Международная журналистика»: с помощью привычных видов 

деятельности обучающийся получает первое знакомство с основами профессии. 

Для того чтобы теоретические занятия способствовали, в том числе, преемственности школьных и вузовских форм работы, 

представляется возможным предусмотреть также лекции и семинары. Однако лекции на иностранном языке, затрагивающие 

специализированную профессионально-ориентированную область, могут оказаться достаточно трудными для обучающихся, поэтому не 

следует часто прибегать к этой форме занятий. Перед лекцией необходимо провести работу над лексическим материалом, вызывающим 

трудности, после лекции предложить обучающимся контрольные вопросы по теме занятия. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ЖУРНАЛИСТИКА» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В сфере гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 
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осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением. 

В сфере патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, чувства ответственности за свой край, свой язык и культуру; 

ценностное отношение к историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого 

языка; достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности в 

международном общении; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего через объективную журналистскую деятельность в Российской 

Федерации и за рубежом. 

В сфере эстетического воспитания: 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, приобщаться к ценностям 

мировой культуры через источники информации на иностранном языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры  

своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в профессиональном творчестве на международной арене. 

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; 

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: 

интерес к изучаемой сфере профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы, осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области интересующей профессии на протяжении всей жизни, в том 

числе с использованием иностранного языка; 
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готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории и жизненных планов с учетом 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 объективной журналистской деятельности; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

В сфере понимания ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира. 

В сфере совершенствования эмоционального интеллекта, предполагающего сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя 

из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, в том числе с представителями 

страны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

определять цели профориентационной деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности в жанровых журналистских продуктах изучаемого иностранного и родного языка; вносить коррективы в 

учебную и профориентационную деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

развивать критическое и креативное мышление при решении профессионально ориентированных задач; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области журналистики с использованием иностранного 

языка, навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания (в т. ч. некоторых профессиональных методов в работе журналиста); 

владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

профессионально ориентированных ситуациях; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

владеть навыками получения и верификации информации из источников разных типов, в том числе на иностранном языке, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления, отделять 

объективную информацию от субъективной; 
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создавать журналистские тексты, в том числе на иностранном языке, в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность информации, ее соответствие морально-этическим нормам. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числе на иностранном языке, в основных ситуациях 

профессиональной журналистской деятельности; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; развернуто и 

логично излагать свою точку зрения с использованием адекватных языковых средств; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом профессионально ориентированных задач и возможностей каждого члена 

коллектива; 

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 учебными регулятивными действиями: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной профориентационной деятельности; 

делать осознанный профориентационный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт в области журналистской деятельности; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень с целью повышения журналистской грамотности; 

делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в процессе профессионального самоопределения; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований; использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного журналистского текста на иностранном языке выполняемой журналистской 

задаче; вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Анализировать и интерпретировать публицистические статьи разных жанров на иностранном языке;  

 реферировать и аннотировать публицистические тексты на иностранном языке;  

 вести дискуссии и дебаты на иностранном языке;  

 создавать собственные журналистские статьи на иностранном языке;  

 иметь представление о:  

  видах газет и журналов, теле- и радиопередач;  

  видах журналистской деятельности, функциях журналистики, ее роли в современном обществе;  

  профессиональных компетенциях журналистов;  

  элементарных формах журналистской практики.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА» 

Модуль 1. Знакомьтесь: журналистика (2/5 ч) 
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Факты и мнения о журналистике. Опрос. Язык журналистики: тренинг. Работа над проектом. Работа с языковым профориентационным 

портфелем. 

Модуль 2. Функции журналистики (2/5 ч) 

Чем занимается журналистика? Журналистские жанры: факты и мнения. Аналитическое сообщение. Аннотация. Язык журналистики: 

тренинг. Работа над проектом. Работа с языковым профориентационным портфелем. 

Модуль 3. Профессиональная квалификация журналиста (8/7 ч) 

Требования к журналисту-международнику. Журналист и писатель. Журналист – работа мечты? Профессиональная этика журналистов 

(в разных странах). Репортаж. Язык журналистики: тренинг. Работа над проектом. Работа с языковым профориентационным портфелем. 

Модуль 4. Сферы журналистской деятельности (6/11 ч) 

Журналистские сферы деятельности. Профессиональные профили журналистов. Интервью. Фоторепортаж. Язык журналистики: 

тренинг. Работа над проектом. Работа с языковым профориентационным портфелем. 

Модуль 5. Печатные СМИ: газеты (4/10 ч) 

Газеты: общая характеристика. Качественные газеты (в разных странах). Публицистические жанры в качественной газете. Таблоиды 

разных стран. Язык журналистики: тренинг. Работа над проектом. Работа с языковым профориентационным портфелем. 

Модуль 6. Печатные СМИ: журналы (2/5 ч) 

Журналы: общая характеристика. Рецензии и аннотации: кинокритика. Язык журналистики: тренинг. Работа над проектом. Работа с 

языковым профориентационным портфелем.  

Модуль 7. Радио и телевидение (4/13 ч)  

Телерадиовещание в странах изучаемого языка и России. Телерадиожурналист. Телерадиопередачи. Язык журналистики: тренинг. 

Работа над проектом. Работа с языковым профориентационным портфелем.  

Модуль 8. Интернет-журналистика (6/12 ч)  

Интернет-версии газет, журналов, телеканалов. Журналистика и социальные сети. Журналист и блогер. Язык журналистики: тренинг. 

Работа над проектом. Работа с языковым профориентационным портфелем.  

Практический модуль.   
Содержание данного модуля встраивается в основные модули в виде практических заданий и профессиональных проб.  

Опрос общественного мнения. Эссе. Сообщение: новость, аналитическое сообщение, репортаж. Интервью. Дебаты. Ток-шоу. Структура 

газеты. Журналистский блог.  

Дополнительный модуль.   
Обобщающе-расширяющий модуль, материал которого может осваиваться отдельно или встраиваться в работу над другими 

модулями.  

Журналистское образование в России и за рубежом. Прогнозы развития журналистики. Само- и взаимооценивание. Работа с языковым 

профориентационным портфелем. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Модуль Основное содержание Виды деятельности обучающихся 

1  Знакомьтесь: журналистика  Факты и мнения о журналистах и 

журналистике. Сферы деятельности 

Иметь представление о:  
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журналистов (обзорно). Профессиограмма 

зарубежного / российского журналиста. 

Аутентичный публицистический материал: 

опрос общественного мнения 

(высказывания школьников и студентов о 

профессии журналиста)  

задачах журналистики в соответствии с 

требованиями профессиограммы.  

Знать: значение новых лексических единиц, в т. 

ч. специализированных терминов.  

Уметь:  

А) речевые умения:  

высказывать собственное мнение / оценочное 

суждение о профессии журналиста;  

читать аутентичные тексты 

(специализированные по теории журналистики, 

а также аутентичные публицистические), 

используя основные виды чтения в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи;  

составлять письменные материалы для 

презентации проекта;  

давать (письменно или устно) дефиниции к 

специализированным терминам; 

Б) учебно-познавательные умения: 

использовать одноязычные словари; 

искать и выделять в тексте необходимую 

информацию (включая профессиональную 

терминологию); 

заполнять обобщающие таблицы для 

систематизации специализированного 

материала; 

самостоятельно подбирать дополнительный 

материал по теме, в т. ч. используя интернет-

ресурсы; 

определять значимость изучаемого для 

профессионального самоопределения и 

дальнейшего образования; 

В) специализированные журналистские умения: 

собирать материал и сведения в ходе опроса 

общественного мнения, перерабатывать 

полученный материал, представлять результаты 

2  Функции журналистики  Функции СМИ. Роль журналистики в 

современном обществе. Понятия 

Иметь представление о:  

функциях журналистики;  
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«информационное общество», «век 

информации». Процесс передачи 

информации: от источника к получателю, 

место журналиста в этой цепочке. Деловая 

игра «Трансформация информации». 

Искажение фактов и вымысел, их причины 

и следствия. Факты и мнения в статьях.  

Аутентичный публицистический материал: 

новостная заметка, интервью, опрос 

общественного мнения, статья-

литературная критика  

жанровой классификации публицистических 

текстов, особенностях этой классификации в 

российской и зарубежной журналистике.  

Знать: значение новых лексических единиц, в т. 

ч. специализированных терминов.  

Уметь:  

А) речевые умения:  

делать устные и письменные сообщения 

(Bericht), соблюдая структуру этого 

журналистского жанра;  

высказывать собственное мнение / оценочное 

суждение по тематике и проблематике 

прочитанных публицистических текстов;  

использовать навыки и умения монологической 

и диалогической речи для участия в дебатах;  

читать аутентичные тексты (публицистические 

различных жанров и специализированные по 

теории журналистики), используя основные 

виды чтения  

в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи; 

писать аннотацию, составлять письменные 

материалы для презентации проекта; 

давать (письменно или устно) дефиниции к 

специализированным терминам; 

Б) учебно-познавательные умения: 

см. модуль 1; 

В) специализированные журналистские умения: 

собирать материал и сведения для подготовки 

сообщения, перерабатывать полученный 

материал, представлять результаты; 

вычленять факты из статей, избегать искажения 

фактов при передаче информации; 

критически оценивать позицию автора статьи, 

делать выводы; 

находить признаки публицистического стиля в 

статьях 
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3  Профессиональная 

квалификация журналиста  

Требования профессиограммы к 

личностным качествам и 

профессиональным компетенциям. Отличие 

журналиста от писателя. Проблемы и 

опасности журналистской профессии (в 

России и Германии). Этические кодексы 

журналистов. Аутентичный 

публицистический материал: репортаж  

Иметь представление о:  

требованиях профессиограммы к личности и 

профессиональным компетенциям журналиста;  

вариантах российской и зарубежной 

профессиограмм;  

проблемах и опасностях журналистской 

деятельности;  

требованиях кодекса профессиональной этики 

журналиста.  

Знать: значение новых лексических единиц, в т. 

ч. специализированных терминов.  

Уметь:  

А) речевые умения:  

делать устные сообщения (Bericht), соблюдая 

структуру этого журналистского жанра;  

читать аутентичные тексты (публицистические 

репортажных жанров и специализированные по 

теории журналистики), используя основные 

виды чтения в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи;  

высказывать собственное мнение / оценочное 

суждение по тематике и проблематике 

прочитанных публицистических текстов; 

составлять письменные материалы для 

презентации проекта; 

реферировать статьи репортажных жанров; 

давать (письменно или устно) дефиниции к 

специализированным терминам; 

Б) учебно-познавательные умения: 

см. модуль 1; 

В) специализированные журналистские умения: 

критически оценивать позицию автора статьи; 

находить признаки композиционных типов речи 

в статьях информационных жанров, делать 

выводы; 
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описывать признаки репортажного жанра и 

готовить собственные несложные и небольшие 

репортажи; 

работать над развитием своих 

«профессиональных» личностных качеств 

4  Сферы журналистской 

деятельности  

Пресса, телевидение, радио, электронные 

СМИ, информационные агентства. 

Основные специализации журналистов: 

корреспондент, репортер, фотожурналист, 

диктор (ведущий) и др. Жанр «интервью». 

Фоторепортаж. Аутентичный 

публицистический материал: интервью, 

фоторепортаж  

Иметь представление о/об:  

 основных сферах деятельности зарубежных и 

российских журналистов;  

обязанностях и особенностях работы 

корреспондента, репортера, ведущего и др.;  

правилах подготовки интервью и 

фоторепортажа;  

Знать: значение новых лексических единиц, в т. 

ч. специализированных терминов.  

Уметь:  

А) речевые умения:  

излагать факты / описывать события, 

руководствуясь закономерностями 

репортажного жанра;  

использовать навыки и умения диалогической 

речи в различных ее комбинациях для участия в 

интервью;  

читать аутентичные публицистические тексты 

различных жанров с полным пониманием и 

пониманием общего содержания;  

давать (письменно или устно) дефиниции к 

специализированным терминам; 

 Б) учебно-познавательные умения: 

см. модуль 1; 

В) специализированные журналистские умения: 

использовать свои «профессиональные» 

личностные качества в деятельности, 

приближенной к работе репортера, ведущего, 

редактора 

применять на практике элементарные основы 

искусства интервьюирования 
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5  Печатные СМИ: газеты  Типология газет. Структура газеты. Самые 

распространенные публицистические 

жанры качественных газет. Качественная и 

бульварная пресса. Понятие 

«развлекательной информации» 

(Infotainment). Разделы газет. Известные 

российские и зарубежные газеты, их 

содержание. Аутентичный 

публицистический материал: статья-

портрет. 

Иметь представление о/об:  

основных общепринятых классификациях газет 

(качественная / бульварная пресса, 

общегосудар-ственные / региональные издания, 

информационные / специализированные 

издания и т. д.);  

основных зарубежных и российских печатных 

СМИ, их специфике;  

признаках наиболее распространенных 

публицистических жанров качественной и 

бульварной прессы;  

основных рубриках газет;  

Знать: значение новых лексических единиц, в т. 

ч. специализированных терминов. 

Уметь: 

А) речевые умения: 

читать аутентичные публицистические тексты с 

пониманием общего содержания; 

высказывать собственное мнение / оценочное 

суждение по тематике и проблематике 

прочитанных публицистических текстов, 

используя аргументацию; давать комментарии; 

использовать навыки и умения монологической 

и диалогической речи для участия в дискуссии 

на тему качественной и бульварной прессы, 

цензуры в СМИ; понимать на слух 

необходимую информацию из звучащего текста; 

давать (письменно или устно) дефиниции к 

специализированным терминам; 

Б) учебно-познавательные умения: 

см. модуль 1; 

В) специализированные журналистские умения: 

различать статьи качественной и бульварной 

прессы по характерным признакам; 

проводить опросы с целью составления 

рейтингов газетных рубрик; 
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собирать материалы для подготовки статьи- 

портрета 

6  Печатные СМИ: журналы  Типология журналов. Известные российские 

и зарубежные журналы, их содержание. 

Основные формы кинокритики. Рецензии и 

аннотации художественных фильмов. 

Аутентичный публицистический материал: 

рецензии и аннотации художественных 

фильмов  

Иметь представление о/об:  

основных общепринятых классификациях 

журналов;  

особенностях кинокритики: рецензиях и 

аннотациях.  

Знать: значение новых лексических единиц, в т. 

ч. специализированных терминов.  

Уметь:  

А) речевые умения:  

читать аутентичные публицистические тексты с 

пониманием общего содержания;  

писать (простые) рецензии и аннотации 

художественных фильмов;  

 давать (письменно или устно) дефиниции к 

специализированным терминам; 

Б) учебно-познавательные умения: 

см. модуль 1; 

В) специализированные журналистские умения: 

описывать отличительные признаки газеты и 

журнала; 

собирать материалы для подготовки статей в 

жанре кинокритики 

7  Радио и телевидение  Радио и телевидение в странах изучаемого 

языка и России. Частное и государственное, 

антенное (спутниковое) и кабельное, 

аналоговое и цифровое радио и 

телевидение. Виды радио- и телеканалов, а 

также передач. Рейтинги телевизионных 

программ. Специфика работы теле- и 

радиожурналистов, их специализации. 

Виды телевизионных шоу. Аутентичный 

публицистический материал: интервью, 

радиожурнал, радиофельетон, новостная 

передача, репортаж 

Иметь представление о/об:  

российских и зарубежных теле- и радиоканалах;  

видах теле- и радиопередач;  

основных способах теле- и радиотрансляции;  

специфике и главных характеристиках самых 

распространенных типов программ;  

особенностях работы теле- и радиожурналистов.  

Знать: значение новых лексических единиц, в т. 

ч. специализированных терминов.  

Уметь:  

А) речевые умения:  
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понимать основное содержание аутентичных 

радиопередач, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию; 

высказывать собственное мнение / оценочное 

суждение по тематике и проблематике 

услышанных публицистических текстов разных 

жанров, используя аргументацию; давать 

комментарии; 

использовать навыки и умения диалогической 

речи для подготовки радиоинтервью; 

использовать умения монологической речи для 

подготовки радиофельетона; 

давать (письменно или устно) дефиниции к 

специализированным терминам; 

Б) учебно-познавательные умения: 

см. модуль 1; 

В) специализированные журналистские умения: 

проводить опросы с целью составления 

рейтингов телеканалов / телепередач; уметь 

анализировать подобные рейтинги;  

уметь анализировать теле- и радиопередачи 

различных типов, в т. ч. для проведения 

исследования в сфере СМИ; 

уметь подбирать материалы для подготовки 

теле- или радиопередач изученных жанров 

8  Интернет-журналистика  Структурные, содержательные, 

интерактивные особенности представления 

традиционных СМИ в интернете. Новые 

интернет-СМИ в разных странах. 

Представление журналистских материалов в 

различных типах социальных сетей. Блогер 

и/или журналист: за и против. 

Аутентичный публицистический материал: 

интернет-сайты СМИ, материалы СМИ в 

социальных сетях, блог-контент  

Иметь представление о/об:  

 особенностях интернет-сайтов СМИ в странах 

изучаемого языка и России;  

 принципах размещения журналистских 

материалов в интернете / в социальных сетях;  

сходстве и различии работы журналиста и 

блогера.  

Знать: жанровые особенности журналистского 

интернет-контента.  

Уметь:  

А) речевые умения:  
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 понимать основное содержание аутентичных 

журналистских интернет-материалов;  

высказывать собственное мнение / оценочное 

суждение по проблемам интернет-

журналистики;  

использовать умения монологической и/или 

диалогической речи для подготовки текстового 

или аудиовизуального интернет-контента; 

Б) учебно-познавательные умения: 

см. модуль 1; 

В) специализированные журналистские умения: 

анализировать журналистский интернет-

контент; 

создавать собственную версию интернет-СМИ с 

помощью возможностей социальных сетей или 

интернет-конструкторов; 

создавать блогерский контент 

 Практический модуль  Информационный раздел, обобщающий особенности жанровой деятельности журналиста. 

Содержит правила создания публицистических материалов и комплексных журналистских 

«продуктов» следующих жанров: опрос общественного мнения, эссе, сообщение (новость, 

аналитическое сообщение, репортаж), интервью, дебаты, ток-шоу. Дает информацию о 

структуре газеты, журналистском блоге. Используется для организации учебно-практической 

профориентационной деятельности, включая профессиональные пробы  

 Дополнительный модуль  Обобщающий модуль, где обучающиеся знакомятся с возможностями продолжения 

журналистского образования в России и за рубежом и прогнозами развития журналистики. 

Включает в качестве приложения языковой профориентационный портфель  

 

5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ, ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ, ОСНОВЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ» (учитель Абселямова Э.Р.) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

АКТУАЛЬНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее — ФГОС СОО), утверждённого приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287. ориентирована на 

обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых результатов освоения Федеральной 

основной образовательной программы среднего общего образования с учётом выбора участниками образовательных отношений курсов 

внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС СОО во всём пространстве школьного 

образования: не только на уроке, но и за его пределами. 
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Актуальность реализации данной программы обусловлена потребностью подростков в приобретении духовных, физических и 

социальных качеств, которые характеризуют старшеклассника как личность, осознающую себя человеком XXI века, путём приобретения ими 

важных навыков в области оказания первой помощи и практической медицины. А это влечёт за собой необходимость в педагогическом 

сопровождении школьников, в развитии мотивации школьника к изучению теоретических и практических основ оказания первой помощи, 

преподавания первой помощи, ухода за больным, в формировании готовности школьников к оказанию первой помощи пострадавшему, если 

они станут свидетелями несчастного случая. Работа по программе внеурочной деятельности «Первая помощь, основы преподавания первой 

помощи, основы ухода за больным» позволит педагогу реализовать эти актуальные для личностного развития обучающегося задачи. 

Сегодня каждому гражданину Российской Федерации необходимо владеть набором универсальных навыков по спасению человеческой 

жизни, поэтому программа ориентирована на всех школьников вне зависимости от профиля (направленности) предполагаемой будущей 

профессии. 

Немаловажным является способность передавать свои знания и навыки по оказанию первой помощи другим людям. Поэтому рабочая 

программа предназначена также для подготовки лиц, проводящих обучение по оказанию первой помощи. Рабочая программа предусматривает 

достаточный для формирования, закрепления и развития практических навыков и компетенций объём практики. 

Кроме оказания первой помощи на месте происшествия гражданин может столкнуться с необходимостью ухода за тяжело больным 

человеком. Для этого также будет полезным освоить ряд простых, но важных навыков. 

Медицинская наука и система здравоохранения быстро развиваются, поэтому крайне важно закладывать основы медицинских знаний 

уже в средней школе.  

Обучение медицинским знаниям со школьного возраста, кроме приобретения нужных навыков, позволяет обучающимся 

соприкоснуться с профессией медицинского работника и помогает в профессиональном самоопределении. 

Таким образом, обучение в средней школе является мощным ресурсом в системе подготовки граждан к оказанию первой помощи и 

уходу за больным, так как в школе закладываются знания и стереотипы поведения, используемые выпускниками в течение всей последующей 

жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ, ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ, ОСНОВЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ» 

Целью курса является получение обучающимися знаний и навыков по оказанию первой помощи, основам преподавания первой помощи 

и основам ухода за больным, ориентирование старшеклассников в вопросах медицинских знаний и в нюансах профессии медицинского 

работника. 

В рамках реализации этой цели курс содействует решению следующих образовательных задач: 

способность выявлять состояния, при которых оказывается первая помощь; 

способность выполнять мероприятия по оказанию первой помощи;  

формирование умения эффективно действовать в критических для жизни человека ситуациях;  

формирование навыков оказания первой помощи; 

формирование умения передачи знаний и навыков по оказанию первой п0мощи; 

формирование навыков проведения теоретических и практических занятий по оказанию первой помощи; 

формирование основных навыков ухода за больным; 

знакомство с медицинской профессией с самых азов; 

знакомство с некоторыми практическими навыками, необходимыми каждому медицинскому работнику; 
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изучение основ работы медицинской организации; 

адаптация к условиям труда медицинского работника; 

воспитание высокой ответственности, чувства долга, морали, гуманизма, чуткого и внимательного отношения к больным людям; 

помощь в профессиональном самоопределении в медицине, поддержание интереса к профессии. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ, ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ, 

ОСНОВЫ УХОДАЗА БОЛЬНЫМ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа курса рассчитана на 34 часа на уровне среднего общего образования, в рамках которых предусмотрены такие формы работы, 

как лекции, беседы, мастер-классы, практические занятия, решения ситуационных задач, консультации педагога и психолога. 

Программа может быть реализована в течение одной недели с обучающимися 10 или 11 классов, если занятия проводятся ежедневно. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций Федеральной программы воспитания. Это позволяет 

на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие обу-чающегося. Это проявляется: 

в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашедших своё отражение и конкретизацию в 

Федеральной программе воспитания; 

высокой степени самостоятельности школьников в проектно-исследовательской деятельности, что является важным компонентом 

воспитания ответственного гражданина;  

ориентации школьников на подчёркиваемую Федеральной программой воспитания социальную значимость реализуемой ими 

деятельности; 

в возможности комплектования разновозрастных групп для организации деятельности обучающихся, воспитательное значение которых 

отмечается в Федеральной программе воспитания; 

в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих большую их вовлечённость в совместную с педагогом и другими 

подростками деятельность и возможность образования на её основе детско-взрослых общностей, ключевое значение которых для воспитания 

подчёркивается Примерной программой воспитания. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСАВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ, ОСНОВЫ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ, ОСНОВЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ» 

Данный курс характеризуется широким спектром воздействия на целостное развитие личности. В число общечеловеческих ценностей, 

определяющих содержательное наполнение, входят: 

воспитание высоконравственных, ответственных, неравнодушных граждан, мотивированных на оказание первой помощи; 

воспитание активной, мыслящей личности, способной бережно относиться к своему здоровью и здоровью и жизни других людей; 

развитие целеустремлённости и уверенности в себе, терпимого и уважительного отношения к окружающим, готовности продуктивно 

взаимодействовать в процессе коллективной деятельности, нести ответственность за порученное дело и взятые обязательства. 

Индивидуально значимые ценностные ориентации учебного содержания примерной рабочей программы связаны с направленностью 

на: 

формирование навыков оказания первой помощи пострадавшему; 

формирование знаний и навыков по основам преподавания первой помощи; 

формирование знаний и навыков по основам ухода за больным; 
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профессиональное самоопределение. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Настоящая Программа чётко ориентирована на выполнение требований, устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным и предметным), которые должны демонстрировать выпускники по завершении 

обучения в средней школе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в российском обществе правилами и нормами поведения. 

Гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного применять принципы и правила безопасного 

поведения в те-чение всей жизни; 

воспитание гражданской идентичности: уважения к многонациональному народу России, чувства ответственности перед другими 

людьми, гордости за свой край; 

формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязан-ности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности. 

Патриотическое воспитание:  

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам 

Героев Отече-ства, гордости за свою Родину и Вооружённые силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, российской армии и флота; 

готовность к служению Отечеству, его защите. 

Духовно-нравственное воспитание:  

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности 

других людей, общества и государства;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность реализовать риск-ориентированное поведение, 

самостоятельно и ответственно действовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситуаций, 

перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий;  

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и традициям народов России, принятие идей 

волонтёрства и добровольчества.  

Эстетическое воспитание:  

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности; понимание взаимозависимости успешности 

и полноценного развития и безопасного поведения в повседневной жизни.  

Физическое воспитание:  

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих;  

знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае необходимости.  

Трудовое воспитание:  
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готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, общества и государства, обеспечения 

национальной безопасности;  

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в процессе трудовой деятельности;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-профессиональную деятельность;  

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни.  

Экологическое воспитание:  

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и государства. 

Ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

понимание научно-практических основ курса внеурочной деятельности, осознание его значения для безопасной и продуктивной 

жизнедеятельности человека, общества и государства;  

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения (способность предвидеть, по возможности 

избегать, безопасно действовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны отражать овладение универсальными 

учебными действиями. 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия:  

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и классификации событий и явлений в области 

оказания первой помощи, выявлять их закономерности и противоречия;  

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, выбирать способы их достижения с учётом 

самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации 

риск-ориентированного поведения;  

моделировать объекты (события, явления), анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, переносить 

приобретённые знания в повседневную жизнь;  

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, необходимой для решения стоящей задачи;  

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач.  

Базовые исследовательские действия:  

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области оказания первой помощи; 

владеть знаниями и навыками по основам преподавания первой помощи и основам ухода за больным; 

владеть знаниями и навыками по основам ухода за больным; 

владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и применению для решения различных учебных 

задач, в том числе при разработке и защите проектных работ;  

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, самостоятельно выбирать оптимальный способ 

решения задач с учётом установленных (обоснованных) критериев;  
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раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (заданным) и наиболее благоприятным состоянием 

объекта (явления) в повседневной жизни;  

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обосновывать предложения по их корректировке в новых 

условиях;  

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их реализации в реальных ситуациях;  

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач; переносить приобретённые знания и навыки в 

повседневную жизнь.  

Работа с информацией:  

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов информации из источников разных типов 

при обеспечении условий информационной безопасности личности;  

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать 

оптимальную форму их представления;  

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности и гигиены.  

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение:  

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, переносить принципы её организации в повседневную 

жизнь;  

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение социальных знаков; определять признаки 

деструктивного общения;  

владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно действовать по избеганию конфликтных ситуаций;  

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.  

Совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной учебной ситуации;  

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих интересов, мнений и возможностей каждого участника 

команды (составлять план, распределять роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 

работы, договариваться о результатах);  

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно разработанным критериям;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны 

и практической значимости; проявлять творчество и разумную инициативу.  

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация:  

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и составлять план их решения в конкретных условиях;  

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность за своё решение; 

оценивать приобретённый опыт;  
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расширять познания в области оказания первой помощи на основе личных предпочтений и за счёт привлечения научно-практических 

знаний других предметных областей; повышать образовательный и культурный уровень.  

Самоконтроль:  

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые мо-гут возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в 

свою деятельность; контролировать соответствие результатов целям;  

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора оптимального решения. 

Принятие себя и других:  

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможность контроля всего вокруг;  

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного и группового безопасного пове-дения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и 

государства. Приобретаемый опыт прояв-ляется в понимании существующих проблем безопасности и способности построения модели 

индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

Обучающиеся должны знать: 

общие положения, касающиеся первой помощи, и основные понятия, её определяющие, в том числе права и обязанности по оказанию 

первой помощи; 

организационно-правовые аспекты оказания первой помощи; 

состояния, при которых оказывается первая помощь, её основные мероприятия; 

общую последовательность действий на месте происшествия с наличием пострадавших; 

внешние факторы, создающие опасности при оказании первой помощи; 

признаки отсутствия сознания и дыхания; 

признаки острой непроходимости дыхательных путей; 

правила проведения обзорного осмотра и признаки наружных кровотечений; 

правила проведения подробного осмотра пострадавшего на наличие травм и повреждений; 

признаки ожогов и других эффектов воздействия высоких температур; 

признаки отморожений и других эффектов воздействия низких температур; 

признаки отравлений; 

способы перемещения пострадавших; 

порядок вызова скорой медицинской помощи; 

правила оказания первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения, правила проведения сердечно-

лёгочной реанимации; 

правила оказания первой помощи при инородных телах верхних дыхательных путей; 

правила оказания первой помощи при травмах различных областей тела; 

правила транспортной иммобилизации; 

правила оказания первой помощи при ожогах и других эффектах воздействия высоких температур;  

правила оказания первой помощи при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур; 
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правила оказания первой помощи при отравлениях; 

законодательство Российской Федерации в сфере первой помощи;  

требования к реализации образовательных программ по первой помощи; 

педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на 

занятиях различного вида; 

 четырёхступенчатый метод обучения первой помощи; 

причины, статистику и особенности разных видов несчастных случаев, травм, отравлений, других состояний и заболеваний, 

угрожающих жизни и здоровью; 

основы соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в медицинских организациях; 

понятия «асептика» и «антисептика», характеризовать виды и методы дезинфекции; 

основы этики и деонтологии при общении с больным, особенности поведения пациента; 

модель правильного поведения при общении с больным. 

Обучающиеся должны уметь: 

определять угрожающие факторы для собственной жизни и здоровья; 

определять угрожающие факторы для жизни и здоровья пострадавшего и окружающих; 

оценивать количество пострадавших; 

определять наличие сознания у пострадавшего; 

определять наличие дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 

определять наличие кровообращения, проверять наличие пульса на магистральных артериях; 

проводить обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 

определять признаки кровопотери; 

проводить подробный осмотр головы, шеи, груди, спины, живота и таза, конечностей пострадавшего и его опрос; 

устранять угрожающие факторы для жизни и здоровья; 

прекращать действие повреждающих факторов на пострадавшего; 

извлекать пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 

применять различные способы перемещения пострадавших одним, двумя или более участниками оказания первой помощи; 

вызывать скорую медицинскую помощь, другие специальные службы, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в 

соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 

использовать штатные (аптечки первой помощи) и подручные средства оказания первой помощи; 

открывать дыхательные пути запрокидыванием головы с подъёмом подбородка, выдвижением нижней челюсти; 

осуществлять давление руками на грудину пострадавшего; 

проводить искусственное дыхание «рот ко рту», «рот к носу», с использованием устройства для искусственного дыхания; 

обеспечивать проходимость верхних дыхательных путей приданием устойчивого бокового положения; 

проводить удаление инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего; 

проводить временную остановку наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение жгута или жгута-закрутки, 

максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки; 

оказывать первую помощь при ранениях различной локализации; 
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накладывать повязки на различные участки тела; 

накладывать окклюзионную (герметизирующую) повязку на грудную клетку; 

проводить иммобилизацию (аутоиммобилизацию с помощью подручных средств, с использованием медицинских изделий); 

фиксировать шейный отдел позвоночника (вручную, подручными средствами, с использованием медицинских изделий); 

прекращать воздействие опасных химических веществ на пострадавшего (промывание желудка путём приёма воды и вызывания рвоты, 

удаление с повреждённой поверхности и промывание повреждённой поверхности проточной водой); 

применять местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях высоких температур или теплового излучения; 

применять термоизоляцию при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур; 

придавать пострадавшему оптимальное положение тела; 

контролировать состояние пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение); 

оказывать психологическую поддержку пострадавшему; 

передавать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны 

оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 

демонстрировать навыки первой помощи и выполнять задания по оказанию первой помощи; 

мотивировать обучающихся на освоение программы по оказанию первой помощи; 

контролировать и оценивать работу обучающихся на учебных занятиях и самостоятельную работу, успехи и затруднения в освоении 

навыков по оказанию первой помощи, определять их причины, индивидуализировать и корректировать процесс обучения; 

применять четырёхступенчатый метод обучения оказанию первой помощи; 

формулировать требования к результатам, содержанию и условиям организации практической подготовки по оказанию первой помощи, 

обсуждать разработанные материалы; 

выполнять обработку рук; 

использовать средства индивидуальной защиты; 

измерять пульс и артериальное давление; 

осуществлять уход за тяжелобольными (гигиеническая обработка пациента, профилактика пролежней, перемещение тяжелобольного, 

туалет пациента, умывание, туалет полости рта, глаз, носа, ушей тяжелобольного; смена белья на постели тяжелобольного); 

выполнять мониторинг пациента дома и в палате, заполнять температурный лист; 

использовать основы медицинского мониторирования, интенсивного наблюдения; 

оценивать информацию, получаемую при интенсивном наблюдении; 

выполнять начальные действия в критической ситуации; 

применять основы этики и деонтологии при общении с больным; 

применять модель правильного поведения при общении с больным. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ, ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ, 

ОСНОВЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ» 

РАЗДЕЛ 1. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ  

Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием пострадавших. Соблюдение правил личной безопасности и 

обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи (возможные факторы риска, их устранение). Простейшие меры профилактики 

инфекционных заболеваний, передающихся при непосредственном контакте с человеком, его кровью и другими биологическими жидкостями.  
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Оценка обстановки на месте происшествия.  

Отработка приёмов экстренного извлечения пострадавшего из труднодо-ступного места (пострадавший в сознании, пострадавший без 

сознания).  

Отработка приёмов перемещения пострадавших на руках одним, двумя и более участниками оказания первой помощи.  

Отработка навыков определения сознания у пострадавшего. 

Отработка приёмов восстановления проходимости верхних дыхательных путей. Оценка признаков жизни у пострадавшего. 

Отработка навыков вызова скорой медицинской помощи, других специаль-ных служб. 

Отработка приёмов искусственного дыхания «рот ко рту», «рот к носу», с применением устройств для искусственного дыхания. 

Отработка приёмов давления руками на грудину пострадавшего. 

Выполнение алгоритма сердечно-лёгочной реанимации. 

Отработка приёма перевода пострадавшего в устойчивое боковое положение. 

Отработка приёмов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего. 

Отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего. 

Проведение подробного осмотра пострадавшего.  

Отработка приёмов временной остановки наружного крово-течения при ранении головы, шеи, груди, живота, таза и конечностей, 

наложение табельного и импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, рем-ня), прямое давление на рану, наложение 

давящей повязки. 

Отработка наложения окклюзионной (герметизирующей) повязки при ранении грудной клетки.  

Отработка приёмов наложения повязок при наличии инородного предмета в ране живота, груди, конечностей. 

Отработка приёмов первой помощи при переломах. Иммобилизация (подручными средствами, аутоиммобилизация). 

Отработка приёмов фиксации шейного отдела позвоночника. 

Отработка приёмов наложения повязок при ожогах и отморожениях различных областей тела.  

Отработка приёмов придания оптимального положения тела пострадавшему при отсутствии сознания, травмах различных областей 

тела, значительной кровопотере. 

Отработка приёмов оказания психологической поддержки пострадавшим при различных острых стрессовых реакциях.  

РАЗДЕЛ 2. ОБУЧЕНИЕ ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Первая помощь: роль своевременного оказания первой помощи; функционирование системы первой помощи в России. Нормативно-

правовое регулирование оказания первой помощи в Российской Федерации: законодательство Российской Федерации в сфере оказания первой 

помощи; права, обязанности и ответственность при оказании первой помощи; оснащение средствами и устройствами для оказания первой 

помощи, состав и назначение компонентов аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 

(автомобильной), аптечки для оказания первой помощи работникам. 

Пути эффективного обучения. Методы и формы учебной деятельности при обучении оказанию первой помощи. 

Организация учебного занятия: условия успешного обучения первой помощи; мотивация и пути её повышения; особенности 

проведения учебного занятия в форме лекции.  

Проведение практического занятия и четырёхступенчатый метод обучения.  

Технология активного обучения: анализ конкретных неотложных ситуаций с наличием пострадавших и принятие решений; 

имитационный тренинг, решение ситуационных задач.  
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Использование современного учебного оборудования на занятиях по обучению оказанию первой помощи. 

Использование наглядных пособий и современного учебного оборудования на занятиях по первой помощи.  

Основные правила разработки учебного занятия. Структура учебного занятия по обучению оказанию первой помощи. 

Разработка занятия по обучению оказанию первой помощи. Отработка приёмов проведения лекции, практического занятия, 

ситуационной задачи. 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ 

Тема 1. Санитарно-эпидемиологический режим в медицинских организациях. 

Значимость соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в медицинских организациях. 

Асептика и антисептика, виды и методы дезинфекции. 

Асептика и обработка рук. Бытовой уровень, гигиенический уровень, хирургический уровень. Средства индивидуальной защиты 

медицинских работников. Отработка механической, гигиенической, хирургической обработки рук, использования средств индивидуальной 

защиты медицинских работников. 

Тема 2. Измерение пульса и артериального давления. 

Техника измерения пульса на запястье. Частота сердечных сокращений. Аритмия. Отработка навыков измерения пульса.  

Измерение артериального давления (подготовка к процедуре, условия измерения артериального давления, выполнение процедуры, 

окончание процедуры). Затруднения и ошибки при измерении артериального давления. Отработка навыков измерения артериального 

давления. 

Тема 3. Основы ухода за тяжелобольными. Гигиеническая обработка пациента. 

Задачи ежедневного ухода за тяжелобольными. Профилактика пролежней. Перемещение тяжелобольного.  

Туалет пациента. Умывание. Туалет полости рта. Туалет глаз. Туалет носа. Туалет ушей тяжелобольного. 

Смена белья на постели тяжелобольного. 

Тема 4. Мониторинг пациента дома и в палате. 

Понятие температурного листа. Правила заполнения температурного листа.  

Медицинское мониторирование. Интенсивное наблюдение. Показания для интенсивного наблюдения. Приёмы и методы интенсивного 

наблюдения. Оценка информации, получаемой при интенсивном наблюдении. Система СА-ОД. Схема ABCDE. Начальные действия в 

критической ситуации. 

Тема 5. Этика и деонтология медицинского работника. 

Понятие этики и деонтологии. Понятие ятрогении. Классификация ятрогений. Особенности поведения пациента, модель правильного 

поведения.  

Раздел 4. Итоговый контроль 

Зачёт в форме решения ситуационных задач с использованием наглядных пособий и условных пострадавших и больных. Проведение 

занятия по первой помощи. 

 

6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МОЙ КРАЙ В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА» (учитель 

Завражнов П.А.) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика 

Программа курса внеурочной деятельности «Мой край в истории Отечества» (далее – программа) для 10–11 классов составлена на 

основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования и федеральной образовательной программе (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г. № 24480); приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений  в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

(Зарегистрирован Минюстом России 12.09.2022 № 70034); приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 

«Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 

№ 74228).  

При разработке программы учитывались Концепция 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.), письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15 ноября 2022 г. № 03–1853 «О 

согласованном подходе к преподаванию истории родного края».  

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 (наполнены содержанием, имеющим отношение к истории конкретного региона) с учетом существующих условий 

школьной информационно образовательной среды и возможностей доступа к работе с краеведческими материалами.   

При проведении занятий предусмотрены интерактивные формы работы: беседы, дискуссии, виртуальные экскурсии, проектное обучение и 

др.   

Особенностью программы является привлечение и активное использование в образовательном процессе традиционных источников 

информации (учебники и материалы по истории края, ресурсы местных библиотек и краеведческих музеев) и современных цифровых 

информационных ресурсов (порталы и сайты историко-просветительской и историко-культурной направленности – открытые данные 

Минкультуры РФ, Археолог.РУ, Культура.РФ, История.РФ и др.), которые содержат текстовые, видео- и фотоматериалы о наиболее значимых 

событиях, личностях и историкокультурных объектах российской и региональной истории.  

Содержательные элементы программы предполагают организацию вокруг них поисково-исследовательской деятельности 

обучающихся, результаты которой могут быть оформлены и представлены для презентации и оценки  в рамках выполнения:  

– учебных исследований и проектов по учебному предмету «История России»;  

– предметного или междисциплинарного «индивидуального проекта», являющегося обязательным для обучающихся 10–11 классов.  



80  

Актуальность программы «Мой край в истории Отечества» 

Актуальность курса внеурочной деятельности «Мой край в истории Отечества» обусловлена необходимостью формирования 

российской гражданской и культурной идентичности, патриотизма, осознания исторической и культурной общности различных регионов и 

народов России.  

Создание программы продиктовано необходимостью реализации согласованного подхода к преподаванию истории субъекта 

Российской Федерации (истории родного края, региональной истории) и выполнения задач исторического образования и просвещения, 

нацеливающих школу на:  

– включение  изучения  региональной  истории  во  внеурочную деятельность  и/или  программы  воспитания  в 

 общеобразовательных организациях;  

– активное привлечение материалов школьных и муниципальных краеведческих музеев для проведения занятий по региональной 

истории;  

– формирование многоуровневого восприятия отечественной истории через обращение не только к истории страны в целом, но к истории 

своей семьи и малой родины, родного края и населяющих его народов.  

Приоритетное внимание в программе уделено современным подходам к организации деятельности обучающихся, которые нацеливают 

их на активную поисковую и проектно-исследовательскую деятельность, формирующую умения работать с многообразными источниками 

исторической и современной информации.   

Программа ориентирована на расширение и дополнение знаний, получаемых обучающимися в ходе изучения учебного курса «История 

России» и учебного предмета «География», призвана обеспечить целостное восприятие отечественной и региональной истории посредством 

обращения к важнейшим событиям и знаковым личностям из истории родного края.  

Цель курса «Мой край в истории Отечества»  

Курс имеет историко-просветительскую цель и ориентирован на формирование российской общегражданской идентичности, 

понимание общности исторических судеб различных регионов и народов России, формирование у обучающихся личностной позиции по 

отношению к прошлому и настоящему своей страны на примерах истории родного края, развитие патриотизма.  

Основные задачи курса «Мой край в истории Отечества»  

– расширить знания обучающихся, развивать их познавательный интерес к отечественной истории посредством привлечения внимания 

к значимым событиям из истории родного края, к жизнедеятельности выдающихся  

земляков;   

– дать дополнительные, углубленные знания по отечественной истории и географии, акцентируя внимание обучающихся на 

особенностях и общности исторических судеб различных регионов и народов России;  

– способствовать осознанию обучающимися своей социальной идентичности как жителей своего края и граждан России за счет изучения 

региональной и локальной истории;  

– формировать у обучающихся многоуровневое восприятие и понимание отечественной истории через обращение не только к истории 

страны в целом, но к истории своей семьи и малой родины, родного края и населяющих его народов;  

– формировать у обучающихся понимание «человеческого измерения истории» посредством изучения жизнедеятельности выдающихся 

земляков – деятелей в сферах искусства, науки, экономики, политики и др.;  



81  

– формировать у обучающихся способность определять и оценивать исторический вклад региона и его выдающихся представителей в 

политическое, социально-экономическое и культурное развитие России;  

– развивать у обучающихся навыки научного исследования и прогнозирования, картографической интерпретации и реконструкции 

исторических событий и явлений посредством привлечения разнообразных источников, и материалов по истории родного края;  

– способствовать развитию у обучающихся понимания необходимости сохранения и приумножения исторического и культурного 

наследия родного края, развития его экономического и человеческого потенциала, укрепления его экологической безопасности;  

– формировать у обучающихся чувство гордости историческими достижениями и лучшими традициями (боевыми, трудовыми, 

семейными и др.) своего родного края и малой родины.  

Место курса «Мой край в истории Отечества»  
Программа курса рассчитана на 34 часа, которые могут быть реализованы в течение одного учебного года в составе разновозрастной 

группы  из обучающихся 10–11 классов.   

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 среднего общего образования:  

– осознанное принятие обучающимся своей российской гражданской идентичности в поликультурном, многонациональном и  

многоконфессиональном российском обществе;  

– понимание обучающимися своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему народов России, тысячелетней истории 

российской государственности на основе исторического просвещения, российского национального исторического сознания;  

– 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;  

– проявление обучающимися уважения к историческому и культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих на территории родного края и малой родины.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МОЙ КРАЙ В ИСТОРИИ 

ОТЕЧЕСТВА» 

 Содержание программы «Мой край в истории Отечества» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

– гражданское воспитание: осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения Отечеству; 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; принятие 

традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готовность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;  
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– патриотическое воспитание: сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям 

народов России, достижениям России;  

– духовно-нравственное воспитание: личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся и 

развивавшихся духовнонравственных ценностей российского народа; понимание значения личного вклада в построение устойчивого 

будущего;  

– эстетическое воспитание: представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны; способность 

воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов;  

– физическое воспитание: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на основе примеров из истории); 

представление  об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека  в исторических обществах и в современную эпоху;  

– трудовое воспитание: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источника развития человека и 

общества; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; представление  о разнообразии существовавших в прошлом и 

современных профессий;  

– экологическое воспитание: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и 

негативных проявлений; сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды;  

– ценность научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исторической 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-

исследовательской деятельности в сфере истории.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные учебные познавательные действия:  

– базовые логические действия: формулировать проблему, вопрос, требующий решения; определять цели деятельности, задавать 

параметры и критерии их достижения; разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; выявлять закономерные 

черты и противоречия  в рассматриваемых явлениях; раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;  

– базовые исследовательские действия: владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; определять 

познавательную задачу, намечать путь ее решения и осуществлять подбор материала; осуществлять анализ объекта в соответствии с 

принципом историзма; представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный 

проект и др.);  

– работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической и географической информации; извлекать, 

сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; высказывать суждение  о достоверности и значении информации 

источника; создавать тексты  в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации.  

Универсальные учебные коммуникативные действия:  
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– 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, 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 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, самомотивации и рефлексии; объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы 

в деятельность; оценивать соответствие результата цели и условиям;  

– эмоциональный интеллект: осознавать эмоциональное состояние себя и других; 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; принимать мотивы и аргументы других при анализе 

результатов деятельности.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

– освоение базовых знаний об основных этапах и ключевых событиях отечественной истории;  

– понимание значимости своего края, малой родины в процессах российской истории;   

– освоение знаний о достижениях и вкладе своего края и населяющих его народов в историческое развитие страны, а своей малой родины 

в историческую судьбу своего края (региона) и страны в целом;  

– умение соотносить события истории родного края и истории России, характеризовать особенности развития культуры народов своего 

края;  

– знание имен выдающихся соотечественников, исторических личностей, прославивших свой край и малую родину ратным и трудовым 

героизмом, достижениями в различных областях деятельности;  

– умение в устной и письменной форме составлять описание (реконструкцию, интерпретацию, систематизацию) исторических и 

географических событий, явлений, процессов, хозяйственной деятельности и образа жизни людей из истории родного края, и России;  

– умение формулировать и обосновывать собственную точку зрения с опорой на фактический материал региональной и российской 

истории;  

– владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности исторических личностей отечественной, в том числе 

региональной и локальной истории;  

– умение защищать историческую правду, готовность давать отпор фальсификациям российской истории.  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МОЙ КРАЙ В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА»  
Тема 1. Специфика изучения региональной истории (1 ч) Связь региональной истории и краеведения. Краеведение как область 

науки представляет собой совокупность исторических, географических и естественно-научных знаний об отдельных местностях страны. 

Важность комплексного изучения объектов региональной/локальной истории силами местного населения с целью познания общества и 

окружающего мира, осознания общности исторической судьбы страны и составляющих ее регионов.  Историческое краеведение как средство 

исторического просвещения, научно-популяризаторской деятельности и научного познания исторических явлений, событий, процессов, 

относящихся к различным этапам истории края. Историко-биографическая составляющая как важный элемент краеведения. Изучение 

достопримечательных (памятных) мест края, связанных со знаковыми историческими событиями и деятельностью выдающихся земляков, как 

важнейший и неотъемлемый элемент историко-краеведческой деятельности. Важность рассмотрения и понимания региональной истории в 

контексте и непосредственной связи с административно-территориальным устройством Руси – России – СССР (от древности до 

современности).  Основные источники информации для изучения истории родного края. Работа с традиционными и цифровыми 

информационными ресурсами: специфика поиска, отбора и использования материалов из различных источников информации (учебные, 

научные, СМИ, «сетевые» и др.). Портал открытых данных Министерства культуры Российской Федерации (https://opendata.mkrf.ru/) как 

важный источник информации  о достопримечательных местах России и края.  Электронная археологическая карта России (Археолог.РУ) как 

важнейший информационный ресурс для изучения археологического наследия страны и региона. Специфика поиска, анализа и отбора 

информации  на цифровых археологических картах России и регионов (Maps-RF.ru,  Russia-karta.ru, Geotree.ru и др.). Важность комплексного 

использования потенциала региональных, муниципальных и школьных краеведческих музеев и библиотек, современных интерактивных 

 цифровых  информационных  ресурсов (Археолог.РУ, Культура.РФ, История.РФ, электронные карты регионов и областей России 

и др.).   

Тема 2. Цивилизационное развитие на территории края в периоды древней и средневековой истории (4 ч)  

Мой край в догосударственный период российской  истории (до IХ в. н. э.) 
Цивилизационное развитие как поэтапная эволюция социокультурного развития человечества от присваивающего типа хозяйства к 

производящему,  от первобытного общественного устройства к древнейшим типам цивилизации.  Информация об истории края до IХ в. н. э. 

в древних письменных исторических источниках. Современная научная информация об истории края до IХ в. н. э. Географическое 

расположение и природно-климатические особенности края. Влияние природного фактора на хозяйственную деятельность местного 

населения. Коренные жители на территории края (аборигены, старожилы)  и особенности их общественной организации и культуры. Вопрос  

о взаимодействии старожилов и переселенцев (пришлых народов)  на территории края в древнейшие времена. Специфика цивилизационного 

развития на территории края: этнический состав, общественное устройство, хозяйственный и бытовой уклады, верования/обычаи, традиции. 

Факторы, оказавшие наибольшее влияние на развитие региона в данный исторический период: природно-климатические изменения; 

миграционные процессы; внешние завоевания и др. Объекты археологического наследия на территории края  от первобытности до IХ н. э. 

(каменный, бронзовый, железный века)  и связанные с ними процессы и события древнейшей истории.   

Мой край в эпоху существования Древнерусского государства  (IХ – начало ХII в.) 
   Основные письменные источники для изучения данного периода региональной истории. Современная научная информация об 

истории края IХ – начала ХII в. Специфика цивилизационного развития на территории моего края в период существования Древнерусского 

государства: этнический состав, общественное устройство, хозяйственный и бытовой уклады, верования, обычаи/традиции, фольклор.  

Факторы, оказавшие наибольшее влияние на развитие региона  IХ – начала ХII в.: миграционные процессы; внешние завоевания; 

социальноэкономические изменения; культурные нововведения и др. Вопрос  о взаимодействии старожилов и переселенцев (пришлых 
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народов)  на территории края в данный исторический период. Места ратной (воинской) славы как территории, связанные со значимыми для 

региональной истории и 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. Актуальность и важность сохранения территории и ландшафтов достопримечательных мест 

края и достоверной исторической реконструкции знаковых событий региональной истории. Объекты археологического наследия на 

территории края IX – XII вв. и связанные с ними процессы, события, исторические личности.  Мемориальные объекты и памятные места на 

территории края, связанные с историческими событиями IX – XII вв.: современное состояние и историкокультурное значение. Выдающиеся 

соотечественники (земляки) и их вклад в историю края и Руси IX – XII вв. Вопрос о роли личности в истории и его важность для понимания 

специфики человеческой истории, ее отличия от природной эволюции.  

          Мой край в период политической раздробленности (начало ХII – конец ХV в.)  
Основные письменные источники для изучения данного периода региональной истории. Современная научная информация об 

истории края с ХII в. по конец ХV в. Специфика цивилизационного развития на территории моего края  в период политической 

раздробленности Руси: этнический состав, общественное (политическое) устройство, хозяйственный и бытовой уклады, верования, 

обычаи/традиции, фольклор, образование, научные знания. Факторы, оказавшие наибольшее влияние на развитие региона  в XII – конце XV 

в.: природно-климатические изменения; миграционные процессы; внешние завоевания; внутриполитические процессы; социально-

экономические изменения; культурные нововведения и др. Вопрос  о взаимодействии старожилов и переселенцев (пришлых народов)  на 

территории края в данный исторический период. Историческое значение данного периода для развития региона. Объекты археологических 

раскопок XII – конца XV в. на территории края и связанные с ними процессы, события, исторические личности.  Мемориальные объекты и 

памятные места на территории края, связанные с историческими событиями XII – конца XV в.: современное состояние и историко-культурное 

значение.  Выдающиеся соотечественники (земляки), их вклад в историю края и Руси XII – конца XV в. Вопрос об общности исторических 

судеб прото- и восточнославянских народов с коренными народами моего края.  Роль и значение моего края в цивилизационном развитии и 

истории Руси IX – XV вв.  

Тема 3. Исторические события и процессы на территории края в Новое время (ХVI – начало ХХ в.) (11 ч)  

Мой край в период создания и укрепления централизованного государства (ХVI – ХVII вв.) 
Основные письменные источники для изучения данного периода региональной истории. Современная научная информация об 

истории края XVI – XVII вв. Специфика цивилизационного развития на территории моего края в период централизации: этнический состав, 

политическое и общественное устройство, хозяйственный и бытовой уклады, верования, обычаи/традиции, фольклор, образование, научные 

знания. Факторы, оказавшие наибольшее влияние на развитие региона в XVI – XVII вв.: миграционные процессы; внешние завоевания; 

внутриполитические процессы; социально-экономические изменения; культурные нововведения и др. Мой край в период Смутного времени 

начала XVII в.: историческое значение данного периода для развития региона. Московская Русь – Россия и мой край XVI – XVII вв.: регион 

в системе административно-территориального управления единого Российского государства, характер и механизмы взаимоотношений. 

Вопрос о взаимодействии старожилов и переселенцев (пришлых народов) на территории края в данный исторический период. Объекты 

археологического наследия XVI – XVII вв. на территории края и связанные с ними процессы, события, исторические личности. Мемориальные 

объекты и памятные места на территории края, связанные с историческими событиями XVI – XVII вв.: современное состояние и историко-

культурное значение.   
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Выдающиеся соотечественники (земляки) и их вклад в историю края и России XVI – XVII вв. Вопрос об общности исторических 

судеб народов моего края и народов, вошедших в состав единого Российского государства. Роль и значение моего края в цивилизационном 

развитии и истории единого Российского государства (XVI – XVII вв.).   

Мой край в период существования Российской империи (XVIII – начало ХХ в.)  
Основные письменные источники для изучения данного периода региональной истории. Современная научная информация об 

истории края XVIII – начала ХХ в. Специфика цивилизационного развития на территории моего края в период существования Российской 

империи: этнический состав, политическое и общественное устройство, хозяйственный и бытовой уклады, верования, обычаи/традиции, 

фольклор, образование, научные знания. Факторы, оказавшие наибольшее влияние на развитие региона в XVIII – начале ХХ в.: миграционные 

процессы; внешние завоевания; политические, социально-экономические, культурные процессы и реформы. Мой край  во время 

Отечественной войны 1812 года и в годы Первой мировой войны: историческое значение данных событий для развития региона.  

            Российская империя и мой край XVIII – начала ХХ в.: регион в системе имперского административно-территориального 

управления, характер и механизмы взаимоотношений региона и центра. Вопрос о взаимодействии старожилов и переселенцев (пришлых 

народов) на территории края в данный исторический период.  

Объекты археологического наследия XVIII – начала ХХ в. на территории края и связанные с ними процессы, события, исторические 

личности. Мемориальные объекты и памятные места на территории края, связанные с историческими событиями XVIII – начала ХХ в.: 

современное состояние и историко-  культурное значение. Выдающиеся соотечественники (земляки) и их вклад в историю края и России 

XVIII – начала ХХ в. Вопрос об общности исторических судеб народов моего края и народов, вошедших в состав Российской империи. Роль 

и значение моего края  в цивилизационном развитии и истории Российской империи (XVIII – начало ХХ в.).   

Тема 4. Реалии региональной истории в новейшую историческую эпоху (начало ХХ – ХХI в.) (17 ч)  

           Мой край в советский период отечественной истории (1917–1991 гг.)  
Современная научная информация об истории края в 1917–1991 гг. Специфика социально-экономического, политического и 

культурного развития на территории моего края в советский период истории: этнический состав, политическое и общественное устройство, 

экономический и бытовой уклады, образование, наука, художественная культура, народное творчество, верования, обычаи/традиции. 

Факторы, оказавшие наибольшее влияние на развитие региона  в довоенный период (1917–1941 гг.): политические, социально-экономические 

и культурные реформы советской власти, процессы индустриализации, коллективизации, «культурной революции». Мой край в период 

Гражданской войны: историческое значение данного периода для развития региона. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. и ее влияние 

на историю региона. Вклад региона в историческую победу СССР над фашистской Германией и милитаристской Японией. Выдающиеся 

соотечественники (земляки) – герои фронта и тыла. Мемориальные объекты и памятные места  на территории края, связанные с 

увековечиванием боевого и трудового героизма советского народа в Великой Отечественной войне: современное состояние и историко-

культурное значение. Историческое значение данного периода для развития региона. Факторы, оказавшие наибольшее влияние на развитие 

региона  в послевоенный период (1945–1991 гг.): политическое, социально-экономическое и культурное реформаторство в СССР, процессы 

урбанизации и научно-технической революции. Историческое значение данного периода  для развития региона.  

СССР и мой край в 1917–1991 гг.: регион в системе административно-территориального управления союзного государства, характер 

и механизмы взаимоотношений региона и центра. Вопрос о взаимодействии старожилов и переселенцев на территории края в советский 

период истории.  Выдающиеся соотечественники (земляки) и их вклад в послевоенную историю края и СССР.  Вклад моего края в социально-

экономическое развитие СССР  в 1945–1991 гг.: достижения региона в сферах социального, промышленно-индустриального, аграрного, 

научно-технологического, инфраструктурного развития. Вклад моего края в многонациональную культуру СССР и РСФСР: достижения 
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региона в сферах  межнациональных отношений,  науки, образования, литературы, театра, кинематографа, музыки, спорта и др.  Вопрос 

об общности исторических судеб народов моего края и народов, вошедших в состав СССР: исторический феномен «советский народ».   

            Тема 5. Современная история моего региона (1992 – начало 2020-х гг.)   
Факторы, оказавшие наибольшее влияние на развитие региона в 1990-е годы: политические, социально-экономические и культурные 

реформы и их результаты. Мой край 1990-х гг.: историческое значение данного периода  для развития региона. Специфика социально-

экономического, политического и социокультурного развития на территории моего края в 2000–2013 гг. Сравнительный анализ показателей 

демографического, финансового, промышленного, аграрного развития региона с 1990-ми годами. Изменения, произошедшие в структуре и 

занятости населения края, в уровне жизни жителей региона. Основные направления и характерные черты социально-экономического, 

политического и социокультурного развития на территории моего края  с 2014 года по настоящее время. Сравнительный анализ показателей 

развития региона с 1990-ми и 2000–2013 годами. Изменения, произошедшие в уровне жизни жителей региона. Результаты участия региона в 

национальных проектах и федеральных программах. Факторы, оказывающие наибольшее позитивное и негативное влияние на развитие 

региона в настоящее время. Вопрос  о социальной эффективности реализуемых в регионе проектов и программ. Мой край в системе 

административно-территориального управления Российской Федерации: характер и механизмы взаимоотношений региона и центра. Вопрос 

о взаимодействии старожилов и переселенцев на территории края с 1990-х гг. по настоящее время. Ресурсный потенциал (природный, 

трудовой, материальный, финансовый и пр.) и перспективные направления развития региона в 2020-х – 2030-х гг. Ими годиться край, ими 

гордиться Россия: выдающиеся соотечественники (земляки) и их вклад в современную историю региона и страны. 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. 

Вклад моего края в цивилизационное развитие России в 1990-е – 2020-е гг.: достижения региона в сферах социального, промышленно-

индустриального, аграрного, научно-технологического, инфраструктурного развития, в сферах межнациональных отношений, науки, 

образования, литературы, театра, кинематографа, музыки, спорта и др.  

Тема 6. «Мой край: прошлое – настоящее – будущее» (1ч)  
Ученическая конференция Историческое прошлое, современное состояние и перспективы развития родного края.  

                                                                                       ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Темы  Кол-

во 

часов 

Основное содержание  Основные виды деятельности обучающихся  

1 

 

 

 

Специфика изучения 

региональной истории 

 

 

 

1 

 

 

 

Региональная история как междисциплинарная 

отрасль исторического познания. Краеведение как 

область исторических, географических и 

естественно-научных знаний об отдельных 

местностях страны. Изучение достопримечательных 

(памятных) мест края как неотъемлемый элемент 

историко-краеведческой деятельности.  Мой край в 

Давать определение понятиям/ терминам: 

региональная история; краеведение; историческое 

краеведение; регион; достопримечательное 

(памятное) место. Осуществлять поиск, 

критический анализ, отбор и обобщение 

информации, раскрывающей значение основных 

терминов по теме. Характеризовать современное 
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  современную эпоху как один из 89 субъектов 

Российской Федерации. Основные источники 

информации для изучения истории родного края  

состояние региона как субъекта Российской 

Федерации (административные границы, 

численность и состав населения).  

2 Цивилизационное 

развитие на 

территории края в 

периоды древней  и 

средневековой 

истории 

4 

 

 

 

 

 

Цивилизационное развитие от присваивающего типа 

хозяйства к производящему, от первобытного 

общественного устройства  к древнейшим типам 

цивилизации.  Информация об истории края до IХ в. 

н. э. в древних письменных исторических 

источниках.  

 Современная научная информация об истории края 

до IХ в. н. э.  Влияние природного фактора  на 

хозяйственную деятельность местного населения. 

Коренные жители и особенности их общественной 

организации и культуры. Специфика 

цивилизационного развития на территории края: 

этнический состав, общественное устройство, 

хозяйственный и бытовой уклады, 

верования/обычаи, традиции.   

 Факторы, наиболее влиявшие  на развитие края: 

природно-климатические изменения; миграционные 

процессы и др. Объекты археологических раскопок 

на территории края от первобытности до IХ н. э. 

(каменный, бронзовый, железный века) и связанные 

с ними процессы и события древней и 

средневековой истории Основные письменные 

источники  для изучения региональной истории IХ – 

начала ХII в. Современная научная информация  об 

истории края в IХ – начале ХII в. Специфика 

цивилизационного развития края в период 

Древнерусского государства: этнический состав, 

общественное устройство, хозяйственный и бытовой 

уклады, верования, обычаи/традиции, фольклор.   

Давать определение понятиям/ терминам: 

первобытность; цивилизация; цивилизационное 

развитие; объект археологического наследия; 

исторический источник. Осуществлять поиск, 

критический анализ, отбор и обобщение 

информации, раскрывающей значение основных 

терминов и единиц содержания по теме.   

Систематизировать сведения об особенностях и 

факторах цивилизационного развития края  в 

древнейшие времена (до IХ в. н. э.) в цифровом 

формате в виде тезисов, таблиц, схем, 

инфографики.  Характеризовать особенности 

взаимодействия старожилов и переселенцев 

(пришлых народов) на территории края в 

древнейшие времена (до IХ в. н. э.).  

Производить визуализацию (историческую 

реконструкцию и картографическую 

интерпретацию) важных процессов в истории 

края  с первобытности до IХ в. н. э. в виде плана-

схемы, карты.  

Оценивать историко-культурную ценность объектов 

археологического наследия края в древнейшие 

времена (до IХ в. н. э.), формулировать и обсуждать 

предложения/проекты  по их сохранению и 

развитию (реставрации, реконструкции, 

модернизации) Давать определение понятиям/ 

терминам: Древнерусское государство, 

мемориальный объект; историческая личность, 

историческая реконструкция.  
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Факторы, наиболее влиявшие  на развитие края в IХ 

– начале ХII в.: миграционные процессы; внешние 

завоевания; социально-экономические изменения; 

культурные нововведения и др. Объекты 

археологического наследия на территории края IX – 

XII вв. и связанные с ними процессы,  события, 

исторические личности. Мемориальные объекты и 

памятные места на территории края,  связанные с 

историческими событиями IX – XII вв.: современное 

состояние и историко-культурное значение. 

Выдающиеся соотечественники (земляки) и их вклад 

в историю края и Руси IX – XII вв. образование, 

научные знания.  Факторы, наиболее влиявшие  на 

развитие края в XII – конце XV в.: природно-

климатические изменения; миграционные процессы; 

внешние завоевания; внутриполитические процессы; 

социально-экономические изменения; культурные 

нововведения и др.  Объекты археологического XII – 

конца XV в. на территории края и связанные с ними 

процессы, события, исторические личности. 

Мемориальные объекты и памятные места на 

территории края, связанные с историческими 

событиями  XII –конца XV в.: современное 

состояние и историко-культурное значение. 

Выдающиеся соотечественники (земляки), их вклад 

в историю края и Руси XII –  конца XV в. Вопрос об 

общности исторических судеб прото- и 

восточнославянских народов с коренными народами 

моего края.  Роль и значение моего края  в 

цивилизационном развитии  и истории Руси IX – XV 

вв..    

Осуществлять поиск, критический анализ, отбор и 

обобщение информации, раскрывающей значение 

основных терминов и единиц содержания по теме. 

Систематизировать сведения  об особенностях и 

факторах цивилизационного развития края  в 

период существования Древнерусского государства  

(IX – XII вв.) в цифровом формате  в виде тезисов, 

таблиц, схем, инфографики.   

Производить визуализацию (историческую 

реконструкцию и картографическую 

интерпретацию) важных процессов в истории края  

IX – XII вв. в виде плана-схемы, карты.  

Давать аргументированную оценку тезисам о 

необходимости: – сохранения территории и 

ландшафтов достопримечательных  мест края и 

достоверной исторической реконструкции знаковых 

событий региональной истории;  

– целенаправленного изучения вопроса о роли 

личности в истории применительно к каждому 

этапу цивилизационного/исторического развития в 

период политической раздробленности Руси (ХII – 

конец ХV в.) в цифровом формате в виде тезисов, 

таблиц, схем, инфографики. Производить 

визуализацию (историческую реконструкцию и 

картографическую интерпретацию) важных 

событий и процессов  в истории края ХII – конца 

ХV в.  в виде плана-схемы, карты. Характеризовать 

особенности взаимодействия старожилов и 

переселенцев (пришлых народов)  на территории 

края в IX – ХV вв. Составлять краткое письменное 

описание деятельности выдающихся земляков края 

IX – ХV вв. по схеме «биография – личные качества 

– деятельность», сопровождая текст иллюстрациями 
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(портреты, живописные изображения исторических 

событий, фото исторических документов и др.) 

Приводить примеры наиболее известных мест 

ратной славы края, раскрывать связь памятных мест 

и мемориальных объектов края  со значимыми 

процессами и событиями в российской истории  IX 

– ХV вв. Оценивать историко-культурную ценность 

мемориальных объектов и объектов 

археологического наследия края IX – ХV вв., 

формулировать и обсуждать предложения/проекты  

по их сохранению и развитию (реставрации, 

реконструкции, модернизации). Давать 

аргументированную оценку тезисам:  

– об общности исторических судеб прото- и 

восточнославянских народов с коренными народами 

моего края  в периоды древней и средневековой 

истории;  

– о важных роли и значении края  в 

цивилизационном развитии и истории Руси IX – 

XV вв. Представлять результаты поисково-

исследовательской деятельности  по 

региональной истории с древности до конца XV 

в. в виде мини-исследования и мини-проекта  

для публичной презентации и обсуждения 

3 

 

 

 

 

 

Исторические 

события и процессы 

на территории края  

в Новое время  (ХVI 

– начало ХХ в.) 

 

 

11 

 

 

 

 

 

Основные письменные источники для изучения 

региональной истории XVI – XVII вв.  Современная 

научная информация об истории края XVI – XVII вв. 

Специфика цивилизационного развития края в 

период создания и укрепления единого Российского 

государства.  Факторы, наиболее влиявшие на 

развитие края в XVI – XVII вв. Мой край в период 

Смутного времени начала XVII в.:  историческое 

значение данного периода для развития региона. 

Систематизировать сведения  об особенностях и 

факторах цивилизационного развития края  в 

период единого Российского государства (XVI – 

XVII вв.)  в цифровом формате в виде тезисов, 

таблиц, схем, инфографики. Производить 

визуализацию (историческую реконструкцию и 

картографическую интерпретацию) важных 

событий и процессов  в истории края XVI – XVII 

вв. в виде плана-схемы, карты.  
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Московская Русь – Россия и мой край XVI – XVII 

вв.: регион в системе административно-

территориального управления единого Российского 

государства, характер и механизмы 

взаимоотношений. Объекты археологического  

наследия XVI – XVII вв. края  и связанные с ними 

процессы, события, исторические  личности.  

Мемориальные объекты и памятные места края, 

связанные  с историческими событиями  XVI – XVII 

вв.: современное состояние и историко-культурное 

значение Вопрос об общности исторических судеб 

народов края и народов, вошедших в состав единого 

Российского государства.  Роль и значение моего 

края  в цивилизационном развитии  и истории 

единого Российского государства XVI – XVII вв. 

Основные письменные источники  для изучения 

региональной истории XVIII – начала ХХ вв. 

Современная научная информация  об истории края 

XVIII – начала ХХ в.  Специфика цивилизационного 

развития на территории края в период Российской 

империи. Факторы, наиболее влиявшие  на развитие 

края в XVIII –  начале ХХ в.  Мой край во время 

Отечественной войны 1812 года и в годы Первой 

мировой войны: историческое значение данных 

событий для развития региона. Мой край в системе 

имперского административно-территориального 

управления, характер и механизмы 

взаимоотношений региона и центра  в XVIII – 

начале ХХ в.  Объекты археологического наследия 

XVIII – начала ХХ в. на территории края и 

связанные с ними процессы, события, исторические 

личности  

Характеризовать особенности взаимодействия 

старожилов и переселенцев (пришлых народов)  на 

территории края в XVI – XVII вв. Составлять 

краткое письменное описание деятельности  

выдающихся земляков края   

XVI – XVII вв. по схеме   

– «биография – личные качества – об 

общности исторических судеб народов моего 

края и народов, вошедших в состав единого 

Российского государства;  

– о важных роли и значении края  в 

цивилизационном развитии и истории России 

XVI – XVII вв.  

Давать определение понятиям/ терминам: империя; 

самодержавие; Просвещение; Отечественная война; 

думская монархия; революция; Первая мировая 

война.  

Осуществлять поиск, критический анализ, отбор и 

обобщение информации, раскрывающей значение 

основных терминов и единиц содержания по теме. 

Систематизировать сведения  об особенностях и 

факторах цивилизационного развития края  в 

период Российской империи  (XVIII – начало ХХ в.) 

в цифровом формате в виде тезисов, таблиц, схем, 

инфографики.   

Производить визуализацию (историческую 

реконструкцию и картографическую 

интерпретацию) важных событий и процессов  в 

истории края XVIII – начала ХХ в.  в виде плана-

схемы, карты. Характеризовать особенности 

взаимодействия старожилов и переселенцев 

(пришлых народов)  на территории края  в XVIII 

– начале ХХ в.  
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Мемориальные объекты и памятные места на 

территории края, связанные с историческими 

событиями  XVIII – начала ХХ в.: современное 

состояние и историко-культурное значение 

Выдающиеся соотечественники (земляки) и их вклад 

в историю края и России XVIII – начала ХХ в.  

Вопрос об общности исторических судеб народов 

края и народов, вошедших в состав Российской 

империи. Роль и значение моего края  в 

цивилизационном развитии и истории Российской 

империи  XVIII – начала ХХ в. 

Составлять краткое письменное описание 

деятельности выдающихся земляков края XVIII – 

начала ХХ в. по схеме «биография – личные 

качества – деятельность», сопровождая текст 

иллюстрациями (портреты, живописные 

изображения исторических событий, фото 

исторических документов и др.). Приводить 

примеры наиболее известных мест воинской славы 

края, раскрывать связь памятных мест и 

мемориальных объектов края  со значимыми 

процессами и событиями в российской истории 

XVIII – начала ХХ в.  

Оценивать историко-культурную ценность 

мемориальных объектов и объектов 

археологического наследия края XVIII – начала ХХ 

в., формулировать и обсуждать 

предложения/проекты по их сохранению и 

развитию (реставрации, реконструкции, 

модернизации).  

Давать аргументированную оценку тезисам:  

– об общности исторических судеб народов моего 

края и народов, вошедших в состав Российской 

империи; – о важных роли и значении края  в 

цивилизационном развитии и истории России XVIII 

– начала ХХ в. Представлять результаты 

поисковоисследовательской деятельности  по 

региональной истории с XVI  по начало ХХ в. в 

виде миниисследования и мини-проекта  для 

публичной презентации и обсуждения 

4 

 

Реалии региональной 

истории в новейшую 

17 

 

Современная научная информация  об истории 

края 1917–1991 гг.  Специфика социально-

экономического, политического и культурного 

развития края  в советский период истории. 

Давать определение понятиям/терминам: 

социализм; советская власть; 

индустриализация; коллективизация; 

культурная революция; Великая 
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Факторы, наиболее влиявшие  на развитие края 

в довоенный период  (1917–1941 гг.). Мой край 

в период Гражданской войны Великая 

Отечественная война  1941–1945 гг. и ее 

влияние  на историю региона. Вклад региона  в 

историческую победу СССР  над фашистской 

Германией и милитаристской Японией. 

Выдающиеся земляки – герои фронта и тыла. 

Мемориальные объекты и памятные места на 

территории края, связанные с 

увековечиванием боевого и трудового 

героизма советского народа в Великой 

Отечественной войне Факторы, наиболее 

влиявшие  на развитие края в послевоенный 

период (1945–1991 гг.).   

Историческое значение данного периода для 

развития региона. Мой край в системе  

административно-территориального управления 

СССР и РСФСР  в 1917–1991 гг.  

Выдающиеся соотечественники (земляки) и их вклад  

в послевоенную историю края и  

СССР. Вклад моего края в социально-экономическое 

развитие СССР  в 1945–1991 гг.: достижения региона 

в сферах социального, промышленно-

индустриального, аграрного, научно-

технологического, инфраструктурного развития 

Вклад моего края  в многонациональную культуру 

СССР и РСФСР: достижения региона в сферах 

межнациональных отношений, науки, образования, 

литературы, театра, кинематографа, музыки, спорта и 

др. 

Факторы, оказавшие наибольшее влияние на развитие 

региона  в 1990-е годы: политические, социально-

Отечественная война; советский народ; 

научнотехническая революция. Осуществлять 

поиск, критический анализ, отбор и 

обобщение информации, раскрывающей 

значение основных терминов и единиц 

содержания по теме. Систематизировать 

сведения  об особенностях и факторах 

цивилизационного развития края  в советский 

период истории   

(1917–1991 гг.) в цифровом формате в виде тезисов, 

таблиц, схем, инфографики.  

Производить визуализацию (историческую 

реконструкцию и картографическую 

интерпретацию) важных событий и процессов  в 

истории края 1917–1991 гг. в виде плана-схемы, 

карты, виртуальной экскурсии.  

Характеризовать особенности взаимодействия 

старожилов и переселенцев на территории края  

в 1917–1991 гг.  

Составлять краткое письменное описание 

деятельности выдающихся земляков края 1917–1991 

гг. по схеме «биография – личные качества 

деятельность», сопровождая текст иллюстрациями 

(портреты, живописные изображения исторических 

событий, фото исторических документов и др.). 

Приводить примеры наиболее известных мест 

воинской славы края, раскрывать связь памятных 

мест и мемориальных объектов края  со значимыми 

процессами и событиями в советской истории 1917–

1991 гг.  

Оценивать историко-культурную ценность 

мемориальных объектов и достопримечательных 

(памятных) мест края 1917–1991 гг., формулировать 

и обсуждать предложения/проекты по их 
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экономические и культурные реформы и их 

результаты.   

Мой край в период 1990-х гг. Специфика 

социально-экономического, политического и 

социокультурного развития  на территории моего 

края  в 2000–2013 гг.: изменения, произошедшие в 

структуре и занятости населения края, в уровне 

жизни жителей региона Основные направления, 

характерные черты и результаты социально-

экономического, политического и 

социокультурного развития  на территории моего 

края с 2014 г.  по настоящее время. Факторы, 

оказывающие наибольшее позитивное и 

негативное влияние  на развитие региона в 

настоящее время  

Мой край в системе административно-

территориального управления Российской 

Федерации: характер и механизмы 

взаимоотношений региона и центра, взаимодействие 

старожилов и переселенцев.   

Ресурсный потенциал (природный, трудовой, 

материальный, финансовый и пр.) и перспективные 

напра Ими годиться край, ими гордиться Россия: 

выдающиеся соотечественники (земляки) и их вклад 

в современную историю региона и страны. 

Мемориальные объекты на территории края, 

связанные с увековечением памяти героев и 

участников военных действий и освободительных 

миссий России 1992–2020-х гг.   

Вклад края в цивилизационное развитие России в 

1990-е – 2020-е гг.: достижения региона в сферах 

социального, промышленно-индустриального, 

аграрного, научно-технологического,  

сохранению и развитию (реставрации, 

реконструкции, модернизации).  

Давать аргументированную оценку – тезисам:  

– об общности исторических судеб народов моего 

края и народов, вошедших в состав СССР и РСФСР; 

– о важных роли и значении края  в 

цивилизационном развитии и истории СССР и 

РСФСР Давать определение понятиям/ терминам: 

парламентаризм; федерализм; вертикаль власти; 

национальные проекты; Крымская весна. 

Осуществлять поиск, критический анализ, отбор и 

обобщение информации, раскрывающей значение 

основных терминов и единиц содержания по теме. 

Систематизировать сведения  об особенностях и 

факторах цивилизационного развития края  в 

новейший период истории России (1992 – начало 

2020-х гг.) в цифровом формате в виде тезисов, 

таблиц, схем, инфографики.  

Проводить сравнительный анализ показателей 

демографического, финансового, промышленного, 

аграрного развития региона на различных этапах 

(1990-е годы, 2000–2013 гг., 2014 –  начало 2020-х 

гг.), фиксировать его результаты в виде таблицы, 

инфографики.  

Производить визуализацию (историческую 

реконструкцию и картографическую 

интерпретацию) важных событий и процессов   

в истории края  992– начала 2020-х гг. в виде 

планасхемы, карты, виртуальной экскурсии.  

Характеризовать особенности взаимодействия 

старожилов и переселенцев на территории края в 

1992 – начале 2020-х гг.  
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инфраструктурного развития,  в сферах 

межнациональных отношений, науки, образования, 

литературы, театра, кинематографа, музыки, спорта 

и др. явления развития региона  в 2020-х – 2030-х гг. 

Составлять краткое письменное описание 

деятельности выдающихся земляков края  1992 – 

начала 2020-х гг. по схеме «биография – личные 

качества – деятельность», сопровождая текст 

иллюстрациями (портреты, живописные 

изображения исторических событий, фото 

исторических документов и др.). Приводить 

примеры наиболее известных мест воинской славы 

края, раскрывать связь памятных мест и 

мемориальных объектов края  со значимыми 

процессами и событиями в истории России  1992 – 

начала 2020-х гг.  

Оценивать историко-культурную ценность 

мемориальных объектов и достопримечательных 

(памятных) мест края 1992 – начала 2020-х гг., 

Представлять результаты поисково-

исследовательской деятельности  по региональной 

истории  ХХ – начала ХХI в. в виде мини 

исследования и мини-проекта  для публичной 

презентации и обсуждения. 

5 Ученическая 

конференция  

«Мой край:  

прошлое –  

настоящее – 

будущее» 

1 Проблематика ученической конференции «Мой край: 

прошлое – настоящее – будущее»: яркие 

исторические страницы, современное состояние и 

перспективы развития моего региона  

Презентация и обсуждение индивидуальных 

учебных исследований и проектов, подготовленных 

в рамках тематики программы курса внеурочной 

деятельности «Мой край в истории Отечества»  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34  

 

7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ВОКРУГ СВЕТА С АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ» (учитель 

Абселямова Э.Р.) 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности для 10,11, 12 классов и группы обучающихся 10УКП, 11УКП «Вокруг света с английским 

языком» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС 

OOO), на основе: 

«Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: Просвещение, 

2011. - 223с. (стандарты второго поколения).  

Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ «ВСШ №15»  

Содержание программы внеурочной деятельности отобрано в соответствии с возможностями и способностями учащихся 10, 11 классов и 

отражает потребности учащихся, проявляющих повышенный интерес к английскому языку.  

Программа ориентирована на реализацию актуальных подходов: компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный, и 

принципы: 

Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности образования в целом; 

Развитие индивидуальности каждого ученика в процессе социального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

Системность организации образовательного процесса; 

Раскрытие способностей и поддержка одаренных учащихся. 

Актуальность непосредственно данной программы заключается в том, что знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, 

техникумах и т.д. Кроме того, проектная деятельность предусматривает выход за рамки классно-урочных занятий, что особенно актуально 

для занятий внеурочной деятельностью во второй половине дня. 

Изучение учащимися английского языка соответствует таким основным направлениям его деятельности, как формирование и развитие 

коммуникативных навыков, помогает реализации принципа развивающего обучения, что способствует разностороннему развитию личности. 

Данная программа реализует интеллектуально-познавательное направление во внеурочной деятельности в 10,11, 12 классах и группы 

обучающихся 10УКП, 11УКП по 1 часу в неделю (34 часа в год). 

Цель программы: 

- создание условий для интеллектуального развития ученика и формирования его коммуникативных и социальных навыков через проектную 

деятельность; 

- формирование у учащихся позитивной самооценки, самоуважения; 

- формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве; 

- умение вести диалог, участвовать в совместной деятельности с учащимися класса; 

- способности доброжелательно и чутко относиться к людям другой культуры, сопереживать; 

- формирование навыков организации рабочего пространства и рационального использования рабочего времени; 

- умения самостоятельно планировать деятельность и сотрудничество; 

- принимать решения; 

- формирование умения решать творческие задачи, работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование). 

- развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие интеллектуальных способностей, творческого воображения и 

фантазии; 

- знакомство с элементами традиционной англоязычной культуры. 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран; 

познавательная, творческая, общественная активность; 

самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения; 

коммуникабельность; 

уважение к себе и другим; 

повышение мотивации к изучению языка; 

личная и взаимная ответственность; 

готовность действия в нестандартных ситуациях; 

Метапредметные результаты: 

целеполагание на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

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

учебных и познавательных задач; 

умение осуществлять провести рефлексивный анализ качества усвоения изученного материала; 

владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

осознанное владение логическими действиями обобщения, установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

коммуникативная компетенция; 

интеграция различных видов деятельности; 

практическое использование информации в реальных ситуациях. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем (выбрать ту или иную форму работы, заменить 

и дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.). Отбор тематики для внеурочных занятий осуществлён с учётом материала 

программы обязательного изучения английского языка, ориентирован на реальные интересы и потребности современных школьников с учетом 

их возраста, на усиление деятельностного характера обучения в целом. Программа позволяет интегрировать знания, полученные в процессе 

обучения английскому языку, с воспитанием личности школьника и развитием его творческого потенциала. 

Виды деятельности учащихся: 

 занятие; 

 занятие-путешествие; 

 дискуссия; 
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 тестирование; 

 защита творческих работ и проектов; 

 онлайн-экскурсия; 

 итоговое занятие; 

 самопрезентация; 

 восприятие видео материалов на английском языке;  

 поиск необходимой информации в различных источниках;  

 чтение; 

 литературно-художественная деятельность;  

 тренинги, рефераты, проекты.  

Особо важная роль отводится видеофильмам, которые создают языковую среду на занятии и являются ценным источником информации, 

что позволяет развивать коммуникативную компетенцию и использовать инновационные технологии, в частности метод проектов. 

Характеристика видов деятельности учащихся: 

 собирать материал на английском языке 

 анализировать источники информации; 

 работать со словарём, энциклопедией; 

 применять коммуникативные методики в процессе самостоятельной деятельности; 

 создавать проекты, презентации; 

 распознавать и воспринимать устную и письменную иноязычную речь;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов перевода; 

 заниматься исследовательской деятельностью; 

 представлять результаты проекта и т.д. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей учащихся. Программа предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе 

различные формы и приемы личностного обучения, проектной, литературно-художественной, творческой и других видов деятельности. 

При проведении занятий по курсу «Вокруг света с английским языком» требуется следующее материально-техническое обеспечение: 

Компьютер; 

Мультимедийный проектор; 

Экспозиционный экран; 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и раздаточного материала. 

Содержание курса внеурочной деятельности: 

Виды путешествий. Виды путешествий. Туризм. 

Путешествие на самолете. Аэропорты. Аэропорты: цели и задачи. Службы бронирования. Услуги и сервис. 

Круизы: роскошный вид путешествий. Лучшие круизные лайнеры в мире. Маршруты круизов. Кругосветка. Развлечения и 

рестораны. Правила безопасности. 
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Лучшие отели в мире. Типы гостиниц и услуг. Типы номеров. Служба бронирования и сервиса. Необычные отели. 

Активный и пляжный отдых. Активный отдых. Экстремальный туризм. Пляжный отдых. Острова. На краю света. Риски и 

несчастные случаи. 

Экскурсии. Автобусные туры. Пешие экскурсии по городу. Музеи, галереи, памятные места. Образовательные поездки. 

Паломничество. Правила безопасности. 

Шоппинг-тур. Популярные страны для шоппинга. Торговые центры и восточные базары. Где, сколько, по какой цене? Осторожно, 

мошенники! 

Как вести себя за границей: культурные различия. Туристическая Европа. Восток – дело тонкое. Азиатские тигры. На краю мира: 

Австралия, Новая Зеландия. 

Творческий отчёт. 

8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СОВРЕМЕННЫЕ АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ» 

(учитель Ахмаева А.А.) 

Пояснительная записка 

Актуальность и назначение программы   

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Современные агробиотехнологии» для среднего общего образования (далее – 

программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО), ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы среднего общего образования с учетом выбора участниками образовательных отношений 

курсов внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС СОО во всем пространстве 

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

Настоящий курс предназначен для углубленного изучения биологических явлений и закономерностей, расширения базовых знаний, развития 

практических умений и навыков в современной биологии.   

Актуальность реализации программы   

Программой предусмотрено формирование современного теоретического уровня знаний, а также 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 обучающихся в программе используется дифференцированный подход, что стимулирует обучающегося к 

увеличению потребности в индивидуальной, интеллектуальной и познавательной деятельности и развитию научно-исследовательских 

навыков. Программа станет востребованной в первую очередь обучающимися, которые имеют стойкий интерес и соответствующую 

мотивацию к изучению предметов естественно-научного цикла, естественных наук и технологий.   

В настоящее время биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и 

природоохранительную грамотность.    

Знания в области основных биологических законов, теорий и идей формируют нравственные нормы и принципы отношения к живой 

природе.  В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у 

учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет 
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входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении современных способов решения 

глобальных проблем современности. Программа преследует не только образовательные, но и воспитательные цели, поскольку она 

способствует формированию экологического и биотехнологичного мышления у подрастающего поколения.  

Варианты реализации программы и формы проведения занятий  

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

сочетание индивидуальной и групповой работы, проектную и исследовательскую деятельность. Таким образом, вовлеченность обучающихся 

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

естественно-научных знаний, переосмыслить свои связи с окружающими, свое место среди других людей.  В целом реализация программы 

вносит вклад в нравственное и социальное формирование личности.  

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 10 и 11 классов.   

Программа курса рассчитана на 68 часов, в рамках которых предусмотрены такие формы работы, как беседы, дискуссии, мастер-классы, 

экскурсии на производство, анализ кейсов, встречи с представителями разных профессий, профессиональные пробы, коммуникативные и 

деловые игры, консультации педагога и психолога.  

Программа может быть реализована в течение одного учебного года  с обучающимися 10,11 и 12 классов, если занятия проводятся 

проводятся 1 раз в неделю.  

Взаимосвязь с федеральной рабочей программой воспитания  

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций федеральной рабочей 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:  

 воспитании осознанной экологически правильной мотивации в поведении и деятельности через формирование системы убеждений, 

основанных   

на конкретных знаниях;   

 становлении личности обучающихся как целостной, находящейся  в гармонии с окружающим миром, способной к решению 

экологических проблем;  

 приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашедших свое отражение и 

конкретизацию в федеральной рабочей программы воспитания.  

Особенности работы педагога по программе  

Задача педагога состоит в том, чтобы сопровождать процесс профессиональной ориентации обучающихся, раскрывая потенциал 

обучающихся через вовлечение в многообразную деятельность, организованную в разных формах.   

При этом результатом работы педагога в первую очередь является личностное развитие ребенка. Личностных результатов педагог может 

достичь, увлекая ребенка совместной и интересной им обоим деятельностью, устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу, насыщая занятия ценностным содержанием. Кроме того, программа предусматривает организацию экскурсий, 

просмотр фильмов и записей ТВ-программ.   

При изучении обучающимися программы педагог основывается  на нескольких основополагающих принципах обучения:   

             принцип интегративного подхода к обучению. Этот принцип имеет первостепенное значение, так как усвоение получаемых знаний 

по биотехнологии предполагает тесную взаимосвязь разных уровней. Первый уровень – межпредметный – предполагает взаимосвязь 
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биологии с курсом по химии. Второй уровень – предметный – обусловлен взаимопроникновением разных биологических курсов (ботаники, 

зоологии, физиологии и других) в процессе становления и изучения биотехнологии. Кроме того, логика освоения материала программы 

предполагает движение от общего к частному и, на новом уровне, возвращение от частного к общему.   

принцип наглядности;   

принцип доступности;   

       принцип осознанности.   

Примерная схема проведения занятий по программе может быть такой:   

         Объяснение теоретического материала по теме.  

Подготовка к лабораторному или практическому занятию, обсуждение объектов для практического занятия.  

Проведение  практического занятия – основная задача освоение методологии данного эксперимента.  

      Анализ результатов эксперимента.  

  Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов.   

личностные результаты: в сфере гражданского воспитания:   

 готовность к совместной творческой деятельности при выполнении биологических экспериментов;  

 способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и объяснять ее;  

 готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познавательных и исследовательских задач, уважительному 

отношения к мнению оппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания;  

в сфере патриотического воспитания:   

 ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям России в науке;  

 способность оценивать вклад российских ученых в становление и развитие биологии, понимание значения биологии в познании 

законов природы,  в жизни человека и современного общества;   

в сфере духовно-нравственного воспитания:   

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;  

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; в сфере эстетического воспитания:   

 понимание эмоционального воздействия живой природы и ее ценность; в сфере физического воспитания:  

 понимание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курения);   

в сфере трудового воспитания:  

 готовность к активной деятельности биологической и экологической направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией;  

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;   
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в сфере экологического воспитания:   

 экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни  на Земле, основе ее существования;  

 повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков и оценки их возможных последствий  для 

окружающей среды;  

 способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения при решении проблем, связанных с рациональным 

природопользованием (соблюдение правил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, 

экосистем, биосферы);  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение прогнозировать неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их;  

в сфере научного познания:   

 понимание специфики биологии как науки, осознание ее роли  в формировании рационального научного мышления, создание 

целостного представления об окружающем мире как о единстве природы, человека и общества, в познании природных закономерностей 

и решении проблем сохранения природного равновесия;  

 убежденность в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечение нового уровня развития медицины; создание 

перспективных биотехнологий, способных решать ресурсные проблемы развития человечества; поиск путей выхода из глобальных 

экологических проблем и обеспечение перехода к устойчивому развитию, рациональному использованию природных ресурсов и 

формированию новых стандартов жизни;  

 заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей культуры, естественно-научной грамотности как 

составной части функциональной грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии;  

 понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, способность использовать получаемые знания для 

анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нем изменений; умение делать обоснованные заключения на 

основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов;  

 способность самостоятельно использовать биологические знания  для решения проблем в реальных жизненных ситуациях;  

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и 

в группе;  

 готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к активному получению новых знаний по биологии в 

соответствии  с жизненными потребностями.  

 метапредметные результаты:   в  сфере  овладения  универсальными  учебными  познавательными  действиями:   

базовые логические действия:  

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне;  

 использовать при освоении знаний приемы логического мышления (анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения), 

раскрывать смысл биологических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями);  

 определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить результаты деятельности с поставленными 

целями;  
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 использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой природы;  

 строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключения;  

 применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и отношений в изучаемых биологических объектах, а 

также противоречий разного рода, выявленных в различных информационных источниках; базовые исследовательские действия:  

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способностью и готовностью  

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;  

 формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; работа с информацией:  

 ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, компьютерных базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и форм 

представления, критически оценивать ее достоверность и непротиворечивость;  

 формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе биологической информации, необходимой для 

выполнения учебных задач;  

 самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления биологической информации (схемы, графики, 

диаграммы, таблицы, рисунки и др.);  

 использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической информацией: применять химические, физические и 

математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-символические 

средства наглядности;  

 в сфере овладения универсальными коммуникативными действиями: общение:  

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; активно участвовать  в диалоге или дискуссии по существу обсуждаемой темы 

(умение задавать вопросы, высказывать суждения относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и 

согласованность позиций других участников диалога или дискуссии);  

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; совместная деятельность:  

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива;  

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план действий, 

распределять роли  с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;  

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть 

инициативным;   

в сфере овладения универсальными регулятивными действиями:  самоорганизация:  
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 использовать биологические знания для выявления проблем и их решения  в жизненных и учебных ситуациях;  

 выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, своему здоровью и здоровью окружающих;  

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность  за решение; самоконтроль:  

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;  

 принимать мотивы и аргументы других при анализе  результатов деятельности;  

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:  

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться  

к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость;  

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя 

из своих возможностей; принятие себя и других:  

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  признавать свое право и право других на ошибки.  

Предметные результаты:   

 умение владеть системой биологических знаний, которая включает основополагающие биологические термины и понятия (жизнь, 

клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, биосинтез белка, наследственность, изменчивость, рост и развитие и др.);  

 владение системой знаний об основных методах научного познания, используемых в биологических исследованиях живых объектов и 

экосистем (описание, измерение, проведение наблюдений); способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе;  

 умение устанавливать взаимосвязи между строением и функциями: клеток разных тканей; органами и системами органов у растений; 

этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов; генотипом и фенотипом;   

 умение решать поисковые биологические задачи; выявлять причинноследственные связи между исследуемыми биологическими 

объектами, процессами и явлениями; делать выводы и прогнозы на основании полученных результатов;  

 умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; анализировать 

полученные результаты и делать выводы;  

 умение оценивать этические аспекты современных исследований в области биотехнологии и генетических технологий (направленное 

изменение генома и создание трансгенных организмов);  

 умение мотивировать свой выбор будущей профессиональной деятельности в области биологии, медицины, биотехнологии, сельского 

хозяйства; углублять познавательный интерес, направленный на осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение 

биологического образования  в организациях среднего профессионального и высшего образования.  

    

Содержание курса внеурочной деятельности 

Модуль «Агротехнологии настоящего и будущего». 10 класс (34 ч)  

1. Биотехнология как наука (4 ч)   
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История возникновения науки, основные разделы, связь биотехнологии  с другими науками (биологией, ботаникой, зоологией, 

микробиологией, биохимией, физиологией, генетикой, медициной) и отраслями промышленности (пищевая, легкая), сельского хозяйства 

(животноводство, растениеводство) и здравоохранением, известные вузы и НИИ, связанные с биотехнологией:  

 Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» 

Российской академии наук» (ФИЦ Биотехнологии РАН);  

 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт 

сельскохозяйственной биотехнологии» (ФГБНУ ВНИИСБ);  

 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр Всероссийский 

институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова» (ФГБНУ ФИЦ ВИР);  

 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт 

сельскохозяйственной микробиологии» (ФГБНУ ВНИИСХМ);  

 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и 

генетики Сибирского отделения Российской академии наук» (ФГБНУ  ИЦиГ СО РАН);  

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-

технический институт) национальный исследовательский центр» (ФГАОУ ВО МФТИ);   

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный 

университет имени  М.В. Ломоносова» (ФГБОУ ВО МГУ);  

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет»  

(ФГБОУ ВО СПбГУ);  

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет» (ФГАОУ ВО НГУ);  

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный 

аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» (ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева);  

 Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Научно-технологический университет 

«Сириус» (НТУ «Сириус»).  

Современные направления развития агробиотехнологий. Методы биотехнологии в науке и практике. Демонстрация видеороликов.  

Лабораторные и практические работы  

Исследовательская работа «Создание биологически активных добавок и витаминов».  

Исследовательская работа «Выведение новых сортов растений, пород животных с заданными свойствами».  

Исследовательская работа «Создание бактерий, способных перерабатывать нефть и устранять последствия ее разливов: плюсы и минусы».   

Экскурсия («Биотехнология: наука и жизнь») в вуз или НИИ.  

2. Общие понятия биотехнологии (2 ч)   
Понятие биотехнологии. Зачем человеку биотехнологии, в чем их преимущество перед химическим синтезом. Основные объекты 

биотехнологии:  

промышленные микроорганизмы, клетки и ткани растений, животных.   
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Лабораторные и практические работы  

Практическая работа «Примеры применения биологических объектов в твоей жизни».   

3. Особенности агробиотехнологии (4 ч)   
Цели и задачи агробиотехнологии. Основные объекты агробиотехнологии. Биотехнологические подходы для надежного сохранения 

коллекций генетических ресурсов растений и животных. Понятия о полевых, in vitro и криоколлекциях. Рост и развитие живого объекта в 

замкнутой системе в контролируемых условиях: как это возможно.  

Основные помещения для полноценной работы лаборатории биотехнологии (ламинарная комната, световая, автоклавная комнаты, 

помещение для приготовления питательных сред, моечная): их функционал и особенности.  

Основные приборы для организации лаборатории биотехнологии, их функции и возможности (автоклав, сухожаровой шкаф, дистиллятор, 

рН-метр, весы, ламинар-бокс, стерилизатор инструментов, световая установка, климатическая камера, УФ-ионизатор, холодильники для 

хранения питательных сред и др.). Инструменты для применения методов биотехнологии растений (препаровальная игла, скальпель, пинцет, 

ножницы). Основы техники безопасности при работе с приборами. Основные приборы для организации лаборатории биотехнологии: 

автоклав, сухожаровой шкаф, дистиллятор, рН-метр, весы, ламинар-бокс, стерилизатор инструментов, световая установка, климатическая 

камера, УФ-ионизатор, холодильники для хранения питательных сред и др. Инструменты для применения методов биотехнологии растений:  

препаровальная игла, скальпель, пинцет, ножницы.  

Лабораторные и практические работы  

Практическая работа «Культурное растение в культуральном сосуде: опиши растение в пробирке».  

Исследовательская работа «Рост черенков растений в воде с разным уровнем рН».  

4. Культура клеток и тканей (8 ч)   
Методы культуры клеток и тканей в селекции. Каллусная культура. Культура клеток и агрегатов клеток. Культура протопластов. Получение 

соматических гибридов методом слияния изолированных протопластов.   

Клеточная селекция. Использование гаплоидии в селекции.  

Примеры применения культур клеток и тканей в научных исследованиях и  в практике различных НИИ: знакомство с литературой – 

научными публикациями по разным объектам (микробы, растения, животные).  

Характеристика клеток, культивируемых in vitro. Морфогенетические пути развития клетки in vitro.  

Известные коллекции биотехнологических объектов – их роль, задачи, состав, примеры (in vitro коллекции растений, коллекции штаммов 

микроорганизмов. Семинар по прочитанной литературе, доклады обучающихся).  Биотехнология производства культуры клеток, тканей и 

органов растений.  

Лабораторные и практические работы  

Практическая работа «Протопласты клеток».  

Исследовательская работа «Существующие коллекции клеток и штаммов  в России и их роль в развитии генетических технологий».  

Исследовательская работа «Г.Д. Карпеченко как генетик-экспериментатор и биотехнолог».  

5. Питательные среды для агробиотехнологий (2 ч)   
Макро- и микроэлементы, источники углеводов, витамины, желирующие агенты. Типы питательных сред – жидкие и твердые.  

Питательные среды для биотехнологии растений. Разработка новых питательных сред, в том числе включающих биостимуляторы и другие 

регуляторы роста. Методы оптимизации питательных сред. Основные компоненты питательных сред (макроэлементы, микроэлементы, 
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источники углерода, витамины, желирующие агенты, регуляторы роста). Уровень рН питательной среды и его влияние на развитие 

растений. Весы, рН-метр.  

Лабораторные и практические работы  

Лабораторная работа «Питательные среды и условия культивирования, культуры растительных клеток и тканей».   

Практическая работа «Приготовление стоковых (маточных) растворов макро- и микроэлементов питательной среды по прописи Мурасиге и 

Скуга».  

Практическая работа «Приготовление питательных сред для введения  в культуру in vitro».  

6. Регуляторы роста как факторы успеха биотехнологии растений (4 ч)   
Рост и развитие растений. Остальные этапы онтогенеза. Общие закономерности роста растений.  

Основные классы фитогормонов (ауксины, цитокинины, гиббереллины, АБК, этилен и др.) и их функции на разных этапах развития 

растения.  

Известные генетические механизмы, контролирующие рост и развитие растений.  

Эндогенные и экзогенные регуляторы роста растений в пробирке.  

Лабораторные и практические работы   

Лабораторная работа «Фенотипическая оценка роста и развития растений  в зависимости от наличия фитогормонов в питательной среде».  

7. Биотехнология растений (10 ч)   
Возможности применения агробиотехнологий в селекции, семеноводстве и питомниководстве.   

Болезни и иммунитет растений: от Н.И. Вавилова до современности.  

Ускоренная и традиционная селекция: сокращаем сроки получения новых сортов. Основные методы селекции. Гибридизация. Формы 

отбора. Основные направления селекции: улучшение урожайности, устойчивости к биотическим и абиотическим факторам.   

Оздоровление растений от вирусов с помощью методов биотехнологии: методы культуры апикальных меристем, термотерапии, 

хемотерапии, криотерапии и комплексной терапии. Получение оздоровленного посадочного материала – клубней картофеля и саженцев 

плодовых культур.  

Культивирование растительного материала в культуре in vitro: основные принципы и модели культивирования. Каллусогенез, 

суспензионные культуры растений. Микроразмножение растений. Экономический эффект от внедрения методов биотехнологии в 

растениеводство.  

Криохранение растений. Криопротекторы. Посткриогенная регенерация.  

Биологические средства защиты растений: преимущества и перспективы применения. Термос и сосуд Дьюара с жидким азотом, 

криопробирки.  

Лабораторные и практические работы   

Практическая работа «Размножение плодовых растений черенкованием и микроразмножением – пример малины (или земляники, ежевики, 

смородины)».  

Практическая работа «Введение растений в культуру in vitro и поддержание чистой культуры эксплантов».  

Практическая работа «Размножение картофеля в пробирке».  

Исследовательская работа «Как получают потомство вегетативно размножаемых культур если не семенами?»  

Исследовательская работа «Выращивание растений в пробирке».  

Исследовательская работа «Как божья коровка урожай спасала –  о современных способах биологической защиты растений».  
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Модуль «Современные биотехнологии в селекции». 11 класс (34 ч)  

1. Генетические ресурсы России (6 ч)  
Стратегии сохранения генетических ресурсов. Сохранение растений in situ и ex situ.   

Биоресурсные коллекции России. Коллекция генетических ресурсов растений ВИР. Гербарий БИН. Коллекция генетических ресурсов 

животных ВНИИГРЖ. Коллекции клеток и штаммов ВНИИСХМ. Демонстрация видеороликов.  

Лабораторные и практические работы   

Исследовательская работа «По материалам форума «Генетические ресурсы России» (выбрать любой доклад и подготовить по нему 

сообщение).  

2. Основы генетики и селекции (8 ч)  
Наследственность и изменчивость – основные свойства живых организмов.  

Изменчивость мутационная и модификационная.  

Ген – материальный носитель наследственности и изменчивости. Нуклеиновые кислоты. Локализация генетического материала в клетке. 

Деление клеток. Репликация ДНК. Основная догма молекулярной биологии. Транскрипция. Трансляция. Мутации.   

Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова в 1920 и 2020 гг. Демонстрация видеороликов.  

Лабораторные и практические работы   

Практическая работа «Модификационная изменчивость в природе» (собрать и сравнить листья, цветки с одного растения и/или с разных).  

Исследовательская работа «ГМО – это мутации или модификации?»  

3. Инженерия в биологии растений (15 ч)  
Клеточная и генная инженерия растений для развития селекции.  

Природно-трансгенные растения.   

Растения-биофабрики.  

Биотехнологические методы в селекции растений.  

Генетическое редактирование культурных растений. Чем генетическое редактирование отличается от генетической модификации.  

Поиск новых генов-мишеней: существующие методики. Проведение in silico анализа.  

Генная инженерия зерновых культур. Генная инженерия хлопчатника. Генная инженерия томата. Генная инженерия сои. Генная инженерия 

плодовых культур. Генная инженерия картофеля. Демонстрация видеороликов2.  

Лабораторные и практические работы   

Практическая работа «Проведение in silico анализа для поиска новых геновмишеней для редактирования культурного растения (на выбор)».  

4. Инженерия в биологии животных (5 ч)  
Современные методы в животноводстве: трансплантация эмбрионов, химерные животные, клонирование.   

Генная инженерия в животноводстве.  

Лабораторные и практические работы   

Практическая работа «Проведение in silico анализа для поиска новых генов мишеней для редактирования животного» (на выбор).  

Исследовательская работа «Генная инженерия животных: аргументы за и против».  

 

Тематическое планирование 

10 класс 
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Темы занятий  

Кол-во 

часов  Основное содержание Виды деятельности обучающихся  

1.Биотехнология 

как наука  

5 История возникновения науки, основные разделы, связь 

биотехнологии с другими науками (биологией, 

ботаникой, зоологией, микробиологией, биохимией, 

физиологией, генетикой, медициной) и отраслями 

промышленности (пищевая, легкая), сельского хозяйства 

(животноводство, растениеводство) и здравоохранением, 

известные вузы и НИИ, связанные  с биотехнологией:  

ФИЦ Биотехнологии РАН,  ФГБНУ ВНИИСБ,  ФГБНУ 

ФИЦ ВИР,  ФГБНУ ВНИИСХМ,  ФГБНУ ИЦиГ СО 

РАН,ФГАОУ ВО МФТИ,  ФГБОУ ВО МГУ, ФГБОУ ВО 

СПбГУ,  ФГАОУ ВО НГУ, ФГБОУ ВО РГАУ–МСХА 

имени К.А. Тимирязева.  

Современные направления развития агробиотехнологий. 

Методы биотехнологии в науке и практике 

Раскрывать содержание терминов и понятий: наука, 

биотехнология, агробиотехнологии.  

Описывать процесс выполнения исследований и 

прогнозировать результаты экспериментов.  

Характеризовать основные научные школы в области 

биотехнологии.  Различать разделы биотехнологии 

как науки.  

Сравнивать связь биотехнологии с различными 

отраслями науки и промышленности. Выявлять 

различия между разделами биотехнологии. 

Формулировать и объяснять принцип развития науки 

биотехнологии.  

Выполнение предложенных исследовательских 

работ:  

«Создание биологически активных добавок и 

витаминов», «Выведение новых сортов растений, 

пород животных с заданными свойствами», 

«Создание бактерий, способных перерабатывать 

нефть и устранять последствия ее разливов: плюсы и 

минусы».  

Экскурсия «Биотехнология: наука и жизнь» в вуз 

или НИИ   

2.Общие понятия 

биотехнологии   

4 Понятие биотехнологии. Зачем человеку биотехнологии, 

в чём их преимущество перед химическим синтезом. 

Основные объекты биотехнологии: промышленные 

микроорганизмы, клетки и ткани растений, животных.  

Практическая работа «Примеры применения 

биологических объектов в твоей жизни» 

Раскрывать содержание терминов и понятий: объекты 

биотехнологии, клетки и ткани растений, животных, 

микроорганизмы. Описывать процесс 

биотехнологического производства. Характеризовать 

различные объекты биотехнологий.  Различать 

промышленные микроорганизмы, клетки и ткани 

растений, животных как биотехнологические 

объекты. Сравнивать между собой процессы 

химического синтеза и биотехнологии.  

Выявлять наиболее эффективные объекты 

биотехнологии. Характеризовать особенности 
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строения и функции различных биологических 

объектов. Формулировать и объяснять принцип 

работы  

биотехнологического производства выбранной 

группы веществ/ материалов 

3.Особенности 

агробиотехнологии  

6  Цели и задачи агробиотехнологии. Основные объекты 

агробиотехнологии.  

Биотехнологические подходы для надежного сохранения 

коллекций генетических ресурсов растений и животных. 

Понятия о полевых, in vitro и криоколлекциях. Рост и 

развитие живого объекта в замкнутой системе в 

контролируемых условиях: как это возможно. Основные 

помещения для полноценной работы лаборатории 

биотехнологии (ламинарная комната, световая, 

автоклавная комнаты, помещение для приготовления 

питательных сред, моечная): их функционал и 

особенности. Основные приборы для организации 

лаборатории биотехнологии, их функции и возможности 

(автоклав, сухожаровой шкаф, дистиллятор, рН-метр, 

весы, ламинар-бокс, стерилизатор инструментов, световая 

установка, климатическая камера, УФ-ионизатор, 

холодильники для хранения питательных сред и др.). 

Инструменты для применения методов биотехнологии 

растений (препаровальная игла, скальпель, пинцет, 

ножницы). Основы техники безопасности при работе  с 

приборами. Основные приборы для организации 

лаборатории биотехнологии: автоклав, сухожаровой 

шкаф, дистиллятор, рН-метр, весы, ламинар-бокс, 

стерилизатор инструментов, световая установка, 

климатическая камера, УФ-ионизатор, холодильники для 

хранения питательных сред и др. Инструменты для 

применения методов биотехнологии растений: 

препаровальная игла, скальпель, пинцет, ножницы.  

  Практическая работа «Культурное растение в 

культуральном сосуде: опиши растение в пробирке». 

Исследовательская работа «Рост черенков растений в воде 

с разным уровнем рН» 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

сохранение растений и животных, виды коллекций 

генетического разнообразия. Описывать процесс 

сохранения и размножения растений в 

контролируемых условиях среды. Характеризовать 

фазы роста и развития растений в замкнутой системе.  

Различать преимущества и недостатки различных 

типов коллекций.  

Сравнивать этапы работы в лаборатории 

биотехнологии. Выявлять наиболее эффективные 

приёмы для сохранения образцов растений и 

животных. Характеризовать особенности строения и 

функции образцов растений.  

Формулировать и объяснять принцип 

криоконсервации растений 
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4.Культура клеток 

и тканей  

    11 Методы культуры клеток и тканей  в селекции. Каллусная 

культура. Культура клеток и агрегатов клеток. Культура 

протопластов. Получение соматических гибридов 

методом слияния изолированных протопластов.   

Клеточная селекция. Использование гаплоидии в 

селекции. Примеры применения культур клеток и тканей 

в научных исследованиях и в практике различных НИИ: 

знакомство  с литературой – научными публикациями по 

разным объектам (микробы, растения, животные). 

Характеристика клеток, культивируемых in vitro.  

Морфогенетические пути развития клетки in vitro.  

Известные коллекции биотехнологических объектов –  их 

роль, задачи, состав, примеры  (in vitro коллекции 

растений, коллекции штаммов микроорганизмов. 

Семинар  по прочитанной литературе, доклады 

обучающихся).  Биотехнология производства культуры 

клеток, тканей и органов растений. 

 Практическая работа «Протопласты клеток».  

Исследовательская работа  

«Существующие коллекции клеток и штаммов в России и 

их роль  в развитии генетических технологий».  

Практическая работа «Протопласты клеток».  

Исследовательская работа  «Г.Д. Карпеченко как 

генетикэкспериментатор и биотехнолог»  

Исследовательская работа  

«Существующие коллекции клеток и штаммов в России и 

их роль  в развитии генетических технологий».  

Исследовательская работа  «Г.Д. Карпеченко как 

генетикэкспериментатор и биотехнолог» 

Раскрывать содержание терминов и понятий: каллус, 

протопласт, соматический гибрид, гаплоид, штамм.  

Описывать процесс культивирования клеток и тканей 

растений и животных.  

Характеризовать разные этапы культивирования 

клеток и тканей растений и животных.  

Выявлять наиболее эффективные методы 

культивирования клеток и тканей растений, 

животных, микроорганизмов.  

Характеризовать особенности строения и функции 

клеток и тканей растений, животных, 

микроорганизмов.  

Формулировать и объяснять принцип выживаемости, 

роста и развития культивируемых клеток и тканей 

5.Питательные 

среды для 

агробиотехнологий   

2  Макро- и микроэлементы, источники углеводов, 

витамины, желирующие агенты. Типы питательных сред 

– жидкие и твердые.  

Питательные среды  для биотехнологии растений. 

Разработка новых питательных сред, в том числе 

включающих биостимуляторы и другие регуляторы роста. 

Методы оптимизации питательных сред. Основные 

компоненты питательных сред (макроэлементы, 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

питательная среда, компоненты питательной среды,  

рН раствора.  

Описывать процесс приготовления питательных сред 

для разных объектов.  

Характеризовать процесс приготовления 

питательных сред  в зависимости от выбранного 
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микроэлементы, источники углерода, витамины, 

желирующие агенты, регуляторы роста).  Уровень рН 

питательной среды и его влияние на развитие растений. 

Весы, рН-метр.  

Л.Р. «Питательные среды и условия культивирования, 

культуры растительных клеток и тканей».   

Практическая работа «Приготовление стоковых 

(маточных) растворов макро- и микроэлементов 

питательной среды по прописи Мурасиге и Скуга».  

Практическая работа  

«Приготовление питательных сред для введения в 

культуру in vitro»   

объекта исследования. Различать типы питательных 

сред  в зависимости от задачи культивирования.  

Сравнивать растворимость веществ во время 

приготовления  

питательных сред. Сравнивать типы питательных 

сред в зависимости  от их состава.  

Выявлять наиболее важные компоненты питательной 

среды и прогнозировать эффект от нехватки каждого 

из компонентов. Характеризовать функции 

компонентов питательных сред. Формулировать и 

объяснять принцип культивирования растений на 

питательных средах различного состава  

6.Регуляторы роста 

как факторы 

успеха 

биотехнологии 

растений  

6 Рост и развитие растений.  

Остальные этапы онтогенеза. Общие закономернос ти 

роста растений. Основные классы фитогормо нов 

(ауксины, цитокинины, гиббереллины, АБК, этилен и др.)  

и их функции на разных этапах развития растения. 

Известные генетические механизмы, контролирующие 

рост и развитие растений. Эндогенные и экзогенные 

регуляторы роста растений  в пробирке.  

Лабораторная работа «Фенотипическая оценка роста  и 

развития растений в зависимости от наличия 

фитогормонов  в питательной среде»  

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

фитогормоны, регуляторы роста растений.  

Описывать процесс роста и развития растений.  

Характеризовать процесс роста  и развития растений 

в зависимости от генотипа и окружающих условий.  

Различать функции регуляторов роста.  

Сравнивать функции регуляторов роста.  

Выявлять функции регуляторов роста по 

предложенным эффектам. Характеризовать 

особенности строения и функции различных 

фитогормонов.   

Формулировать и объяснять принцип воздействия 

фитогормонов на рост и развитие растений  

ИТОГО ПО 

МОДУЛЮ  

34   

 

Модуль «Агротехнологии настоящего и будущего. Современные биотехнологии в селекции».  

11 класс 

1.Биотехнология 

растений   

20 Возможности применения агробиотехнологий в 

селекции, семеноводстве и питомниководстве.   

Болезни и иммунитет растений: от Н.И. Вавилова до 

современности. Ускоренная и традиционная селекция: 

сокращаем сроки получения новых сортов. Основные 

методы селекции. Гибридизация. Формы отбора. 

Основные направления селекции: улучшение 

Раскрывать содержание терминов и понятий: 

селекция, семеноводство, питомниководство, 

микроразмножение растений, оздоровление 

растений. Описывать процесс микроразмножения 

растений, создания нового исходного материала для 

селекции, отбора, оздоровления растений и 

получения оздоровленного посадочного материала.  
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урожайности, устойчивости к биотическим и 

абиотическим факторам.   

Оздоровление растений от вирусов с помощью методов 

биотехнологии:  

методы культуры апикальных меристем, термотерапии, 

хемотерапии, криотерапии и комплексной терапии. 

Получение оздоровленного посадочного материала – 

клубней картофеля и саженцев плодовых культур.  

Культивирование растительного материала в культуре 

in vitro: основные принципы и модели культивирования. 

Каллусогенез, суспензионные культуры растений.  

Микроразмножение растений. Экономический эффект 

от внедрения методов биотехнологии в 

растениеводство.  

Криохранение растений. Криопротекторы.   

Посткриогенная регенерация. Биологические средства 

защиты растений: преимущества и перспективы 

применения.  Термос и сосуд Дьюара с жидким азотом, 

криопробирки.  

Практическая работа «Размножение плодовых растений 

черенкованием и микроразмножением – пример малины 

(или земляники, ежевики, смородины)».  

Практическая работа «Введение растений в культуру in 

vitro и поддержание чистой культуры эксплантов». 

Практическая работа «Размножение картофеля в 

пробирке».  

Исследовательская работа «Как получают потомство 

вегетативно размножаемых культур если не семенами?»  

Исследовательская работа «Выращивание растений в 

пробирке».  

Исследовательская работа «Как божья коровка урожай 

спасала – о современных способах биологической 

защиты растений» 

Характеризовать процесс ускоренной и 

традиционной селекции, микроразмножения, 

оздоровления растений. Различать методы селекции, 

способы оздоровления растений.   Сравнивать 

методы селекции, способы оздоровления растений.   

Выявлять наиболее и наименее эффективные 

способы получения исходного материала для 

селекции; оздоровления растений.  

Характеризовать особенности и функции методов 

селекции, способов оздоровления растений. 

Формулировать и объяснять принцип традиционной 

и ускоренной селекции, принцип работы того или 

иного метода оздоровления растений 

2.Генетические 

ресурсы России   

14 Стратегии сохранения генетических ресурсов. 

Сохранение растений  in situ и ex situ.   

Биоресурсные коллекции России. Коллекция 

генетических ресурсов растений ВИР. Гербарий БИН. 

Раскрывать содержание терминов  и понятий: 

сохранение растений  in situ и ex situ.  

Описывать процесс сохранения растений в условиях 

in situ и ex situ.  
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Коллекция генетических ресурсов животных ВНИИГРЖ. 

Коллекции клеток и штаммов ВНИИСХМ.  

Исследовательская работа «По материалам форума 

«Генетические ресурсы России» 

Характеризовать способы сохранения растений в 

условиях  in situ и ex situ.  

Различать способы сохранения растений в условиях in 

situ и ex situ.   

Сравнивать особенности сохранения растений в 

условиях  in situ и ex situ.    

Выявлять наиболее эффективный приём для 

сохранения конкретного образца растений.  

Характеризовать особенности и функции.  

Формулировать и объяснять принцип in situ и ex situ 

сохранения генетических ресурсов растений 

ИТОГО ПО 

МОДУЛЮ  

34    

 

МОДУЛЬ «АГРОТЕХНОЛОГИИ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО. СОВРЕМЕННЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЕКЦИИ» 

12 КЛАСС 34 ЧАСА 
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ИТОГО ПО МОДУЛЮ  34    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ  

102   

  

 

 

 

9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЛИТЕРАТУРА И КИНО» (учитель Азарова С.В.) 

1. Инженерия в 

биологии растений  

24 Клеточная и генная инженерия растений для развития селекции. 

Природно-трансгенные растения.  Растения-биофабрики. 

Биотехнологические методы  в селекции растений.  

Генетическое редактирование культурных растений. Чем генетическое 

редактирование отличается от генетической модификации.  

Поиск новых генов-мишеней: существующие методики.  

Проведение in silico анализа.  

Генная инженерия зерновых культур. Генная инженерия хлопчатника. 

Генная инженерия томата. Генная инженерия сои. Генная инженерия 

плодовых культур. Генная инженерия картофеля. Практическая работа 

«Проведение in silico анализа для поиска новых генов-мишеней для 

редактирования культурного растения (на выбор)» наследственной 

изменчивости Н.И. Вавилова в 1920 и 2020 гг.  Практическая работа 

«Модификационная изменчивость  в природе» (собрать и сравнить 

листья, цветки с одного растения и/или с разных). Исследовательская 

работа «ГМО – это мутации или модификации?» 

Раскрывать содержание терминов и понятий: клеточная и 

генная инженерия растений, генетическое редактирование, 

ГМО, in silico анализ.  

Описывать процесс клеточной и генной инженерии 

растений, принципы генетического редактирования, 

создание ГМО, этапы in silico анализа.  

Характеризовать современные достижения генной и 

клеточной инженерии разных видов растений, проведение in 

silico анализа.  

Различать генную и клеточную инженерию.    

Сравнивать биотехнологические методы в селекции 

растений.   Выявлять различия между генетическим 

редактированием и генетической модификацией. 

Характеризовать особенности и функции.  

Формулировать и объяснять принцип клеточной и генной 

инженерии, генетического редактирования и генетической 

модификации. 

2. Инженерия в 

биологии животных  

10 Современные методы  в животноводстве: трансплантация эмбрионов, 

химерные животные, клонирование.  Генная инженерия в 

животноводстве.  

Практическая работа «Проведение in silico анализа для поиска новых 

генов-мишеней для редактирования животного» (на выбор). 

Исследовательская работа «Генная инженерия животных: аргументы за и 

против» 

Раскрывать содержание терминов и понятий.  

Описывать трансплантацию эмбрионов, химерных 

животных, клонирование.  

Характеризовать трансплантацию эмбрионов, химерных 

животных, клонирование.  

Различать трансплантацию эмбрионов, химерных 

животных, клонирование.    

Сравнивать трансплантацию эмбрионов, химерных 

животных, клонирование.    

Характеризовать особенности и функции.  

Формулировать и объяснять принцип генной инженерии, 

генетического редактирования и генетической 

модификации 
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Пояснительная записка 
      Программа внеурочной деятельности «Литература и кино» предназначена для учащихся 10, 11 классов в рамках общекультурного 

направления внеурочной деятельности, способствует нравственно-эстетическому воспитанию личности учащихся и направлена на 

привитие интереса к литературе и искусству кино. 

      Невозможно представить себе современную жизнь без кинематографа, который оказывает огромное влияние на умы и души человека, 

являясь, по сути, одним из главных определяющих факторов формирования его мировоззрения, эмоционального и интеллектуального 

развития. Однако как в школьном учебном плане, так и в школьных программах искусству кино почти не уделяется внимания. В 

результате личностный опыт общения молодого человека с миром кино складывается вне стен образовательного учреждения и зачастую 

под воздействием случайных факторов. Обилие посредственной кинопродукции, как отечественной, так и зарубежной, широко 

представленной в кинопрокате и на телевидении, порой активно навязываемой рекламой, отрицательно сказывается на становлении 

интеллектуальных, нравственных качеств личности, на формировании зрительского опыта. 

      Сообщить школьнику определенный минимум сведений об искусстве кино, помочь научиться понимать язык кино, познакомить его 

с кинопроцессом, с яркими образцами кинематографа – одна из задач, которая может и должна решаться в школе.  

      С другой стороны, именно учитель литературы должен быть заинтересован в том, чтобы школьники представляли себе, что кино – 

другой вид искусства, отличный от литературы, и нельзя одно подменять другим. 

Цель программы “Литература и кино” - формирование у учащихся ценностных ориентиров, художественного вкуса, эстетических и 

творческих способностей. 

Задачи: 

– заинтересовать учащихся миром кино, расширить их кругозор, общую и эстетическую культуру, способствовать развитию 

критического мышления, становлению устойчивых зрительских интересов в области содержательного кинематографа; 

– познакомить учащихся с основами киноискусства, показать, что кинематограф – самостоятельный синтетический вид искусства; 

создать условия для формирования у учащихся навыков зрительской культуры, включающей в себя аналитические умения и навыки, 

критический подход, творческое восприятие; 

– повторить с учащимися на заключительном этапе обучения литературные произведения, изучавшиеся ранее, показать особенности их 

экранизации; способствовать формированию навыка определять замысел, идейную и/или литературную основы, особенности 

драматургии кинопроизведения, высказывать суждение о его эстетической ценности. 

Курс рассчитан на учеников 10-12 классов, когда подводится своеобразный итог изучения литературы в школе. Для знакомства с 

основами киноискусства выбраны фильмы-экранизации литературных произведений, входящих в школьную программу, что позволит 

еще раз обратиться к литературному материалу, изучавшемуся на разных этапах школьного обучения, повторить и, возможно, 

переосмыслить его, подготовиться к итоговому сочинению. 

Сроки реализации программы два года- 68 часов      
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

- формирование эстетических потребностей, нравственных ценностей на основе просмотра отечественных фильмов и прочтения 

художественных произведений; 

- потребность в общении, сотрудничестве со сверстниками, бесконфликтное поведение; 
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- толерантность. 

Предметные результаты 

Формирование навыков и умений: 

- сопоставлять поступки героев, давать им оценку; 

- формировать свою позицию, выражать и отстаивать свое мнение; 

- учиться различать художественные произведения по родам и жанрам. 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

- пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении художественных текстов и просмотре кинофильмов, проводить сравнение и 

анализ поведения героев; 

- находить, анализировать, систематизировать, понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий различных 

уровней сложности; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при создании собственных сценариев. 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

- формулировать собственное мнение и позицию, включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность; 

- работать в группе, учитывать мнения партнёров; 

- обращаться за помощью, формулировать причину затруднений; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему решению; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

- планировать свои действия на отдельных этапах работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности. 

Структура курса 
Введение. 

Ι раздел. Классика и кино.  

ІІ раздел. Современная литература и кино.  

Заключение. 

   Введение посвящено формированию общего представления у учащихся о широте и многообразии интерпретации литературных 

образов другими видами искусства, уяснению связи между литературой и кино, выявлению образовательных возможностей и 

продуктивности такого «содружества» искусств при изучении художественных произведений. 
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Изучение Ι-ІІ разделов ориентировано на школьную программу и осуществляется на основе сравнительно-сопоставительного анализа 

литературного текста и кино, снятого по его мотивам. Третьим необходимым здесь элементом становится ученическая интерпретация 

прочитанного, которая также сравнивается с представлением о нем в том или ином фильме.  

Заключение подводит итоги курса и проводится в форме конференции с элементами дискуссии по ориентировочным вопросам. 

Основные формы, методы, приемы работы 

Основные виды деятельности: 

–  просмотр эпизодов фильмов, снятых по произведениям русских и зарубежных писателей; 

– анализ фрагментов художественного текста и сопоставление своего представления с интерпретацией авторов фильма; 

– анализ эпизодов кинокартин, выявляющий авторский замысел и различные кинематографические средства его воплощения; 

– освоение теоретических понятий; 

– целенаправленный поиск информации; 

– создание собственных сценариев ключевых эпизодов произведений. 

Виды письменных работ 
Отзыв (на фильм и / или книгу). 

Рецензия. 

Сценарий фильма. 

Письменное комментирование (слоганов фильма, высказываний кинокритиков и т. д.). 

Проектная работа. 

Мультимедийная презентация. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1-й год реализации 

ВВЕДЕНИЕ  

Тема 1. Из истории кинематографа. 
Краткая история кино. Кино – синтетический вид искусства. Четыре основных вида кино. Из истории российского кинематографа. 

Экранизация – жанр игрового кино. Жанры российского кино. Литература – один из источников кинематографа. 

          Ι РАЗДЕЛ. КЛАССИКА И КИНО  

Тема 1. Образ «кавказского пленника» в классической литературе и кино и его интерпретация в современном искусстве 
Кавказский пленник в одноименных поэмах А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова, одноименном рассказе Л. Н. Толстого: содержание 

образа, сюжетная схема, основная идея повествования. Понятие фильма «по мотивам классики» и особенности интерпретации 

«кавказского текста» в фильме С. Бодрова (старшего) «Кавказский пленник» (1996) (традиционный сюжет в современной реальности). 

Что именно «заимствовал» из текста режиссер и чем объясняются существенные расхождения между фильмом и книгами? 

Трансформация «кавказского пленника» в «кавказского пленного» в повести В. Маканина. Чем «пленник» отличается от «пленного»? 

Каковы функции аллюзий и реминисценций в повести на произведения русских классиков? Обратите внимание на фильм, снятый по 

повести В. Маканина, – «Пленный» (2008). Насколько точно передал режиссер не только все перипетии сюжета, но и мысли, чувства 

героев? Сумел ли он раскрыть основную идею книги? И в чем заключается идея фильма? Что нам хотел «сказать» в нем режиссер? 
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Сопоставьте указанные кино- и литературные произведения. Сделайте вывод о «жизни» образа кавказского пленника в русском 

искусстве в целом. 

Тема 2. Даль «свободного романа» в кинематографе 
Форма «свободного романа» «Евгений Онегин», предложенная А. С. Пушкиным, предусматривает и принципиальную сюжетную 

незамкнутость произведения, и относительную вольность его интерпретации в других видах искусства, в том числе в кино. Фильм 

«Онегин» (1998) режиссера М. Файнс – одна из таких интерпретаций бессмертного произведения. Сосредоточение содержания и сюжета 

исключительно на любовной линии, переложение поэзии на прозаический язык, музыкальное сопровождение, несоответствующее эпохе, 

– обедняет пушкинский текст или создает совершенно новое произведение по мотивам классического? Дайте свою оценку фильма в 

сопоставлении с литературным текстом. Какие режиссерские «ходы» показались вам наиболее интересными? Насколько эта «версия» 

произведения близка собственно вашей интерпретации романа? 

 Тема 3. «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова в современном кино. Одноименный сериал 2006 года. «Печорин»: палач 

или жертва?  
Кинокритика не особенно жалует этот сериал за вольные отступления от лермонтовского сюжета, а также за несоответствующее роману 

объединение разных его частей в одну серию. Между тем зрители в восторге от данного фильма. В чем его секрет? Сопоставьте образы 

Печорина в данных произведениях. Соответствует ли кинообраз тому, который описан в романе? А каковы были ваши представления о 

герое во время чтения книги? Похож ли «ваш Печорин» на показанного в кинокартине? Объедините в таблице основные достоинства и 

недостатки данного сериала. Что бы вы хотели в нем изменить? Должен ли фильм, снятый по классике, в полной мере повторять ее? Где 

проходит граница допустимых отступлений от сюжета и прочих сторон художественного текста? 

ІІ РАЗДЕЛ. СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И КИНО  

Тема 1. Проблема жестокости в современной литературе о подростках и юношеской киноиндустрии: повесть В. К. Железникова 

«Чучело», рассказ М. Осташевского «Заика», фильм И. Раага «Класс» (2007) .  

Проблема подростковой жестокости не знает временных рамок. К ней обращались и советские писатели, и современные авторы; не 

обошла стороной она и современное кино. Фильм И. Раага примечателен тем, что в нем актеры снимались практически бесплатно, «за 

идею», за стремление донести мысль о недопустимости безнаказанной жестокости в школьной среде до широкой общественности. В 

основу указанных произведений положены совершенно разные сюжеты, но их схема одинакова: обидчик → жертва-изгой. И в каждом 

из них конфликт заканчивается моральной победой того, кого унижали. Чем объясняется такой подход в искусстве? А в жизни всегда 

происходит так же? Попробуйте сформулировать основную идею книг и фильма. Прокомментируйте слоганы фильма эстонского 

режиссера И. Раага «Класс»: «Была бы такая кара Божья: если ударишь человека – рука отвалится», «Что такое честь? Думаю, в 

нашем языке нет такого слова. Мы чаще употребляем слово "отстой"», «Я не умру вам назло». Какая проблематика в них обозначена? 

Опишите свое видение проблемы подростковой жестокости в искусстве и жизни. 

Тема 2. Дети и война в повести Л. Воронковой «Девочка из города» и фильме «Выживая с волками» (2007)  
Название фильма раскрывает всю жестокость фашистов во Второй мировой войне. «Это не люди, это звери», – хочет сказать нам 

режиссер картины. И даже лютые хищники на их фоне выглядят добрыми и преданными существами, знающими, что есть любовь, забота 

о слабом, верность… Однако не менее важной и значимой сюжетной линией здесь является тема человеческой доброты, которая 

наиболее ярко проявляется в годы тяжелых испытаний. Маленькой героине, как и девочке из повести советского автора Л. Воронковой, 

помогают добрые взрослые, по сути, чужие, незнакомые, спасая от смерти маленькое существо, оставшееся в этом мире в совершенном 

одиночестве. Насколько важна доброта и как, какими художественными средствами раскрывают данную идею Л. Воронкова и режиссер 
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фильма «Выживая с волками» В. Бельмон? С помощью каких художественных средств выстраивается образ «страдающего ребенка»? 

Есть ли в мире какое-то явление, для которого такая «цена» «померна»? Насколько актуальна тема детей на войне в современных 

условиях? 

Тема 3. Современная «городская проза» в отечественном кинематографе: роман «Козленок в молоке» Ю. Полякова и 

одноименный сериал К. Мозголевского . 

Удалось ли режиссеру «сварить козленка в молоке»? Насколько удачным получился образ главного героя романа современного прозаика 

Ю. Полякова и в чем заключается основная проблематика произведения? Дайте оценку хронотопа в романе и фильме. Какими средствами 

писателю и режиссеру удается воссоздать Москву перестроечного времени? С какой целью режиссер включил в картину закадровый 

текст? Какую функцию он выполняет? Способен ли кинематограф передать интертекстуальное богатство литературного произведения? 

Если да, то какими средствами это достигается? 

         ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Тема 1. Зарубежный и российский кинематограф в интерпретации русской литературы: каким режиссерам данная ноша 

оказалась «по плечу»?  
Сопоставьте интерпретационный опыт российских и зарубежных режиссеров в создании фильмов по мотивам произведений 

отечественных авторов. Насколько сильна условность в современном кинематографе в воспроизведении атмосферы России далекого 

прошлого? Что уравновешивает ее в «наших» и иностранных фильмах? Какие из них вы смотрели с большим удовольствием? В каждом 

ли рассмотренном нами случае можно было говорить о самостоятельном великом творении режиссера? 

2-й год реализации 
ВВЕДЕНИЕ  

Тема 1. Литература и кино: содружество двух видов искусств. 

В чем заключается связь кино и литературы? Почему так часто в качестве основы для фильма режиссер и сценарист избирают 

литературное произведение? Чем сценарий отличается от самого художественного текста? Что нас привлекает в фильме по 

литературному тексту? Мешает ли режиссерская интерпретация созданию собственного представления о прочитанном? В чем состоит 

польза интегративного изучении литературы и кино? 

Ι РАЗДЕЛ. КЛАССИКА И КИНО  

Тема 1. «Идиот» Ф. М. Достоевского и одноименный фильм В. Бортко: «завораживающее зрелище крушения души». 

Произведения Достоевского в российском кино экранизировали много. Однако именно этот фильм получил особое признание со стороны 

зрителей. Почему? «Завораживающее зрелище, когда видишь крушение души при полном спокойствии рук, плеч, лица», – сказано о нем 

в одной из рецензий. Какими средствами кино как вида искусства режиссеру удалось передать символизм Достоевского? Проследите за 

работой оператора. Каким образом ему удается создать определенные характеры, экспрессию, свойственную Мышкину? Кто из актеров 

вам понравился больше остальных, а кого вы бы, наоборот, заменили другими? Попробуйте создать свою «версию» фильма по книге. 

Подготовьте сценарный план и опишите сценографию к определенному эпизоду своей будущей картины. 

Тема 2. Функции «театрального стиля» в фильме «Анна Каренина» (2012) 
Английский режиссер Джо Райт выбрал для экранизации романа русского классика Л. Н. Толстого необычный стиль, придав картине 

характер «театрального представления» в духе постмодернизма. Какие средства для этого он использовал? Исказилась при этом основная 

идея бессмертного произведения? Изменилось ли содержание образов главных героев? Кинокритика придерживается «полярных» точек 

зрения на фильм, который, безусловно, выделяется на общем фоне кинопостановок романа Л. Н. Толстого. Сопоставьте его подход с 
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шекспировским высказыванием: «Вся жизнь – театр, а люди в нем актеры». Какие наиболее сильные эпизоды вы можете отметить в 

фильме? А что вас поразило в самой книге? Соотнесите свои впечатления от романа и картины, подумайте, чем руководствовался 

режиссер в выборе столь необычного подхода к экранизации русского романа. 

Тема 3. Роман Л. Н. Толстого «Война и мир»: английская версия 
Речь идет о британском сериале 2016 года «Война и мир» режиссера Тома Харпера. Многие обвиняют его в отсутствии «русского духа», 

«русской души». Присутствует ли «русскость» в нем, на ваш взгляд? Некоторые кинообразы (в частности, образы Пьера Безухова, 

Андрея Болконского, мадам Шерер) названы «превосходящими» литературные образы, созданные творческим воображением Л. Н. 

Толстого. Согласны ли вы с этим? Такими ли вы представляли себе толстовских героев? Попробуйте отразить в сводной таблице 

описания главных героев в романе и особенности их образов в данном фильме. Выразите свою точку зрения относительно режиссерской 

интерпретации книги. 

Тема 4. Семантика трагичной любви и ее художественное воплощение в фильме и книге «Доктор Живаго»  
Сериал «Доктор Живаго» (2002) режиссера Джакомо Кампиотти никого не оставил равнодушным. Пронзительная игра актеров, 

контрастирующая с ними жестокость революционных будней, «большевистская правда» и политический кризис в обществе, 

искореняющие любовь, хрупкость человеческой жизни и сила человеческих чувств присутствуют в фильме по роману, удостоенному 

Нобелевской премии. Достоин ли фильм книги? О чем повествует роман Б. Л. Пастернака и рассказывает данная кинокартина? 

«Схвачена» ли режиссером основная идея произведения? Отметьте наиболее сильные эпизоды фильма и книги, сопоставьте средства, 

которые были в распоряжении художника слова и режиссера. Соответствует ли визуальный ряд вашим представлениям о прочитанном? 

Сравните эмоциональное воздействие данных произведений искусства, стиль писателя и актеров.  

ІІ РАЗДЕЛ. СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И КИНО  

Тема 1. Современная проза и кино о войне: роман Ю. Короткова «9 рота» и одноименный фильм Ф. Бондарчука (2005), роман 

«Рота уходит в небо» А. Тамоникова и сериал «Грозовые ворота» (2009) 
Новая российская действительность породила и новую военную прозу. Какова эта «новая война», описанная в современной литературе? 

В чем заключаются основные отличия темы патриотизма в ней и прозе о Великой Отечественной войне? Сопоставьте указанные 

произведения со снятыми по ним фильмами. Каждый из них удостоен многочисленных наград. Каковы наиболее «сильные», 

выигрышные стороны данных кинокартин? Какие линии, обозначенные в книгах, намеренно ослаблены режиссерами, а какие, наоборот, 

заметно усилены? С чем это связано? Смоделируйте свою картину о войне. Что бы вы хотели рассказать в ней читателю или зрителю? В 

чем бы заключалась ее основная идея? Проблема? Конфликт? 

Тема 2. Проблема вины и долга в книге В. Распутина и фильме А. Прошкина «Живи и помни» 
Осуществите проблемно-тематический анализ фильма и книги. В каком из этих произведений современного искусства шире и глубже 

проблематика? Какие аспекты повествования усилены кинематографом? Если абстрагироваться от знания распутинского текста, можем 

ли мы при просмотре фильма сказать, в какое время происходит развитие событий? С чем связана определенная условность в нем по 

сравнению с повестью отечественного автора? Пристальное внимание уделите главным героям фильма. Какие чувства они у вас 

вызывают? Эти ли эмоции хотел пробудить у нас писатель? Напишите отзыв на фильм, отметьте его основные достоинства и недостатки 

по сравнению с повестью В. Распутина. 

Тема 3. Проблема детства в современной литературе и кинематографе: повесть                 

П. Санаева «Похороните меня за плинтусом» и одноименный фильм по ней. Как выглядит идеальное детство?  
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Мальчик, страдающий от равнодушия матери и тиранической любви бабушки, буквально выживает. Его нервы на пределе, он постоянно 

находится на грани истерики и потому слаб здоровьем. В фильме множество моментов, когда на глазах буквально выступают слезы. 

Книга намного жизнерадостнее и даже юмористичнее. Автор не хотел изобразить свое детство как кошмарную катастрофу, 

искалечившую его на всю жизнь. Он прекрасно понимает, что в мире много таких семей и даже семей, намного хуже, чем была его. Его 

внимание сосредоточено на нелогичности человеческих взаимоотношений между родственниками; главный герой – маленький мальчик 

– становится словно лакмусовой бумажкой, подмечающий это. Неудивительно, что фильм вызвал сильнейшую критику со стороны 

писателя, который тот назвал полнейшей «чернухой», где бабушка ненавидит внука и всячески сживает его со свету. Прокомментируйте 

высказывание отечественного критика о фильме: «Читавшим «Похороните меня за плинтусом» людям не надо объяснять, что это не 

так. Прекрасная актриса Светлана Крючкова, к сожалению, играет бабушку на одной ноте – давит и давит». А что думаете вы? Какое 

впечатление произвели на вас книга и фильм? Насколько они различны? От чего страдает мальчик и как должно выглядеть «идеальное 

детство»? Бывает ли детство «идеальным»? Обратите внимание на тот факт, что книга является автобиографической повестью. Может 

ли жанр произведения в какой-то степени объяснить цепляющие нас страдания ребенка? Сквозь призму какого восприятия показана 

жизнь мальчика в целом? 

         ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Тема 1. Эстетическое развитие зрителя 
Проблема художественного восприятия фильма, ее сложность.  

Условия глубокого эмоционального восприятия литературного произведения и фильма. Эстетическое развитие зрителя, его способность 

к сотворчеству – необходимое условие взаимопонимания авторов фильма и зрителя. 

Подведение итогов. Анкетирование. 

Тематическое планирование  

1 год обучения (34 часов) 

 

№ 

 

Тема занятия 

Количество часов 

по теме 

Формы, методы, приемы,  

используемые на занятии 

1. Введение. Из истории кинематографа. 

Литература – один из источников кинематографа. 

 

1 ч Лекция учителя с элементами беседы. 

  Ι раздел. КЛАССИКА И КИНО 15 ч   

2. Образ «кавказского пленника» в классической литературе 

и кино.  

7 ч Работа с текстами, беседа, практикум, создание 

мультимедийной презентации. 

3. Даль «свободного романа»  

в кинематографе. Фильм «Онегин» режиссера М. Файнса. 

4 ч Слово учителя, работа с текстом, беседа, создание 

мультимедийной презентации. 

4. «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова в 

современном кино.  

4 ч Работа с текстом, исследовательская работа, 

проблемный семинар, работа с таблицей. 

  ІІ раздел. СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА   И КИНО. 15 ч   
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5. Проблема жестокости в современной литературе и 

киноиндустрии. Повесть В. К. Железникова «Чучело», 

рассказ М. Осташевского «Заика», фильм И. Раага «Класс» 

7 ч Проблемный семинар, письменное комментирование 

слоганов фильма.  

6. Дети и война в повести                 

Л. Воронковой «Девочка из города» и фильме «Выживая с 

волками». 

4 ч Беседа, работа с проблемными вопросами, создание 

проектных исследовательских работ 

(мультимедийных презентаций). 

7. Современная «городская проза» в отечественном 

кинематографе: роман «Козленок в молоке» Ю. Полякова 

и одноименный сериал К. Мозголевского. 

4 ч Сообщения, беседа, 

 исследовательская работа по тексту.  

  Заключение 2 ч   

8 Зарубежный и российский кинематограф в интерпретации 

русской литературы.  

Кино или книга? Отзыв на фильм. 

 

 

1ч 
Конференция в форме круглого стола, дискуссия. 

  

 Резерв 1 ч  

  34 ч  

Тематическое планирование 

2 год обучения (34 часов) 

 

№ 

 

Тема занятия 

Количество часов по 

теме 

Формы, методы, приемы, используемые 

на занятии 

  Введение. 1 ч   

1. Литература и кино: содружество двух видов искусств. 1 ч Лекция учителя с элементами беседы. 

  Ι раздел. КЛАССИКА И КИНО 16 ч   

2. Роман «Идиот» Ф. М. Достоевского и фильм В. Бортко: 

«завораживающее зрелище крушения души». 

4 ч Беседа, создание творческих работ 

(сценарий фильма), исследовательская 

работа учащихся. 

3. Функции «театрального стиля» в фильме «Анна Каренина». 4 ч Работа с текстом, сравнительно-

сопоставительный анализ, дискуссия, 

создание проектных исследовательских 

работ (мультимедийных презентаций). 

4. Роман Л. Н. Толстого «Война и мир»: английская версия. 4ч Работа с текстом, работа над сводной 

таблицей. 
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5. Семантика трагичной любви и ее художественное воплощение 

в фильме и книге «Доктор Живаго». 

4ч Беседа, дискуссия, создание проектных 

исследовательских работ (мультимедийных 

презентаций). 

  ІІ раздел. СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И КИНО. 14 ч   

6. Современная проза и кино о войне: роман Ю. Короткова «9 

рота» и одноименный фильм            Ф. Бондарчука, роман «Рота 

уходит в небо» А. Тамоникова и сериал «Грозовые ворота».             

7 ч Работа с текстами, работа над сводной 

таблицей. 

  

7. Проблема вины и долга в книге В. Распутина и фильме                

А. Прошкина «Живи и помни». 

3 ч Работа с проблемными вопросами, 

дискуссия, написание отзыва. 

8. Проблема детства в современной литературе и кинематографе: 

«Похороните меня за плинтусом».  

Проблема художественного восприятия фильма, ее сложность. 

4 ч Беседа, дискуссия по проблемным вопросам, 

комментирование высказывания 

кинокритика, написание рецензии на фильм. 

  Заключение 2 ч   

9. Эстетическое развитие зрителя 

Подведение итогов. Анкетирование. 

2 ч 

 

 

Конференция в форме круглого стола, 

дискуссия, анкетирование. 

 Резерв 1 ч  

  34 ч  

10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ПО БИОЛОГИИ» (учитель 

Ахмаева А.А.) 

Пояснительная записка 

    Данный курс внеурочной деятельности предназначен для обучающихся 11 класса и рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). Курс «Избранные 

вопросы по биологии» включает основные сведения по ботанике, зоологии, анатомии и физиологии человека, общей биологии. Программа 

составлена в соответствии с программой по биологии и предназначена для повторения и систематизации знаний. При изучении данного курса 

следует обратить внимание на закрепление материала, который ежегодно вызывает затруднения: химическая организация клетки; обмен 

веществ и превращение энергии; нейрогуморальная регуляция физиологических процессов, протекающих в организме человека, 

характеристика классов покрытосеменных растений, позвоночных животных. 

   Особое внимание следует уделить формированию у учащихся умений обосновывать сущность биологических процессов и явлений, 

норм и правил здорового образа жизни, поведения человека в природе, последствий глобальных изменений в биосфере; взаимосвязь строения 

и функций клеток, тканей, организма и окружающей среды; выявлять причинно-следственные связи в природе; формулировать 

мировоззренческие выводы на основе знаний биологических теорий, законов, закономерностей. 

Цель курса: поэтапное углубление знаний по ключевым вопросам общей биологии, а также стимулирование мотивации к процессу познания, 

раскрытие творческого потенциала.  

Задачи курса: 
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 повторить и закрепить наиболее значимые темы из основной школы изучаемые на заключительном этапе общего биологического 

образования; 

 формировать у учащихся умения работать с текстом, рисунками, схемами, извлекать и анализировать информацию из различных 

источников; 

 научить четко и кратко, по существу вопроса письменно излагать свои мысли при выполнении заданий со свободным развёрнутым ответом. 

Планируемые предметные результаты освоения курса 

Учащийся на базовом уровне научится: 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов, генов и хромосом, клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий, 

популяций, экосистем, биосферы, растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 

Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 объяснять: роль биологии в практической деятельности людей и самого ученика; роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

необходимость защиты окружающей среды; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния 

окружающей среды; роль гормонов и витаминов в организме; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и 

таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и 

классов;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий; 

Содержание 

Тема 1 Многообразие организмов (9 ч.)  
Биология - наука о жизни. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Структура биологии. Предмет биологии, методы познания. Этапы 

развития биологии. Системность в природе. Признаки живых систем. Уровни организации живой природы. Структурно-функциональный 

подход в современном понимании жизни. Компоненты биосферы: живое и неживое вещество. Функции живого вещества планеты. 

Многообразие форм жизни. Критерии классификации организмов. Стратегии выживания представителей разных сред обитания. 

Жизненные формы. Экологические группы организмов. Многообразие классификаций. Научная классификация организмов. Научная 
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классификация. Систематические категории и таксоны. Систематическое положение организмов. Клеточная и неклеточная формы жизни: их 

организация, роль и место в биосфере; значение для человека, роль и место в биосфере; значение для человека. Прокариоты и эукариоты. 

Низшие организмы. Грибы. Лишайники. Водоросли. Грибы, лишайники, водоросли - организация, классификация, роль и место в 

биосфере, значение для человека. 

Растения. Систематический обзор царства Растения: мхи, папоротникообразные, голосеменные и покрытосеменные (цветковые). Ткани 

и органы высших растений. Основные семейства цветковых растений. 

Беспозвоночные животные.  Систематический обзор царства Животные. Общая характеристика двуслойных и трехслойных 

беспозвоночных животных. Кишечнополостные. Плоские черви. Круглые черви. Кольчатые черви. Моллюски. Членистоногие. 

Позвоночные животные. Тип Хордовые. Общая характеристика надклассов классов: Рыбы, Четвероногие. Характеристика классов 

животных: Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие. 

Практическая работа № 1 Решение тестовых заданий по теме «Многообразие организмов» 

Тема 2 Клетка как биологическая система (8 ч.) Клеточная теория. Химический состав клеток. Клетка как биологическая система. 

Неорганические вещества: вода и минеральные соли. Клетка как биологическая система. Неорганические вещества: вода и минеральные соли. 

Органические вещества клетки – белки, углеводы, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие макроэргические вещества. 

Биологические мембраны. Строение эукариотической клетки. Мембранные и немембранные органоиды. Органоиды клетки, их 

структура, назначение в клетке. Органоиды клеток представителей разных таксонов. Включения клетки, цитоскелет – принципы организации, 

функции в клетке. 

Наследственный аппарат клеток – хранитель генетической информации. Прокариоты и эукариоты. Строение ядра. Нуклеиновые 

кислоты, их роль в клетке. 

Хромосомы. Ген – носитель наследственности. Гены прокариот и эукариот. 

Способы передачи генетической информации. Матричный принцип воспроизведения информации. Репликация ДНК. Принципы 

репликации ДНК. Жизненный цикл клетки. Интерфаза. Митоз и мейоз. Оплодотворение.  

Реализация генетической информации. Метаболизм. Анаболизм и катаболизм на клетки. Биосинтез белка. Механизм биосинтеза белка. 

Генетический код. Трансляция белка. Утилизация белков в клетке. Лизосомы. 

Клеточный метаболизм. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Хемосинтез. Энергетический обмен. Гликолиз. Этапы гликолиза. Роль 

АТФ. Кислородный этап катаболизма глюкозы. Классификация организмов по способам питания. 

Практическая работа № 2 Решение тестовых заданий по теме: Клетка как биологическая система 

Тема 3 Человек и его здоровье (15 ч.) Общий обзор организма на примере человека. Ткани, органы и их системы. Тканевой уровень 

организации жизни на примере тканей человека. Системы и аппараты органов. Опорно-двигательный аппарат человека. 

Внутренняя среда организма человека.  Кровь и кровообращение. Состав и функции крови. Кроветворение. Роль клеток крови в 

жизнедеятельности организма. Взаимосвязь систем внутренней среды организма: крови, лимфы и тканевой жидкости. Иммунитет. Системы 

иммунитета. Виды иммунитета. Клеточный и гуморальный иммунитет. Кровеносная система. Сердце. Работа и регуляция. 

Метаболические системы организма человека. Системы метаболизма человека: дыхательная, пищеварительная, выделительная 

системы. Основные процессы: дыхание, пищеварение, выделение. Структурно-функциональные единицы органов. 

Репродуктивный аппарат человека. Система размножения. Индивидуальное развитие человека. Эмбриональный и постэмбриональный 

периоды. 
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Системы регуляции функций организма.  Железы внутренней секреции. Эндокринный аппарат. Его роль в общей регуляции функций 

организма человека. Нервная система человека. Состав центрального и периферического отделов нервной системы. Вегетативная нервная 

система. Строение спинного и головного мозга. Органы чувств. Анализаторы. 

ВНД человека. Организм человека как единое целое. Условные и безусловные рефлексы человека. Высшая нервная деятельность. 

Практическая работа №3 Решение тестовых заданий по теме «Человек и его здоровье» 

Тема 5 Экосистемы и присущие им закономерности (4 ч.) Экология организмов. Сообщества живых организмов. Экологические 

факторы. Организм и среда: адаптации живых форм к условиям обитания. Биотические отношения. Цепи питания. Биоценоз, его структура и 

свойства. 

Экосистемы. Основа охраны природы.  Биогеоценоз. Круговорот веществ и поток энергии в природных экосистемах. Биосфера. 

Биогеохимические циклы. Охрана природы. Проблемы устойчивого развития биосферы. 

Практическая работа № 4 Решение тестовых заданий по теме «Экосистемы и присущие им закономерности» 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Тема 1 Многообразие организмов  8 7 1 

2 Тема 2 Клетка как биологическая система  7 6 1 

3 Тема 3 Человек и его здоровье    15 14 1 

4 Тема 4 Экосистемы и присущие им закономерности  4 3 1 

Итого: 34 30 4 

 

 

          

 

    


