
  

Приложение 2 

Программы курсов внеурочной деятельности  

на уровне основного общего образования. 

 

 

1. Курс «Разговоры о важном» 

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 правовыхнорм; 

 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

 курсавнеурочной деятельности «Разговоры о важном»

 составляют следующие документы. 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗСтратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64100). 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

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

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69676). 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

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

6. 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) 

7. 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). 

8. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О 

направлении методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий 

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

Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223). 

10. 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 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–11 классов. В 2023–

2024 учебном году запланировано проведение 36 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: 

1) соответствие датам календаря; 

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

году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, «День 

народного единства», «День защитника Отечества», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (советники по 

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

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, «190-

летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», 

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



  

рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с 

текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитаниишкольника. К примеру: «Мы 

вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, 

профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы 

образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию их 

назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя из этого, 

в планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственные 

ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные ценности характеризуются 

следующим образом. 

1. Историческая память 

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

– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить 

достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

– историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения 

индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: благодарность, 

уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. 

Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических фактах – 

единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, продолжает 

его достижения, традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих 

поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к старшим 

поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается проблема: каждое 

поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой обитания, 

языком общения. Каждый человек долженвоспитывать 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.; 

– 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». 

 

Тематическое планирование. 

Темы Основное 

содержание 

 



  

День 

знаний 

Знакомство с

 проект

ами 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 

Космодемьянс

кой 

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. 

Избир

ательная 

система 

России (30 

лет ЦИК) 

Право избирать и быть 

избранным гарантировано

 Ко

нституцией 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 выстроить 

личную траекторию развития 

каждому 

ребенку. 

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?» 

О 

взаимоотноше

ниях 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,

 анализироват

ь и 

рефлексировать, приобретать 

новые знания, знакомиться с 

миром 

профессий,  с

 творчеством 

талантливых людей, с 

историей и 

культурой страны. 

Мотивационная беседа о

 любимых

 мультфиль

мах 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 

 сп

ециального назначения 

(спецназ) в России имеют 

особую значимость, они 

олицетворяют служение 

Отечеству, мужество и силу 

духа,

 бе

спримерное 

самопожертвование, 

 готовность 

мгновенно прийти на помощь 

Родине. Военнослужащие 

спецназа обладают особыми

 профессио

нальными, 

физическими  и

 моральны

м качествами,     являются     

достойным 

примером настоящего 

мужчины. 

Участие во вступительной 

беседе, просмотр видеоролика о 

видах подразделений специального 

назначения в России. 

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. 

Техноло

гический 

суверени

тет / 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 профессий 

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. 

Рефлексивная беседа, в ходе 

которой педагог просит 

школьников завершить некоторые 

из предложений, например: 



  

связано с цифровизацией 

экономики,     

 движением    к 

технологическому 

суверенитету. 

«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 

взаимоотнош

ениях 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? 

(региональ

ный и 

местн

ый 

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

 во

лонтерской деятельности. 

Волонтерство 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 

Главны

й 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. 

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» 

Новогод

ние 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». 

Налогов

ая грамотность 

Современный человек 

должен обладать

 функ

циональной 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». 

Непокор

енные. 

80 лет со 

дня полного 

освобождения 

Ленингр

ада от 

фашистс

кой блокады 

Голод, морозы, 

бомбардировки — тяготы 

блокадного Ленинграда. 

Блокадный паек. Способы 

выживания ленинградцев. 

О провале планов 

немецких войск. О 

героизме советских 

воинов, 

освободивших город 

на Неве. 

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 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? 



  

Союзни

ки 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. 

Менделее

ва. 

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 

первооткрыват

еля 

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 …»; 

«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. 280-летие со дня 

рождения великого русского 

флотоводца, 

 кома

ндующего Черноморским 

флотом (1790—1798); 

командующего

 русск

о-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 

К

ак 

найти 

свое 

место 

в 

общест

ве 

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

 профе

ссионалом. 

Поддержка

 професс

ионального 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. 

В

семирн

ый 

фестив

аль 

молоде

жи 

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». 

«Первы

м делом 

самолеты». 

О 

гражданской 

авиации 

Легендарная история 

развития российской 

гражданской авиации. 

Героизм конструкторов, 

инженеров и летчиков-

испытателей

 

первых российских 

самолетов. Мировые рекорды 

российских летчиков. 

Современное

 ав

иастроение. 

Профессии, связанные 

с авиацией. 

Проблематизирующая 

беседа «Почему человек всегда 

хотел подняться в небо?», в ходе 

которой обсуждаются события, 

связанные с первыми попытками 

человека «обрести крылья». 

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-114-300, 

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 

Международ

ному 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. 

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…». 



  

Экологи

чное 

потребление 

Экологичное 

потребление — способ 

позаботиться о сохранности 

планеты. Экологические 

проблемы как следствия

 безотве

тственного 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?» 

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

 со

Брейн- ринг «Узнай 

произведение по иллюстрации». 

Историческая справка 

«Малоизвестные факты из 

жизни А. С. 

Пушкина». 

Эвристическая беседа 



  

временного 

литературного 

русского языка. 

«Мы говорим на языке 

Пушкина». Интерактивные 

задания на знание русского 

языка. 

 

 

 

2.  Курс внеурочной деятельности «Профориентация» 

 

1. Пояснительная записка 

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

«Россия – мои горизонты», далее – Программа) составлена на основе: 

 

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

Федерации», 

– Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287, 

– Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, 

– приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69675), 

– приказа 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), 

– Федеральной образовательной программы основного общего образования (далее – ФОП 

ООО), утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. 

№ 370, 

– Федеральной образовательной программы среднего общего образования (далее – ФОП 

СОО), утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. 

№ 371, 

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

профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов образовательных организаций Российской 

Федерации, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 25 апреля 2023 г. № ДГ-

808/05), 

– Методических рекомендаций по реализации профориентационного минимума для 

образовательных организаций Российской Федерации, реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования (письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 01 июня 2023 г. 

№ АБ-2324/05). 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до   2025    года1    

одним    из    направлений    является    трудовое    воспитание и профессиональное 

самоопределение, которое реализуется посредством 

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



  

профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значимой деятельности для 

осмысленного выбора профессии». 

Настоящая Программа   разработана   с   целью   реализации   комплексной и 

систематической профориентационной работы для обучающихся 6-11 классов на основе 

апробированных материалов Всероссийского проекта «Билет в будущее» (далее – проект). 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05 июля 

2022 г. № ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций»2 об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленного ФГОС ООО внеурочная деятельность 

рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса. Под внеурочной деятельностью 

следует понимать образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ (предметных, метапредметных и 

личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Основное содержание: популяризация культуры труда, связь выбора профессии с персональным 

счастьем и развитием экономики страны; знакомство с отраслями экономики, в том числе 

региональными, национальными и этнокультурными особенностями народов Российской 

Федерации, профессиональными навыками и качествами; формирование представлений о развитии 

и достижениях страны; знакомство с миром профессий; знакомство с системой высшего и среднего 

профессионального образования в стране; создание условий для развития универсальных учебных 

действий (общения, работы в команде и т.п.); создание условий для познания обучающимся самого 

себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для формирования уверенности в себе, 

способности адекватно оценивать свои силы и возможности. 

На занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся целесообразно отводить один академический час (далее – час) в неделю (34 часа в 

учебный год). 

Содержание Программы учитывает системную модель содействия самоопределению 

обучающихся общеобразовательных организаций, основанную на сочетании мотивационно-

активизирующего, информационно-обучающего, практико-ориентированного        и        диагностико-

консультативного        подходов к формированию готовности к профессиональному 

самоопределению. 

Программа должна, в том числе, обеспечивать информированность обучающихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, в том числе с учетом   

имеющихся   потребностей   в профессиональных кадрах на местном, региональном и федеральном 

уровнях; организацию профессиональной ориентации обучающихся через систему мероприятий, 

проводимых общеобразовательными организациями. 

В целях обеспечения реализации Программы должны создаваться условия, обеспечивающие 

возможность развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна обеспечивать, 

в том числе информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения 

образования и будущего профессионального самоопределения. 

Часть занятий (не более 17 из 34 часов) может быть заменена на региональный компонент. 

Содержание и методическое обеспечение занятий регионального компонента должно быть 

утверждено региональным органом исполнительной власти в сфере образования и согласованы с 

Фондом Гуманитарных Проектов (федеральным оператором реализации профориентационного 

минимума) и размещено на цифровом ресурсе федерального оператора. Методические рекомендации 

по разработке регионального компонента представлены в Приложении 1 к Программе. 

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

будущее» 

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее – ГПС) 

обучающихся 6–11 классов общеобразовательных организаций. 

Задачи: 

– содействие профессиональному самоопределению обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

– формирование рекомендаций для обучающихся по построению индивидуальной 



  

образовательно-профессиональной   траектории   в   зависимости от уровня осознанности, интересов, 

способностей, доступных им возможностей; 

– информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе профессионального    

образования    (включая     знакомство     с     перспективными и востребованными профессиями и 

отраслями экономики РФ); 

– формирование у обучающихся навыков и умений   карьерной грамотности и других 

компетенций, необходимых для осуществления всех этапов карьерной самонавигации, приобретения 

и осмысления профориентационно значимого опыта, активного освоения ресурсов территориальной 

среды профессионального самоопределения, самооценки успешности прохождения 

профессиональных проб, осознанного конструирования индивидуальной образовательно-

профессиональной траектории и ее адаптация с учетом имеющихся компетенций и возможностей 

среды; 

3. формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

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

деятельности 

 

Настоящая Программа является частью образовательных программ основного и среднего 

общего образования и состоит из: 

– планируемых результатов освоения курса внеурочной деятельности, 

– содержания курса внеурочной деятельности, 

– тематического планирования. 

Программа разработана с учетом преемственности профориентационных задач при переходе 

обучающихся с 6 по 11 классы. 

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

образования и 10-11 классов среднего общего образования. 

Программа рассчитана на 34 часа (ежегодно). 

Программа состоит из профориентационных занятий, посвященных изучению отраслей 

экономики, профориентационных диагностик (диагностика склонностей, диагностика ГПС, 

диагностика способностей, личностных особенностей и др); рефлексивных занятий, моделирующих 

онлайн-профпроб в контентно- информационный комплекс «Конструктор будущего»3 на базе 

Платформы4. 

Программа внеурочной деятельности может быть дополнена вариативным компонентом на 

усмотрение общеобразовательной организации, включающим: проектную деятельность 

обучающихся, профориентационное тестирование, беседы, дискуссии, мастер-классы, 

коммуникативные деловые игры; консультации педагога 

и психолога; конкурсы профориентационной направленности (в т.ч. чемпионаты 

«Абилимпикс», «Профессионалы» и др.); занятия «Шоу профессий». 

Программа для каждого класса может быть реализована в течение одного учебного года со 

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

периоды: сентябрь – декабрь, январь – май. 

5. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Билет в будущее» 

5.1. Личностные результаты 

5.1.1. ФГОС ООО: 

В сфере гражданского воспитания: 

– готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации своих прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

– готовность   к    разнообразной    совместной    деятельности,    стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи. 

В сфере патриотического воспитания: 

– осознание   российской   гражданской   идентичности   в   поликультурном и 



  

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

– ценностное    отношение    к    достижениям    своей    Родины    –    России и собственного 

региона, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

– ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора. 

В сфере эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

– осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения для представителей многих профессий; 

– стремление к творческому самовыражению в любой профессии; 

– стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне зависимости 

от той сферы профессиональной деятельности, которой школьник планирует заниматься в будущем. 

В   сфере    физического    воспитания,    формирования    культуры    здоровья и эмоционального 

благополучия: 

– осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

– ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

– способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью 

профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, 

связанные с будущей профессиональной жизнью; 

– сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: 

– осознание важности трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском 

обществе; 

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

образовательной организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

– интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода 

– осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

– готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

– уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

– осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

В сфере экологического воспитания: 

– повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

– осознание потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную 

профессиональную деятельность, и необходимости минимизации этого ущерба; 

– осознание своей роли   как   ответственного гражданина и   потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

В сфере понимания ценности научного познания: 

– овладение языковой и читательской культурой как средством  познания 

мира; 

– овладение основными навыками

исследовательской деятельности 



  

в процессе изучения мира профессий, установка на осмысление собственного опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения цели индивидуального и 

коллективного благополучия. 

 

5.2. Метапредметные результаты 

5.2.1. ФГОС ООО: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

– выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

– самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев); 

– с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

– предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

– делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

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

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

– выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

– находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

– самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, 

предназначенную для остальных обучающихся по Программе. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

– воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиями общения; 

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

– распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

– понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

– в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

– сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

– публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

– выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

– выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

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

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

– делать выбор и брать ответственность за решение; 

– владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

– давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

– учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 



  

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

– объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

– вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

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

 

6. Содержание курса по профориентации «Билет в будущее»5 

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

развития РФ – счастье в труде) (1 час) 

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

профориентацию) (1 час) 

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

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» и разбор результатов (1 час) 

Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» (дополнительное 

образование, уровни профессионального образования, стратегии поступления) (1 час) 

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

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессии учителя, 

приуроченная к Году педагога и наставника) (1 час) 

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

авиастроение, судовождение, судостроение, лесная промышленность) (1 час) 

Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю достижения страны в 

сфере промышленности и производства» (тяжелая промышленность, добыча и переработка сырья) (1 

час) 

Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: 

металлург, специалист по аддитивным технологиям и др.) (1 час) 

Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю достижения страны в области 

цифровых технологий» (информационные технологии, искусственный интеллект, робототехника) (1 

час) 

Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области цифровых технологий» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: 

программист, робототехник и др.) (1 час) 

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

реабилитация, генетика) (1 час) 

Тема 11. Профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» и разбор результатов (1 час) 

Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю достижения страны в 

области инженерного дела» (машиностроение, транспорт, строительство) (1 час) 

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

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: 

инженер-конструктор, электромонтер и др.) (1 час) 

Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и общественная 

безопасность» (федеральная государственная, военная и правоохранительная службы, особенности 

работы и профессии в этих службах) (1 час) 

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

безопасности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: специалист по кибербезопасности, юрист и др.) (1 час) 

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

Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о достижениях 

агропромышленного комплекса страны» (агропромышленный комплекс) (1 час) 

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

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: 

агроном, зоотехник и др.) (1 час) 

Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю достижения страны в области 

медицины и здравоохранения» (сфера здравоохранения, фармацевтика и биотехнологии) (1 час) 



  

Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области медицины» 

(моделирующая   онлайн-проба   на   платформе   проекта «Билет  в будущее» по профессиям на 

выбор: врач телемедицины, биотехнолог и др.) (1 час) 

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

общества» (сфера социального развития, туризма и гостеприимства) (1 час) 

Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо общества» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: 

менеджер по туризму, организатор благотворительных мероприятий и др.) (1 час) 

Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю творческие профессии» 

(сфера культуры и искусства) (1 час) 

Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: дизайнер, продюсер 

и др.) (1 час) 

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

эколог) (1 час) 

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

ветеринар, повар) (1 час) 

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

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

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

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

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

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

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

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

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

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

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

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

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

 

Рабочая программа внеурочной деятельности "Развиваем дар слова". 6–7-й классы 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности по русскому языку “Развиваем дар слова” 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов основного общего образования, с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, в соответствии с целями и задачами образовательной программы МБОУ 

«Гимназия № 7», примерной программы по внеурочной деятельности. 

Нет ничего могущественнее слова. Научить школьников правильно использовать этот 

замечательный дар, данный им во владение, привить интерес к познавательной деятельности, развить 

любознательность и стремление к речевому самосовершенствованию – важная и необходимая задача, 

стоящая перед учителем. Задача не новая, но теперь она выходит далеко за рамки учебной, так как с 

введением образовательных стандартов нового поколения изменились требования к самим учащимся. 

Сегодня выпускник, оканчивающий среднее учебное заведение, ориентирован на непрерывное 

образование и самообразование, мотивирован на творчество, социальную активность. И ему 

необходимо свободно владеть устной и письменной речью, чтобы организовать всю свою жизнь, 

чтобы через общение, грамотное письмо он мог сказать именно то, что хотел, донести до другого часть 

своего “я”. 

Обоснование актуальности и новизны программы 

Актуальность выбора программы внеурочной деятельности “Развиваем дар слова” диктуется 

потребностями практики, поскольку даёт возможность закреплять знания и навыки, полученные 

обучающими на уроках, и одновременно вовлекать учащихся в системную исследовательскую, 



  

проектную деятельность, ориентированную на творческую самореализацию и социализацию. И 

новизна программы касается практики, ведь интересно наблюдать, какие изменения происходят в 

учащихся в ходе творческой деятельности, как меняется их поведение, способности, что неожиданно 

открывается в них и что они сами в себе открывают. 

Программа позволяет школьникам увидеть разнообразный, увлекательный, неисчерпаемый 

мир слова, что важно для формирования истинных познавательных интересов, является опорой при 

подготовке к олимпиадам по русскому языку и литературе. Помогает успешно применять 

индивидуальный подход к каждому ученику с учётом его способностей, развивать и 

самостоятельность, и творческие инициативы. 

Общая характеристика программы 

Программа развивает все виды речемыслительной деятельности: коммуникативные (владение 

культурой устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в жизненно важных 

для обучающихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационные (умение работать с текстом находить и извлекать информацию из 

различных источников), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать её, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Цель и задачи программы 

Цель - создание необходимой речевой среды для творческой самореализации и социализации 

обучающихся. 

Задачи: 

Обучающие: 

 развитие и формирование языковой личности; 

 развитие интереса к родному слову, к содержанию внеурочной деятельности; 

 формирование понимания важности изучаемого языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

 создание ситуации достижения успеха в индивидуальной и групповой 

деятельности; 

 расширение знаний, умений, навыков по разделам науки о языке (фонетике, 

лексике, фразеологии, словообразованию, морфологии, синтаксису); 

 развитие творческих способностей школьников по созданию устных и 

письменных текстов разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и 

ситуации общения; 

Воспитывающие: 

 воспитание любви и уважения к родному языку; 

 формирование умения слушать и понимать текст; 

 воспитание потребности в речевом самосовершенствовании. 

Развивающие: 

 развивать умение свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой и поисковыми редакторами в интернете; 

 развивать представления о прекрасном в языке и речи; 

 приобщать учащихся к самостоятельной исследовательской работе. 

Программа внеурочной деятельности позволяет реализовать личностно-ориентированный, 

системно-деятельностный подходы. 

Особенности программы 

В программе выделяются три смысловых блока: 

1) “Путь к слову”; 

2) “От слова к тексту”; 

3) “От готового текста – к собственному тексту”. 

Блок “Путь к слову” подводит учащихся к осмыслению своего словарного запаса и обогащению 

его новыми словами, способствует повышению языковой культуры, формированию внимательного 

отношения, уважения и любви к родному слову. В занимательной форме задания знакомят со словом 

одновременно в пяти аспектах: орфографическом, лексикосемантическом, орфоэпическом, 



  

синтаксическом и этимологическом. Слова интересны для детей, в них они находят новый, 

неизвестный им ранее смысл. 

Изучаются слова по тематическим направлениям, например: “Слово о Родине” (“...о космосе”, 

“...о детстве”, “о мире...”, “...о жизни”, “...о человеке”, “...о памяти”, “...о совести”). Рассматриваются 

они в структуре словосочетаний, предложений, небольших текстов. 

Подбор синонимов, антонимов, выбор для выражения своей мысли более точных слов, 

соответствующих стилю высказывания, творческие задания – и это работа со словом. Через слово, 

мастерство владения словом школьники открывают для себя всё прекрасное, что даёт нам жизнь. 

Блок “От слова к тексту” даёт представление о тексте, о таких нетрадиционных жанрах 

школьных сочинений, как письмо, отзыв, эссе, аннотация, рецензия. Обучающиеся вникают и в 

содержание, и в смысл, и в логику высказывания, ищут связи, то есть осознают всё то, чем 

утверждается единство текста. Несомненно, в процессе работы с текстом формируется 

коммуникативная компетенция учащихся, развивается дар слова. На этом этапе ведётся работа с 

текстами, способствующими духовно-нравственному развитию учащихся, соответствующими 

возрастным особенностям школьников, вместе с тем содержащими что-то новое в интеллектуальном 

и эмоциональном плане и при возможности актуальными на момент использования. Это могут быть 

тексты об известных людях, науке, слове, словарях. Работа над текстом начинается не с его разбора, а 

с анализа восприятия ребят. Они говорят о себе: о своих чувствах, переживаниях, ощущениях; они 

пытаются понять, почему чувствуют и думают так, а не иначе. Без выражения собственного состояния, 

настроения невозможно научить детей по-настоящему чувствовать слово и хорошо владеть им. Ведь 

для каждого человека самое интересное, в конечном счёте, - это он сам. Текст для разбора должен быть 

связан с пережитым интересом и живым впечатлением. Текст позволяет развивать как речь учащихся, 

так и их логическое мышление, самостоятельность, учит думать, стремиться к творчеству. Творчество 

– норма детского развития. 

Следующий блок программы “От готового текста – к собственному тексту” способствует 

повышению творческого потенциала школьников, обогащению их активного словарного запаса. Учит 

логически связно излагать мысли и письменно их выражать, что является большой проблемой для 

учащихся. Им предлагается создавать тексты, выявляющие собственную жизненную позицию, 

определённые отношения, например, к каким-либо явлениям действительности или качествам 

человека. В творческих работах отражается внутренний мир школьника, по ним можно проследить 

развитие ученика, формирование его мировоззрения, отношения к жизни. 

Результат всей проводимой работы – коллективный проект: создание сборника творческих 

работ учащихся “Мастерская слова”. 

Программа внеурочной деятельности позволяет выявить индивидуальные особенности 

каждого школьника, проводить работу с максимальной заинтересованностью обучающихся, 

добиваться у каждого ученика творческого удовлетворения и стремления к дальнейшему 

саморазвитию. 

Поиск личностных изменений, личностных динамик - ценность разработанной программы. 

Организация деятельности учащихся основывается на дидактических принципах: 
 принцип психологической комфортности; 

 принцип непрерывности образования и воспитания личностных качеств 

учащегося; 

 принцип вариативности; 

 принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм работы; 

 принцип связи теории с практикой; 

 принцип творчества. 

Данный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому 

ученику с учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные 

интересы учащихся. 

Формы организации занятий 

 лекции, беседы, тренинги; 

 экскурсии в библиотеку; 

 игры-конкурсы, викторины, КВН; 

 практические занятия с использованием игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, кроссвордов, головоломок, сказок; 



  

 анализ текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая.) Интерес учащихся 

поддерживается удачно подобранными текстами (например, “Притча о талантах), внесением 

творческого элемента в занятия (объясни поговорку “Зарыл талант в землю”), 

лингвистическими играми, самостоятельным составлением кроссвордов, головоломок, шарад, 

ребусов. 

Виды деятельности 
 поисково-исследовательская; 

 игровая; 

 познавательная; 

 проблемно-ценностное общение. 

Основные методы и технологии 

 проектное обучение; 

 саморазвитие личности; 

 развивающее обучение; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 игровые технологии; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных 

качеств школьника. 

Программа “Развиваем дар слова” для учащихся 6 – 7 классов рассчитана на 1 год (34 часов), 

реализуется через план внеурочной деятельности. Занятия проходят 1 раз в неделю во второй половине 

дня. 

Содержание программы 

 

6 - 7класс 

 

Вводное занятие. Слово о нас (1ч.) 

О задачах курса и планах работы на учебный год. 

Практическая часть: проведение диагностики словарного запаса учащихся. 

 

I. Путь к слову  (13 часов) 

 

Тема  1. Слово о слове (2ч.) 

Что есть слово? («Солнце языковой системы»). Уточнение понятия о лексическом значении 

слов. Обогащение словарного запаса учащихся. Писатели, поэты и учёные о богатстве и 

выразительности русского слова. 

Практическая часть: тренинг «Слово – это…» (продолжи предложение), конкурс чтецов. 

Индивидуальный проект «Путешествие в мир слова». 

 

Тема 2. Слово о словарях  (1ч.) 

Виды словарей. Работа с лингвистическими словарями  русского языка. Роль 

энциклопедических и лингвистических словарей. Орфографический словарь – наш помощник. 

 Практическая часть:  экскурсия в школьную библиотеку «Знакомство со словарями». 

Орфографические задачи, тесты, кроссворды, ребусы. Нахождение слова в разных словарях. 

 

Тема 3. К истокам слова (1ч.) 

Рассказ о науке этимологии. Строение словарной статьи этимологического словаря. Работа с 

различными этимологическими и историческими словарями. 

Практическая часть: лингвистическая игра «Происхождение слов». 

 

Тема 4. Культура слова (1ч.) 

Знакомство с современными нормами русского литературного произношения. Орфоэпический 

словарь, его основные свойства и функции. 



  

Практическая часть: викторина «Давайте говорить правильно» (по выявлению уровня 

орфоэпической культуры учащихся). 

 

Тема 5. Слово…и «слова-родственники». «Чужие слова» (2ч.) 

Однокоренные слова. Формы одного и того же слова. Способы образования родственных слов. 

Омонимичные корни.  

Знакомство с особенностями строения словарной статьи словаря иностранных слов. Введение 

понятия «устойчивые обороты». Исследовательская работа со словарем иностранных слов и  

определением значения этих слов. 

Практическая часть: групповой проект «Секреты родственных слов» (работа со словами, 

например: родник, родина, родня. Что общего?) Индивидуальный проект «Определи значение 

иностранных слов». Игра «Третий лишний». 

 

Тема 6. Слова-омонимы и многозначные слова (1ч.) 

Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи толкового словаря. 

Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа с толковыми словарями.   

Практическая часть: индивидуальный проект «Слова-близнецы». Игра «Прямое и переносное 

значение слов». 

 

Тема 7. Слово и его синонимы, антонимы, паронимы (1ч.) 

Изучение особенностей синонимического ряда слов. Работа со словами-синонимами и 

правильным употреблением  их в речи. Работа со «Словарем  антонимов русского языка». Знакомство 

с понятием «паронимы». Виды паронимов и способы их образования. Беседа о правильном 

употреблении паронимов в устной и письменной речи. 

Практическая часть: игра «На карнавале слов». Групповой проект «Слова-друзья» 

 

Тема 8. Слово во фразеологических оборотах (2ч.) 

Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Беседа о правильном употреблении 

фразеологизмов  в речи. Понятия «крылатые выражения», «афоризмы».  

Практическая часть: фразеологический КВН. 

 

Тема 9. Роль слова в тексте (2ч.) 

Понимание роли слова в устном народном творчестве (пословицах и поговорках, загадках, 

скороговорках, притчах, легендах, приметах, в русских народных песнях, сказках). Знакомство со 

сказителями сказок. Слово в названиях произведений классической и современной литературы 

(поэзия, проза). Слово в текстах художественной литературы. Понятия: живая народная речь, 

литературный язык, анализ литературных образцов.  

Практическая часть: нахождение строк народной речи в произведениях А.С. Пушкина, 

Н.В.Гоголя. Конкурс на сказывание сказок.  Индивидуальный проект «Русские сказочники». 

 

II. От слова к тексту (7ч ) 

 

Тема 10. В глубь текста (2ч.) 

Тема, основная мысль, авторская позиция. Смысловые части текста, микротема, абзац. План 

текста: простой, сложный, тезисный. Способы связи предложений в тексте. Средства связи 

предложений в тексте. Лексические средства связи (контекстуальные синонимы). Морфологические 

средства создания выразительности текста (существительные, прилагательные). Типы связи. Цепная и 

параллельная связь. Интонация и логическое ударение. Смысловая связь. 

 Практическая часть: определение  темы, идеи, смысла заглавия, с помощью учителя  -  смысла 

целого или крупных частей прочитанного произведения. Определение микротем, установление 

последовательности событий, описываемых явлений в тексте, понимание смыслового содержания при 

объединении самостоятельно прочитанных частей произведения, выбор из текста произведения 

наиболее интересных и значимых отрывков для последующего анализа и объяснения. Коллективное и 

парное составление плана произведения. Ответы на вопросы обобщающего характера. Подбор 

иллюстраций к отдельным частям произведения. Игра «Пазлы». 



  

 

Тема 11. Типология текстов (1ч.) 

Типы речи. 

Определение типа текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа. 

Сочинение-повествование. Сочинение-описание. Сочинение-рассуждение. 

Практическая часть: типологический анализ предложенных текстов, «сжимание» текста, 

редактирование текста с целью предупреждения логико-композиционных ошибок в сочинении. 

 

Тема 12. Стили текста. Основные черты (2ч.) 

Стилистика как наука, позволяющая  выразить мысль по-разному, различными языковыми 

средствами. Определение стилей (разговорный, официально-деловой, публицистический, научный, 

художественный) и их особенности. Изобразительно-выразительные средства языка в тексте: 

фонетические, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. 

Практическая часть: определение стилевой принадлежности текстов, творческие задания, 

развивающие оригинальность мышления. 

 

Тема 13. Языковые особенности разных стилей речи (1ч.) 

Характеристика каждого функционального стиля: а) сфера применения; б) основные функции; 

в) ведущие стилевые черты; г) языковые особенности;   д) специфические формы (жанры). 

Практическая часть: определение стилевой принадлежности текстов, «перевод» русских 

народных сказок («Курочка Ряба», «Колобок», «Репка») в различные стилевые пласты. 

 

Тема 14. Жанр текста (1ч.) 

Жанры: 1) художественного стиля -  рассказ, повесть, роман, стих, сонет, драма, сказка, 

трагедия, комедия, гимн, ода и др.; 2) публицистического стиля -  статья, репортаж, очерк; 3) научного 

стиля -  статья, лекция, монография, учебник;  4) официально-делового -  приказ, заявление, служебная 

записка. 

Практическая часть: творческие задания 

 

III. От готового текста – к собственному тексту (12ч.) 

Тема 15. Модель создания речевого высказывания(2ч.) 

Постижение основ риторики, умение отбирать материал, выделяя главное, опуская детали, 

избирая наиболее желательную форму языкового выражения. Знакомство с мастерами ораторского 

искусства, составление плана выступления. 

Практическая часть: создание текста-послания для конкурса юных ораторов о том, что 

волнует, особенно интересует. Конкурс юных ораторов 

Тема 16.  Творческое изложение (1ч.) 

Сжатое изложение текстов публицистического характера. 

Практическая часть: изложения с заданием ввести в текст описание местности, дать оценку 

поступков героев, высказать свое мнение о герое. 

 

Тема 17. Обучение написанию сочинения-миниатюры (1ч.) 

Сбор материала к сочинению, его систематизация  

Практическая часть: написание сочинения – миниатюры  

на предложенные темы (например: «Моё отношение к слову», или « Моя дорога в школу», или 

«В гостях у Ивана Грозного). 

 

Тема 18. Сочинение-анализ поэтического текста (1ч.) 

Практическая часть: комплексный анализ поэтического текста. Анализ стихотворения Ф.И. 

Тютчева, А.А.Фета (по выбору). 

 

Тема 19. Сочинение-анализ эпизода (1ч.) 

Комплексный анализ прозаического текста. 

Практическая часть: анализ рассказа (по выбору). 

 



  

Тема 20. Нетрадиционные жанры сочинений (6ч.) 

Письмо. Обобщение знаний о структуре писем. Языковые особенности построения письма. 

Общественная значимость письма в современном обществе. 

Практическая часть: письмо реальному адресату. 

Дневниковые записи. Основные правила ведения, три разновидности использования дневника 

(собственно дневник, дневник писателя, литературные произведения в форме дневника). 

Практическая часть: составление дневника литературного персонажа. 

Отзыв как жанр. Смысловые и структурные особенности жанра отзыва. 

Практическая часть: отзыв на прочитанное произведение. 

Аннотация. Формирование представления о структуре аннотации. Осознание  учащимися  её 

актуальности и ценности в общественной жизни. 

Практическая часть: составление аннотации к художественному произведению (например,  по 

повести В. Железникова «Чучело» или по повести Г. Троепольского «Белый Бим Чёрное ухо»). 

 Эссе как жанр сочинений. Формирование  у учащихся представления  об эссе как 

публицистическом жанре, его особенностях. 

 Практическая часть: эссе «О времени и о себе» Что значит быть патриотом? Составление 

памятки об особенностях жанра эссе: «Что такое эссе?» 

 

Тема 21. Итоговое занятие «Как наше слово отзовётся…»(2ч.) 
Выступления учащихся – защита проектов.  

Практическая часть: коллективный проект: создание сборника творческих работ учащихся 

«Мастерская слова». 

 

Планируемые результаты  

Будущее самоопределение учащегося, его успешная творческая самореализация во многом 

зависят от стремления к приобретению новых знаний и умений. При этом важны коммуникативные 

навыки, самоконтроль и самооценивание, развитие творческих способностей. Программа внеурочной 

деятельности “Развиваем дар слова” направлена на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучающихся. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Личностные результаты 
 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному слову; 

 умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремление к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 



  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметные результаты: 
 представление о русском языке как языке русского народа, государственном 

языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе 

самообразования; 

 формирование навыков создания собственного текста в различных жанрах 

публицистики и художественной литературы; 

 проведение различных видов анализа слова, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 

функциональным стилям; 

 извлечение необходимой информации из словарей, использование её в различных 

видах деятельности 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема О

бщее 

время 

Т

еория 

П

рактика 

1

. 

Вводное занятие. «Слово о нас» 1

ч 

0

,5 

0,

5 

I.Путь к слову 13ч. 

2

. 

Слово о слове 2 1 1 

3

. 

Слово о словарях 1 0

,5 

0,

5 

4

. 

К истокам слова 1 0

,5 

0,

5 

5

. 

Культура слова 1 0

,5 

0,

5 

6

. 

Слово и «слова-родственники». «Чужие» слова 2 1 1 

7 Слова-омонимы и многозначные слова 1 0

,5 

0,

5 

8

. 

Слово и его синонимы, антонимы, паронимы 1 0

,5 

0,

5 

9

. 

Слово во фразеологических оборотах 2 1 1 

1

0. 

Роль слова в тексте 

1)Слово в устном народном творчестве 

2)Слово в названиях произведений классической и 

современной литературы 

3)Слово в текстах художественной 

литературы 

2 1 1 

II.От слова к тексту 7ч 



  

1

1. 

В глубь текста 2 1 1 

1

2. 

Типология текстов 1 0

,5 

0,

5 

1

3. 

Стили текста. Основные черты 2 1 1 

1

4. 

Языковые особенности разных стилей речи 1 0

,5 

0,

5 

1

5. 

Жанр текста 

1)Жанры художественного и публицистического 

стиля 

2)Жанры официально-делового и научного стиля 

1 0

,5 

0,

5 

III.От готового текста – к собственному тексту 12ч 

1

6. 

Модель создания речевого высказывания 2 1 1 

1

7. 

Творческое изложение 1  1 

1

8. 

Обучение написанию сочинения-миниатюры 1 0

,5 

0,

5 

1

9. 

Сочинение-анализ поэтического текста 1 0

,5 

0,

5 

2

0. 

Сочинение-анализ эпизода 1 0

,5 

0,

5 

2

1. 

Нетрадиционные жанры сочинений.  

1)Письмо 

2)Дневниковые записи 

3)Отзыв 

4)Аннотация 

5)Эссе как жанр сочинения. Особенности 

построения, языка, стиля 

6 1 5 

2

2. 

Итоговое занятие «Как наше слово отзовётся…» 1  1 

Итого: 34 часов 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Памятные места моего края» 

Общая характеристика 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Памятные места моего края» (далее – 

Программа) для 6–9 классов составлена на основе положений и требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, утвержденном приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», а также с учетом: 

– федеральной рабочей программы воспитания, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.11.2022 г. №  1014 

«Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»; 

– Концепции     преподавания     учебного    курса     «История     России» в образовательных

 организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, 

протокол от 23 октября 2020 г.); 

– письма       Министерства       культуры       Российской       Федерации от 28.02.2017 № 49-

01.1-39-НМ «О направлении Методических рекомендаций по отнесению историко-культурных 

территорий к объектам культурного наследия в виде достопримечательного места»; 

– письма     Министерства     просвещения      Российской      Федерации от 05.07.2022 № ТВ-



  

1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Информационно-методическим 

письмом об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования»); 

– федеральной рабочей программы по истории для 5–9 классов образовательных 

организаций. 

При разработке данной программы использовались следующие нормативные документы: 

Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с дополнениями и 

изменениями); 

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»; 

2. Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

Актуальность программы «Памятные места моего края» 

Актуальность курса внеурочной деятельности «Памятные места моего края» обусловлена 

необходимостью формирования российской гражданской идентичности, патриотизма, приобщения 

обучающихся к исторической памяти многих поколений россиян. 

Создание программы продиктовано важностью стоящих перед школой задач исторического 

просвещения подрастающего поколения россиян, формирования у них способности к восприятию 

и бережному отношению к историческому и культурному наследию, сохранения исторической 

памяти о подвигах и достижениях предков, о ключевых исторических событиях и их участниках. 

Основное   внимание   в   программе    уделено   современным   подходам к организации 

деятельности, нацеливающих школьников не на пассивное восприятие сообщаемой педагогом 

информации, а на самостоятельный поиск и исследование, формирующие умение работать с 

многообразными источниками исторической и современной информации. 

Программа ориентирована на расширение и дополнение знаний, получаемых обучающимися 

в ходе изучения учебного курса «История России», призвана обеспечить целостное и эмоционально 

окрашенное восприятие отечественной истории посредством обращения к знаковым личностям и 

памятным событиям из истории родного края и малой родины. 

Цель курса «Памятные места моего края» 

Курс имеет историко-просветительскую цель, ориентирован на сохранение исторической 

памяти, понимание общности исторических судеб различных народов и регионов России, 

формирование у обучающихся личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему 

своей страны на примере памятных мест родного края и малой родины. 

Основные задачи курса «Памятные места моего края» 

– дать дополнительные знания по отечественной истории, акцентируя внимание на единстве 

исторических судеб различных народов и регионов России при сохранении уникальности их развития 

и культурной самобытности; 

– расширить знания обучающихся об отечественной истории посредством привлечения 

внимания к хорошо известным, знаковым для их родного края достопримечательным местам, 

связанным с историей формирования     народов      и      иных      этнических      общностей      России, 

с историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; 

– стимулировать познавательный интерес обучающихся к 

материальным, культурным и духовным ценностям предыдущих поколений, развивать   умения   

поисковой,   исследовательской,   аналитической   работы на    основе    широкого    круга    источников     

и     в     первую     очередь     – на региональном материале; 

– способствовать осознанию обучающимися своей социальной идентичности одновременно 

как граждан России и жителей своего края посредством сообщения информации о личностях, 

событиях, процессах и памятных местах, наиболее значимых для истории страны, региона, 

местности; 

– формировать у обучающихся личностное, эмоционально окрашенное восприятие 

прошлого, понимание «человеческого измерения истории» посредством изучения памятных мест, 

связанных с деятельностью выдающихся соотечественников – деятелей в сферах искусства, науки, 



  

политики, военного дела и др.; 

– формировать у обучающихся способность определять историко- архитектурную, 

художественную, научную и мемориальную ценность достопримечательных,    памятных    мест    

края,    выявлять     их    значение для истории и культуры России, региона, местности; 

– способствовать развитию у обучающихся понимания историко- культурной ценности 

памятных мест края и необходимости сохранения природно-культурных ландшафтов, памятных 

объектов археологическогои культурного наследия, историко-градостроительной и природной среды 

как достояния региона и страны в целом; 

– формировать        у        обучающихся        чувство        принадлежности к богатейшему 

общероссийскому культурно-историческому пространству, уважение к культурным достижениям и 

лучшим традициям (боевым, трудовым, художественным, нравственным и др.) народов России и 

края. 

Место курса «Памятные места моего края» 

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

учебного   года   в    составе   разновозрастной    группы из обучающихся 6–9 классов. 

Программа является содержательным   и   методическим   ориентиром для составления 

педагогами рабочих программ и их реализации во внеурочной деятельности. Предложенные в 

программе элементы содержания и алгоритм деятельности обучающихся могут быть 

конкретизированы (детализированы или обобщены) с учетом преобладающего возрастного состава 

учебной группы, условий школьной информационно-образовательной среды и возможностей доступа 

к работе с краеведческими материалами. 

При проведении занятий предусмотрены такие формы работы, как беседы, дискуссии, 

виртуальные экскурсии и др. 

Особенностью программы является привлечение и активное использование в образовательном 

процессе традиционных источников информации (учебники по истории края, ресурсы местных 

библиотек и краеведческих музеев) и современных цифровых информационных ресурсов (порталы 

и сайты историко- просветительской и историко-культурной направленности – Открытые данные 

Министерства культуры Российской Федерации, Археолог.РУ, Культура.РФ, История.РФ и др.),   

которые содержат текстовые,   видео- и фотоматериалы о памятных историко-культурных объектах 

и наиболее значимых событиях и личностях российской и региональной истории. 

Содержательные элементы программы предполагают организацию вокруг них поисково-

исследовательской деятельности обучающихся, результаты которой могут быть оформлены в виде 

учебных исследований и проектов и представлены для презентации и оценки в рамках основного 

курса обучения 

«История России». 

Взаимосвязь с федеральной рабочей программой воспитания 

Программа курса разработана с учетом рекомендаций федеральной рабочей программы 

воспитания, предполагает объединение учебной и воспитательной деятельности педагогов, нацелена 

на достижение всех основных групп образовательных результатов – личностных, метапредметных, 

предметных. 

Программа носит историко-просветительскую и гражданско- патриотическую 

направленность, что позволяет обеспечить достижение следующих целевых ориентиров воспитания 

на уровне основного общего образования: 

– осознанное принятие обучающимися своей российской гражданской идентичности в

 поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе; 

– понимание обучающимися своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания; 

– проявление обучающимися уважения к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране; 

– сознательное   отношение   и    проявление   обучающимися   уважения к духовно-

нравственным ценностям российского общества, к достижениям России в науке и искусстве, к 

боевым подвигам и трудовым достижениям, к героям и защитникам Отечества в прошлом и 



  

современности. 

– ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПАМЯТНЫЕ МЕСТА МОЕГО КРАЯ» 

– гражданское воспитание: активное участие в жизни местного сообщества, родного края, 

страны; представление о правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; неприятие действий, наносящих ущерб 

социальной и природной среде; 

– патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины – России, к боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение 

к историческому и природному наследию, памятникам, традициям разных народов нашей страны; 

– духовно-нравственное воспитание: представление о традиционных духовно-

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 

российского общества в ситуациях нравственного выбора; 

– эстетическое воспитание: восприимчивость к традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

– физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; умение осознавать эмоциональное состояние себя и 

других, умение управлятьсобственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка 

рефлексии; 

– трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач в 

рамках организации, города, края; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

– экологическое   воспитание:    ориентация   на   применение   знаний из социальных наук 

для решения задач в области окружающей среды; повышение уровня экологической культуры; 

– ценность    научного     познания:     ориентация     в     деятельности на современную 

систему научных представлений; овладение основными навыками исследовательской деятельности; 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном 

и нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки 

событий прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 

составляющей современного общественного сознания. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные учебные познавательные действия: 

– базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки 

объектов (явлений); систематизировать и обобщать исторические факты; выявлять характерные 

признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать 

события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 

– базовые исследовательские действия: проводить по самостоятельно составленному плану 

небольшое исследование на основе регионального материала; систематизировать и анализировать 

исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; самостоятельно 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного исследования, определять 

новизну и обоснованность полученного результата; 

– работа с информацией: применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 

и отборе информации или данных из источников;выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных   видов   и   форм   представления;   осуществлять   анализ   

учебной и внеучебной исторической информации, извлекать информацию из источника; высказывать 

суждение о достоверности и значении информации источника. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

– общение: участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие 

и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном 

высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного исследования, 

проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном 



  

окружении; 

– совместная деятельность: участвовать в групповых формах работы; принимать цель 

совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению; планировать и 

осуществлять совместную работу, коллективные учебные исследования и проекты по истории на 

основе регионального материала; определять свое участие в общей работе, координировать свои 

действия с другими членами группы, оценивать полученные результаты и свой вклад в общую 

работу. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

– самоорганизация: ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); составлять план 

действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать   алгоритм   с   учетом   

получения   новых   знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 

– самоконтроль: владеть способами самоконтроля и рефлексии; объяснять причины 

достижения (недостижения) результатов деятельности, давать     оценку    приобретенному    опыту,     

уметь     находить     позитивное в сложившейся ситуации; вносить коррективы в деятельность; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

– эмоциональный интеллект: ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого; регулировать способ выражения эмоций; 

– принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать 

свое право на ошибку и такое же право другого. 

– ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

– целостные представления об историческом пути России и входящих в нее народов, о месте 

и роли России в мировой истории; 

– базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной истории; 

– способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

– умение работать с основными видами современных источников исторической информации 

и с историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и вещественными 

источниками; 

– способность представлять устное и письменное описание событий, явлений, процессов 

истории родного края, истории России и их участников, основанное на знании исторических фактов, 

дат, понятий; 

– владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности исторических 

личностей в отечественной, в том числе региональной истории; 

– способность применять исторические знания в общении как основу диалога в 

поликультурной, многонациональной и многоконфессиональной среде; 

– умение устанавливать взаимосвязь событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими 

событиями ХХ – начала XXI в.; 

– осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и своего региона. 

– СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1. «Откуда есть пошла…» Историческая память и памятные места: понятия, 

специфика, примеры (1 ч) 

Историческая память   как   представления   о   прошлом,   закрепленные в схематизированных 

образах (объективированная память) и в социальной, коллективной практике (память в действии). 

Историческая память как средство осознания российской гражданской идентичности. 

Мемориальные (памятные) объекты как один из способов сохранения исторической памяти 

народа. Памятники, ансамбли, достопримечательные (памятные) места как основные виды объектов 

культурного наследия России: общее и особенное. Достопримечательные места как культурно-

природные территориальные комплексы, имеющие историко-культурную ценность. Связь со 

значимыми историческими процессами/событиями и деятельностью выдающихся личностей как 

главный отличительный признак памятного места. 

Российские объекты из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Объекты природного 

наследия России как уникальные, особо охраняемые территории (заповедные зоны, природные 



  

парки, уникальные горы, озера и др.): озеро Байкал; вулканы Камчатки; Золотые горы Алтая и др. 

Объекты культурного наследия России как особенно ценные памятники истории и культуры: 

Московский Кремль и Красная площадь; исторический центр Санкт- Петербурга; Кижский погост и 

др. 

Важность сохранения объектов природного и культурного наследия России и края. 

Портал открытых данных Министерства культуры Российской Федерации как важный 

источник информации о памятных местах России и края. 

Тема 2. «…История, вооруженная лопатой». Археологические объекты края, связанные 

со значимыми процессами и событиями начального периода истории России (3 ч) 

Археология как отрасль исторической науки, изучающая прошлое человечества по 

вещественным источникам. Объекты археологического наследия как частично или полностью 

скрытые в земле и под водой следы существования человека в прошлых эпохах, включающие все 

предметы и культурные слои. 

Электронная археологическая карта России как важнейший информационный ресурс для 

изучения археологического наследия страны. Специфика поиска, анализа и отбора информации о 

памятных местах России и края на цифровых археологических картах России и регионов. 

Объекты археологического наследия края до I н.э. (каменный, бронзовый, железный века) и 

связанные с ними процессы и события древнейшей истории. 

Сайты региональных и местных краеведческих музеев как важные источники информации для 

изучения историко-культурного наследия края. Важность использования региональных 

информационных ресурсов в качестве источников информации для изучения историко-культурного 

наследия страны и края. 

Объекты археологического наследия края I–XVI вв. н. э. и связанные с ними процессы и 

события древней и средневековой истории России. 

Работа с традиционными и цифровыми информационными ресурсами: специфика поиска, 

отбора и использования материалов из различных источников информации (учебные, научные, СМИ, 

«сетевые» и др.). Объекты археологического наследия края XVII–XIХ вв. и связанные с ними 

значимые процессы и события новой истории России. 

 

Тема 3. «Кто к нам с мечом придет…» Памятные места края, связанные с борьбой Руси 

и России с внешними угрозами в XIII–XVII вв. (2 ч) 

Портал открытых данных Министерства культуры Российской Федерации как важный 

источник информации о памятных местах России и края. 

Места   ратной   славы   как   территории,   связанные    со   значимыми для истории Руси/России 

военными сражениями и включающие в себя мемориальные объекты и фоновые пространства 

(ландшафты). Историческая реконструкция как процесс и результат воссоздания события или 

объекта материальной и духовной культуры определенной исторической эпохи, местности. Важность 

и актуальность исторической реконструкции мест ратной памяти.Русские земли под постоянной 

внешней угрозой с Востока и Запада в XIII–XVII: причины, основные события, итоги. Наиболее 

известные места ратной славы, связанные с событиями российской истории XIII–XVII вв.: Куликово 

поле, Бородино и др. 

Места ратной славы и мемориальные объекты на территории края, связанные с борьбой Руси 

с внешней агрессией в XIII–XVI вв. 

Важность сохранения территории и «фоновых» пространств (ландшафтов) памятных мест и 

достоверной исторической реконструкции известных событий. 

Места ратной славы и мемориальные объекты на территории края, связанные с борьбой 

России против иностранного завоевания и за укрепление границ государства в XVII в. 

 

Тема 4. «Сидя на санях, помыслил я…» Памятные места края, связанные    с    

выдающимися     личностями     Руси     и     России XII–XVII вв. (3 ч) 

Культурное пространство как сфера взаимодействия различных ценностей культуры и 

специфические отношения между людьми, которые воплощаются в материальных и духовных 

носителях и создают своеобразную духовную атмосферу в определенную историческую эпоху. 

Формирование единого культурного пространства как духовная основа сохранения прочных 

связей русских земель в период раздробленности (XII–ХV вв.). Вопрос о роли личности в истории 



  

и его важность для понимания специфики человеческой истории, ее отличия от природной эволюции. 

Памятные места и мемориальные объекты на территории края, связанные с деятельностью 

выдающихся деятелей политики, религии, культуры XII–ХV вв. 

Формирование единого централизованного государства как важнейшая тенденция 

цивилизационного развития России в XVI–XVII вв. Памятные места и мемориальные объекты на 

территории края, связанные с деятельностью выдающихся политических и религиозных деятелей 

XVI–XVII вв. 

Историческая значимость для России вопроса колонизации и освоения новых земель в XVI–

XVII в. Памятные места и мемориальные объекты на территории края, связанные с 

деятельностью выдающихся землепроходцев, деятелей искусства и науки XVI–XVII вв. 

Тема 5. «О, ваши дни благословенны! Дерзайте…» Памятные места края, связанные со 

знаковыми событиями и личностями российской истории XVIII в. (4 ч) 

Превращение России в империю и особенности имперской политики. 

Внешняя политика России XVIII в.: основные направления и достижения. 

Памятные места и мемориальные объекты на территории края, связанные с важнейшими 

событиями военной истории России XVIII в. 

Роль личности в истории страны: специфика петровского времени и 

«эпохи дворцовых переворотов». Памятные места и мемориальные объекты на территории 

края, связанные с деятельностью выдающихся политических, военных и религиозных деятелей XVIII 

в. 

Эпоха Просвещения в России XVIII в.: специфика воплощения западноевропейских идей на 

российской почве. Памятные места и мемориальные объекты на территории края, связанные с 

деятельностью выдающихся деятелей искусства и науки XVIII в. 

Превращение России в одну из ведущих сил системы международных отношений как важная 

тенденция развития страны в XVIII в. Памятные места и мемориальные объекты на территории края, 

связанные с деятельностью выдающихся первооткрывателей, исследователей новых земель в XVIII 

в. 

 

Тема 6. «Жизнь свою за други своя…» Памятные места края, связанные с событиями 

военной истории России XIХ – начала ХХ в. (3 ч) 

Россия в системе внешнеполитических отношений XIХ в.: противоречия, конфликты,    итоги.    

Отечественная    война     1812     г.     и     Крымская война 1853–1855 гг. как ключевые события 

политической и военной истории России XIX в., как источники проявления несгибаемого народного 

духа и героизма. 

Места воинской славы и мемориальные объекты на территории края, связанные с 

важнейшими событиями, героизмом русской армии и населения во время Отечественной войны 

1812 г. и освободительного похода русской армии 1813–1815 гг. 

Места воинской славы и мемориальные объекты на территории края, связанные с 

важнейшими событиями и героизмом русской армии в военных кампаниях XIХ в.: война с Турцией 

за независимость Греции; Крымская война; война с Турцией за независимость балканских народов. 

Нарастание глобальных противоречий в мировой политике в конце XIХ – начале ХХ в.: 

причины и главные противоборствующие силы. Роль и место России на международной арене до 

начала, во время и после окончания Первой мировой войны. Первая мировая война как судьбоносное 

событие в истории России начала ХХ века. 

Места воинской славы и мемориальные объекты на территории края, связанные с событиями 

и личностями героев фронта и тыла в годы русско- японской и Первой мировой войн начала ХХ века. 

 

Тема 7. «Мой друг, Отчизне посвятим…» Памятные места края, связанные с 

выдающимися личностями истории России XIХ – начала ХХ в. (3 ч) 

Модернизация     как     исторический     процесс     перехода     общества от традиционного 

(аграрного) уклада жизни к структуре общества, основанного на индустриальных, демократических, 

урбанистических и светских началах. Политическая, экономическая и культурная модернизация 

России XIХ – начала ХХ в.: причины, основные события и результаты. 

Памятные места и мемориальные объекты на территории края, связанные с 

жизнедеятельностью выдающихся политических, военных и религиозных деятелей XIХ – начала ХХ 



  

в. 

Единое мемориальное пространство как территория, тесно связанная с биографией и 

творчеством исторической личности, сохранившая основные признаки исторически сложившегося 

культурного и природного ландшафта. Важность мемориального пространства для понимания 

целостности достопримечательного места, его тесной связи с биографией и деятельностью 

исторической личности. 

«Золотой» и «серебряный» века русской литературы. Выдающиеся достижения российской 

художественной культуры XIХ – начала ХХ в. и ее вклад в развитие мировой культуры. Памятные 

места и мемориальные объекты на территории края, связанные с деятельностью выдающихся 

деятелей литературы и искусства России XIХ – начала ХХ в. 



  

Влияние   процесса   модернизации   на   развитие    научных   воззрений на природу и общество. 

Достижения российской науки XIХ – начала ХХ в. Памятные   места и   мемориальные объекты на 

территории края, связанные с деятельностью выдающихся российских ученых, первооткрывателей 

и исследователей новых земель XIХ – начала ХХ в. 

 

Тема 8. «…У ней особенная стать…» Культурно-природные ландшафты края, 

связанные с важнейшими социально-экономическими и культурными процессами в истории 

России (XV — начала XХ в.) (3 ч) 

Культурно-природный ландшафт как пространство, на котором наглядно представлено 

совместное творчество человека и природы, отражены многолетние процессы традиционной 

организации окружающей человека среды. Культурно-природные ландшафты как отражение 

культурного многообразия, социальной неоднородности, экономической многоукладности 

российского общества. 

Примеры наиболее распространенных в России видов ландшафтов: земледельческо-

промысловый и охотничий ландшафт Русского Севера; помещичье-крестьянский ландшафт средней 

полосы России; промышленный ландшафт Урала, Центрально-Промышленного и Северо-Западного 

районов России. 

Памятные места России и края – выдающиеся образцы монастырского ландшафта (XV–XIХ 

вв.). Православные, буддистские, исламские природно- архитектурные комплексы и связанные с 

ними значимые исторические процессы/события. 

Традиционное (аграрное) и индустриальное общество: основные признаки и специфика 

проявления на российской почве. Памятные места России и края – выдающиеся образцы 

традиционных поселенческо- промыслового ландшафта (XVI–XIХ вв.) и помещичье-крестьянского 

ландшафта (XVIII – начала XХ в.) 

Индустриализация в России и связанные с ней изменения в культуре и образе жизни 

населения. Памятные места России и края – выдающиеся образцы промыслового и промышленного 

ландшафта протоиндустриальной и индустриальной эпохи (XVIII — первой половины XХ в.). 

Тема 9. «Никто не забыт, ничто не забыто» Памятные места края, связанные с 

героизмом советских людей в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) (4 ч) 

Особенности цивилизационного развития России в советский период истории (1917–1991 гг.): 

коммунистическая идеология, плановая экономика, политическая сверхцентрализация, социальное 

государство. Создание СССР и его роль на международной арене 1920–1930-х гг. 

Причины Второй мировой войны. Фашизм как агрессивная антигуманная идеология, основу 

которой составляют идеи расового неравенства и воинствующего национализма, неприятие 

демократии и захватническая внешняя политика. 

Великая Отечественная война как крупнейший вооруженный конфликт в истории 

человечества и судьбоносное событие российской истории. 

Места воинской славы и мемориальные объекты на территории края, связанные с военными 

событиями и боевым героизмом в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). 

Вклад СССР в разгром фашистской Германии. Важность недопущения намеренного 

искажения и фальсификации истории Второй мировой войны. 

Памятные места и мемориальные объекты на территории края, связанные с увековечиванием 

памяти выдающихся государственных деятелей, военачальников и воинов – героев Великой 

Отечественной войны. 

Вопрос о личном и коллективном вкладе в победу над врагом. Важность недопущения 

односторонности в оценках исторических событий и процессов. Памятные места и мемориальные 

объекты на территории края, связанные с увековечиванием героизма тружеников тыла в годы 

Великой Отечественной войны. 

Итоги   Великой   Отечественной   войны   и    историческая    цена Победы советского народа   

над   фашизмом.   Важность   сохранения памятных мест и проявления уважения к памяти героев, 

участников и жертв войны. 

Памятные места и мемориальные объекты на территории края, связанные с увековечиванием 

памяти советских людей – жертв фашизма. 

Тема 10. «Нельзя отложить заботу о великом и вечном…» Памятные места края, 

связанные с выдающимися личностями советской истории (1917–1991 гг.) (3 ч) 



  

Политическое и социально-экономическое развитие СССР в довоенный и послевоенный 

периоды: особенности, успехи и противоречия. 

Памятные места и мемориальные объекты на территории края, связанные с деятельностью 

выдающихся политических, государственных, общественных деятелей советской истории (1917–

1991 гг.) 

Культура СССР в довоенный и послевоенный периоды: особенности, успехи и противоречия 

развития. 

Памятные места и мемориальные объекты на территории края, связанные с деятельностью 

выдающихся деятелей советской литературы, архитектуры, живописи, театра и кино. 

Вклад СССР в развитие мировой науки и культуры. Важность объективного, 

беспристрастного взгляда на историческое прошлое и настоящее. 

Памятные места и мемориальные объекты на территории края, связанные с деятельностью 

выдающихся советских ученых, конструкторов и инженеров, работников образования и 

здравоохранения. 

 

Тема 11. «Герои никогда не умирают…» Памятные места края, связанные с именами 

героев и выдающихся личностей современной России (1992–2020-е гг.) (2 ч) 

Основные социально-гражданские и духовно-нравственные ценности современной России. 

Важность противостояния намеренным искажениям и фальсификации истории в современных 

условиях. 

Созданные в новейший период российской истории мемориальные объекты в память героев 

Великой Отечественной войны и их историко- культурное   значение:   мемориально-музейный   

комплекс    «Парк    Победы на Поклонной горе» (г. Москва); памятник Матросу и Солдату (г. 

Севастополь); мемориал «Защитникам неба» (г. Тула) и др. 

Памятные места и мемориальные объекты на территории края, связанные с увековечением 

памяти воинов – героев и участников военных действий и освободительных миссий России в 1992–

2020-х гг. 

 

Важность проявления уважения к героизму, мужеству и самоотверженности граждан, 

независимо от сферы их деятельности. Государственная практика   увековечения   памяти   и   

награждения   граждан за выдающиеся достижения в различных сферах общественной жизни. 

Памятные места и мемориальные объекты на территории края, связанные с увековечением 

памяти выдающихся деятелей политики, науки, культуры современной России. 

Тема 12. «Жив народ, пока жива его историческая

 память». 

Ученическая конференция (3 ч) 

Современное состояние и перспективы развития памятных мест моегокрая. 

 

Рабочая программа внеурочного курса «Умей вести за собой» 

Пояснительная записка 

Актуальность и назначение программы. Программа разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования с учетом выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочной 

деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем 

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

Психосоциальное развитие детей и подростков направлено на становление личности и 

формирование социальных навыков. В результате формируется индивидуальный стиль поведения и 

эмоционального реагирования, то есть того, как человек воспринимает социальную 

действительность и реагируют на нее. Конечной целью этого развития является социально-

психологическая компетентность личности. 

Социально-психологическая компетентность – это способность эффективно 



  

взаимодействовать с окружающими его людьми в системе межличностных отношений. В ее 

структуру входит умение ориентироваться в социальных ситуациях, правильно определять 

личностные особенности и эмоциональные состояния других людей, выбирать адекватные способы 

обращения с ними и реализовать эти способы в процессе взаимодействия. Особую роль здесь играет 

умение поставить себя на место другого (эмпатия). 

Основы социально-психологической компетентности закладываются в семье, которая 

формирует у ребенка первый опыт эмоциональных и деловых отношений между людьми. Однако, 

авторитет семьи упал в последние десятилетия. Кроме того, в последние годы значительно 

обострились социально-экономические причины, обусловливающие рост сиротства. В среднем по 

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

родительского попечения, появляются социальные сироты. Не способна сформировать у ребенка 

адекватные социальные навыки и неблагополучная семья. Для таких детей необходимо специально 

организованное социально- психологическое обучение. 

Подросток, растущий в семье благополучной или неблагополучной должен уметь общаться с 

самыми разными категориями людей, быть способным работать в команде, заинтересовывать и 

мотивировать других. Данная проблема и обусловила актуальность написания программы по 

развитию навыков общения у подростков.Подростковый возраст как переходный от детства к 

зрелости всегда считался критическим. Он является самым острым и самым длительным. В течение 

этого периода происходит ломка и перестройка большинства прежних отношений подростка к 

окружающему его миру и собственной личности, формируется та жизненная позиция, с которой 

подросток начинает самостоятельную жизнь. 

Стремление к самоопределению у подростков обусловлено необходимостью становления 

своего места в обществе, определения своего назначения в жизни. 

Отсутствие адекватных форм общения и моделей социального поведения приводят к 

недостаточной подготовленности к дальнейшим жизненным ситуациям. Последствия этих 

нарушений сказываются и во взрослой жизни, в трудностях адаптации к новым условиях и 

отношениям. В силу неправильно формирующегося опыта общения дети зачастую занимают по 

отношению к другим людям агрессивно-негативную позицию. Неадекватные аффективные реакции 

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

неудовлетворенность жизненно важных потребностей, позволяющей ребёнку не снижать оценку 

своих возможностей. 

Социально-психологическое обучение должно учитывать возрастные особенности развития 

ребенка и проводиться комплексно по всем трем направлениям: эмоциональному, развитию Я-

концепции и самосознания, поведенческому. Для подросткового возраста актуальны задачи: 

осознание Я- концепции и типичных стереотипов поведения; формирование приемов эмоциональной 

саморегуляции; освоение навыков уверенного поведения, социального взаимодействия, поведения в 

условиях межличностных конфликтов; профилактика зависимого поведения. 

Обновленный ФГОС основного общего образования ориентирует современную школу на 

обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся. Эта задача решается в том числе и 

посредством введения курсов внеурочной деятельности. Одним из актуальных из них может стать 

курс, связанный с овладением социальными компетенциями. 

Сегодня умение общаться, сохраняя хорошие отношения с другими людьми, становится все 

более важным. К сожалению, многие дети в семье так и не приобретают этого важнейшего 

социального навыка, но педагоги и психологи могут научить детей решать конфликты, слушать и 

понимать других, уважать чужое мнение и не в последнюю очередь – следовать социальным нормам 

и правилам. 

Современное устройство общества дает детям, подросткам и взрослым больше возможностей 

выбора, что усложняет взаимоотношения, требует учета множества нюансов и аспектов 



  

взаимодействия. Если раньше считалось важным сформировать у школьников корректное 

поведение, то большое разнообразиесоциальных контактов и ситуаций взаимодействия 

современного человека делает невозможным научить ребенка «поступать правильно» и требует 

развития социальной компетентности. 

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

детей часто повторяет увиденное на телевизионном экране или усвоенное из компьютерной игры. 

Для многих детей все труднее становится нормально взаимодействовать с окружающими. Они не 

понимают и не учитывают индивидуальных особенностей других людей, все меньше говорят о 

действительно существенных и важных для них проблемах, обмениваясь лишь формальными и 

поверхностными замечаниями. Им с трудом удается внимательно слушать других. Поэтому важно 

усиливать психологические связи между детьми, развивать их способность устанавливать и 

поддерживать контакты. 

Целью курса является формирование социально компетентного поведения у детей и 

подростков, которое обеспечивает ребенку адекватное отношение к позитивным и проблемным 

ситуациям. Его компонентами являются: большой и разнообразный набор техник поведения; 

адекватное восприятие ситуаций; способность к рефлексивному контролю как ситуации, так и 

альтернативного поведения. 

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

интеллекта через создание в группе детей дружеской атмосферы взаимопомощи, доверия, 

доброжелательного и открытого общения детей друг с другом и с педагогом. Дети приобретают 

социальный опыт и учатся общаться с чуткостью и уважением. Кроме того, программа направлена 

на формирование навыков конструктивного общения. В процессе участия в данной программе 

подростки смогут увидеть себя со стороны собеседника, это научит лучше разбираться в себе и в 

окружающих людях. В ходе занятий формируется умение общаться, сохраняя хорошие отношения, 

навыки уверенного поведения, способность работать в команде и совместно принимать решения, 

которая становится все более важной и актуальной в этом возрасте. 

Программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с обновленными ФГОС 

основного общего образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей 

обучающихся и направлена на достижение планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования с учетом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности. 

Программа разработана таким образом, чтобы ее реализация позволяла: 

- обеспечить единство обязательных требований ФГОС к результатам освоения программ 

основного общего образования; 

- расширить возможности индивидуального развития обучающихся; учитывать в работе 

школьную программу воспитания, то есть соединить учебную и воспитательную деятельность; 

- сочетать индивидуальную и совместную работу обучающихся на основе осознания ими 

личной ответственности и объективной оценки личного вклада каждого в решение общих задач. 

Варианты реализации программы и формы проведения занятий. Программа может 

быть реализована в работе со школьниками 5 или 6 классов, а также в разновозрастных группах 

подростков 5-6 классов. 

Программа курса рассчитана на 34 часа, в рамках которых предусмотрены такие формы 

проведения занятий как беседы, обсуждения, дискуссии, мозговые штурмы, решения кейсов, 

упражнения на отработку организаторских навыков, коммуникативные и деловые игры, 

самостоятельная работа школьников, индивидуальные консультации педагога. Кроме того, формы 

занятий предполагают сочетание индивидуальной и групповой работы школьников, предоставляют 

им возможность проявить и развить свою самостоятельность. 

Взаимосвязь с программой воспитания. Программа курса внеурочной деятельности 

разработана с учетом рекомендаций примерной программы воспитания. Это позволяет на практике 



  

соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать ее не только на 

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

- в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших свое отражение и конкретизацию в примерной программе воспитания; 

- в возможности комплектования разновозрастных групп для организации социально-

значимой совместной деятельности школьников, воспитательное значение которых отмечается в 

примерной программе воспитания; 

- в высокой степени самостоятельности школьников в совместной социально- значимой 

деятельности, что является важным компонентом воспитания ответственного гражданина своей 

страны; 

- в ориентации школьников на подчеркиваемую программой воспитания социальную 

значимость реализуемой ими деятельности; 

- в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их 

вовлеченность в совместную с педагогом и другими детьми деятельность и возможность 

образования на ее основе детско-взрослых общностей, ключевое значение которых для воспитания 

подчеркивается примерной программой воспитания. 

Особенности работы педагога по программе. На каждом этапе своей работы школьник 

вправе рассчитывать на помощь педагога. А педагог должен быть готов такую помощь оказать. 

Делать это нужно крайне деликатно: не подменяя своимтрудом труд ребенка, не лишая его 

самостоятельности, не гонясь за результатом ради результата. 

Данный курс носит практико-ориентированный и личностно- ориентированный характер. 

Обсуждение большинства тем с обучающимися ведется на основе их личного опыта, их 

особенностей. Педагогу очень важно учитывать личностные особенности, внимательно 

относиться к индивидуальности каждого обучающегося. В том случае, если возникает риск 

психологической травматизации, конфликта, неготовности обучающегося к рефлексии следует 

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

обучающегося. То же самое в полной мере относится ко всем практическим упражнениям, 

используемым в курсе. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

Установление контакта с детьми, выявление уровня сплоченности группы. Упражнение 

«Приветствие». Типы приветствий. Варианты рукопожатий. Необычное приветствие в парах. 

Знакомство в группе по кругу. Рассказы детей о себе. Введение правил. Правило добровольности. 

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

правил. Традиции группы. Окраска настроения. Ритуал завершения занятия. Подведение итогов 

занятия. 

Шеринг, рефлексия прошедшего с последнего занятия. Повтор правил поведения в группе. 

Упражнение «Что я люблю делать». Обсуждение результатов упражнения. Упражнение «Мы чем-то 

похожи». Упражнение «Распускающийся бутон» (К.Фопель). Обсуждение результатов упражнений. 

Ритуал окончания занятий: «Окраска настроения». Подведение итогов занятия. 

Раздел 2. Я и мои эмоции (10 ч) 

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

эмоций (вербально и невербально); распознавание чувств других людей. Чувства еще называют 

«эмоциями». Чувства — это то, как мы переживаем разные события. «Ощущение» чувств в теле. 

Ярость, страх или счастье. Составляющие чувства: в теле, в голове. Многоликость чувств. 

Умение выражать свою радость; знакомство с различной степенью интенсивности радости; 

актуализация знаний о способах создания хорошего настроения. Изображение радости лицом и 



  

телом. Радость как эмоциональное состояние, которое возникает, когда все в нашей жизни ладится, 

наши желания выполняются. Радость и гордость. Чувства, сопутствующие радости. Удовольствие, 

восторг, ликование. Как доставить чувство радости другому. Как распознать чувство радости у 

другого. Внешние признаки чувства радости. 

Знакомство с эмоцией страха, ее внешними проявлениями; реакция на детские страхи; 

введение способов справиться со страхами. Страх как эмоциональное состояние, появляющееся при 

возможном ущербе для жизненного благополучия, реальной или воображаемой опасности, грозящей 

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

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

Признаки страха у другого. 

Гнев и его проявления. Положительные формы проявления гнева. Способы справляться с 

гневом. Гнев как телесное ощущение. Злость. Злость на лице, внешние проявления злости. Злость 

как телесное ощущение. Раздражение, ярость,злоба, недовольство, возмущение, бешенство. Злость 

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

другого, как его распознать. 

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

этого эмоционального состояния. Причины обид. Обида как ощущение в теле. Поведенческие 

проявления обиды. Внешние проявления обиды на лице. Обида у другого: как распознать. Что делать 

с состоянием своей обиды. Способы преодоления чувства обиды. 

Знакомство с эмоцией грусти и ее проживание участниками группы. Причины эмоции 

грусти. Интенсивность эмоции грусть. «Волны» грусти, радости, гнева, страха. Грусть как телесное 

ощущение. Выражение грусти на лице. Грустные мысли. Цвета грусти. Грусть у другого человека: как 

ее распознать. Поведенческие проявления грусти. Что делать с грустью другого. Помощь, поддержка, 

сочувствие. Эмпатия. Понимание других людей. Формирование умения выразить свое сочувствии 

другому человеку. Сочувствие как реакция на расстройство другого. Способы выражения 

сочувствия. Переживания за другого и сопереживание. 

Ощущение чувства другого. Способы увидеть чувства другого, распознавание чужих чувств. 

Телесные ощущения при сочувствии. 

Относительность в оценке чувств, навык распознавать и изменять свое эмоциональное 

состояние. Идентификация чувств. Интенсивность чувств. Настроение как эмоциональное состояние. 

Настроение как набор чувств. Преобладающие чувства. Сиюминутное настроение. Фоновое 

настроение как привычное эмоциональное состояние. Способы распознавания настроения и ведущих 

чувств. Мое настроение в телесных ощущениях. Работа с собственным настроением. Настроение 

другого. Способы распознавать настроение другого. Выражение лица, тембр голоса как показатели 

настроения. 

Знакомство с понятием стресса, его внешними проявлениями; введение приемов разрядки 

стресса. Что такое стресс. Стресс как реакция организма на внешние события. Причины стресса. 

Внешние проявления стресса. Стресс как телесное ощущение. Тревога, страх, паника, испуг. 

Способы справляться со стрессом. Стресс у другого. Как распознать стресс у товарища. Что 

можно сделать, чтобы помочь другому справиться со стрессом. 

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

желания без ущерба для других. Вербальные способы выражения желаний. Невербальные 

способы выражения желаний. Разные сферы моих желаний. Что я люблю? Что я хочу знать? Чему 

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

Раздел 3. Я и другие (10 ч) 

Выявление личностных особенностей; формирование умения ценить свои особенности; 

повышение самооценки. Описание самого себя. Положительные и отрицательные стороны. 

Автопортрет. Я как совокупность внутреннего и внешнего. Мой характер. Моя внешность. Моё 



  

поведение. Мои черты. Мои знания, мои навыки. Что я умею. Как я отношусь сам к себе. Как ко мне 

относятся мои товарищи. 

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

получаем от дружбы. Забота о дружбе. Дружба вдвоем и втроём. Как стоит себя вести с друзьями. Как 

не надо себя вести с друзьями. Внимательное отношение к друзьям. Характеристики хороших друзей. 

Чем можно порадовать друзей. Что можно делать вместе с друзьями. Совместное 

времяпрепровождение. Прогулки. Игры. Подарки. Наши сходства и отличия. 

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

Эгоизм. Альтруизм. Желание помочь другому. Умение говорить и слушать других. Совместная 

работа. С кем приятно и неприятно делать что-то вместе и почему. Что делать, чтобы с тобой было 

приятно и комфортно работать и общаться. Навыки позитивного и конструктивного общения. 

Комплименты. Забота об отношениях и совместной деятельности. 

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

можно и не стоит просить помощь. Проблемы между людьми. Переговоры как способ решения 

проблем. Эмоциональное состояние в момент появления проблемы. Конструктивные и не 

конструктивные способы решения проблем. Уход от проблемы. Совместное решение проблем. 

Совместная работа, объединение для решения проблемы, взаимопомощь. 

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

полезны люди вокруг нас. Чем мы можем быть полезны людям вокруг. Почему важно соблюдать 

баланс между своими и чужими потребностями. Потребности другого: как их распознать. Внимание 

к состоянию и целям другого. Что мы можем делать вместе и что не стоит делать вместе. Личные 

занятия и общие занятия. 

Общение как процесс развития контактов между людьми, порождаемый потребностями 

совместной деятельности. Интерес к другому человеку. Умение вести разговор, поддержать беседу, 

разрешать сложные ситуации без ссор. Помощь и поддержка. Проблемы в общении. Способы 

получения информации. Закрытые и открытые вопросы. Трудности общения с родителями. 

Трудности общения с учителями. Трудности общения со сверстниками. 

Формирование представления о различиях в проявлении мыслей, чувств и поведения; 

развитие способности выражать свои чувства и эмоции, а также распознавать чувства других людей. 

Что такое мысли, что такое чувства. Поведение как способ выражения себя, своих желаний и 

потребностей. Вербальные и невербальные способы выражения чувств. Поведение наедине с самим 

собой. Поведение с другими людьми. 

Что такое эмоции. Переживания человека как отражение внешних и внутренних стимулов, 

ситуаций, событий для человека. Наше отношение к происходящему вокруг и к самому себе. Эмоция 

как исходная причина поступка. Восприятие эмоций. Мое эмоциональное состояние. Эмоциональное 

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

Распознавание своих собственных эмоций. Распознавание эмоций партнера по общению. 

Каналы воспроизведения эмоций. Контроль чрезмерного проявления эмоций. Обучение способам 

совладания с проявлениями гнева; формирование навыков конструктивного выражения своих 

эмоций. Способы саморегуляции. Релаксация. Антистресс. Ресурсное состояние. 

Консультации для школьников по вопросу определения проблем в сфере своей личности, 

своих эмоций, взаимодействия с другими, которую они хотели бы попытаться решить. 

Раздел 4. Наши взаимоотношения (10 ч) 

Уверенность как качество личности. Представление о том, что такое уверенность. Навыки 

уверенного поведения. Уверенное, неуверенное и агрессивное поведение. Умение определять и 

выражать свои желания и потребность. Компоненты уверенной просьбы или отказа. Уверенность в 

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

пренебрежение своими желаниями и потребностями. 



  

Что такое критика. Конструктивная и неконструктивная критика. Справедливая, 

несправедливая, унижающая и замаскированная критика. Цели критики. Обратная связь в 

совместной деятельности. Правильное отношение к критике. Чувства возникающие при критике. 

Реакция на критику, эмоции, чувства, слова. 

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

пожелания окружающим (взрослым и сверстникам). Отказ. Формирование умения реагировать на 

отказ. Вежливая просьба. Признаки вежливой просьбы. Когда уместна просьба, а когда требование. 

Личные границы, защита личных границ. Умение говорить «нет». 

Чувство благодарности к людям. Способы выражения благодарности. Благодарность в словах. 

Благодарность без слов. Чувство признательности. Умение говорить «спасибо». Сложности в 

выражении благодарности». Случаи, когда требуется благодарность. Неуместная благодарность. 

Чрезмерная благодарность. Публичная благодарность. Личная благодарность. Подарки. 

Конфликт. Конфликт как столкновение противоположных интересов, взглядов, целей и 

потребностей. Эмоциональное состояние в момент конфликта. Виды конфликтов. Стадии 

конфликта. Стратегии выхода из конфликта. 

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

выигрыш. 

Кто я такой. Мои личностные особенности. Формирование умения ценить свои особенности. 

Самооценка. Развитие позитивной самооценки. Как я выражаю свои эмоции. Мое поведение в разных 

ситуациях. Мои слабые и сильные стороны. Мои навыки и умения. Моя внешность. Мое отношение к 

другим. Мои достоинства и недостатки. 

Что такое ответственность. Ответственность за свое поведение. Ответственность за 

конкретные поступки. Ответственность за вещи. Ответственность за других людей. 

Ответственость как характеристика взрослости. Доля ответственности в общем деле. Избегание 

ответственности. Гиперответственность. Передача ответственности. Делегирование 

ответственности. Уход от ответственности. 

Что такое привычка. Хорошие и плохие привычки. Как они возникают. Привычки, которые 

мне мешают. Привычки, которые я хотел бы приобрести. Как сформировать у себя полезную 

привычку. Как избавиться от вредной привычки. Поведение как совокупность наших привычек. 

Стратегии поведения. 

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

Проблема выбора. Варианты решения проблемы. Преимущества и недостатки. Квадрат Декарта. 

Учет всех возможностей и рисков. Предварительный выбор. Мысленное моделирование 

последствий реализации принятого решения. 

Сопереживание. Внимательное отношение к собеседнику. Учет особенностей другого. 

Такие же и другие. Особенности внешности. Особенности мировоззрения. Религии, особенности 

национальностей. Уважение к другому. Терпимость к проявлениям Другого. Понимание и 

сочувствие. Общечеловеческие ценности. Общее и особенное в людях. Сотрудничество для 

достижения общего результатата 

Навыки сотрудничества в малой группе; формирование опыта совместного принятия 

решений. Активный и пассивный стиль общения. Партнерство. Подведение итогов курса, 

групповая рефлексия. Чему я научился? Какие качества приобрел. Что во мне изменилось? 

Планируемые результаты. 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты: 

В сфере гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; неприятие любых 



  

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к исследованию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, к истории и 

современному состоянию российских гуманитарных наук; 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора, возникающих в процессе реализации проектов или исследований, 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности исследователя; готовность в 

процессе работы над проектом или исследованием оценивать свое поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства; 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

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

других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием;сформированность навыка 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из гуманитарных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение 

социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; способность действовать в условиях 

неопределенности, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать свои идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

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

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий. 

Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: выявлять и 

характеризовать существенные признаки объектов (явлений); устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; выявлять 

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

причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с использованием 



  

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы 

о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи; формулировать вопросы, 

фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; формировать гипотезу об истинности собственных 

суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; применять различные 

методы, инструменты   и   запросы   при поиске и отборе информации или данных из источников с 

учетом задачи; выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или 

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

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: воспринимать 

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

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

средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, 

проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации 

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

использованием иллюстративных материалов; понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель 

совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения 

нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад  каждого члена команды в достижение 

результатов,разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед 

группой. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: выявлять 

проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в различных подходах 

принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

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

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; владеть способами 

самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку ситуации и предлагать план 

ее изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 



  

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины 

достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации, вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать 

соответствие результата цели и условиям; различать, называть и управлять собственными эмоциями 

и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и намерения другого, регулировать способ выражения эмоций; осознанно 

относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право 

другого; принимать себя и других, не осуждая; 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования представлены 

с учетом специфики содержания гуманитарных предметных областей. 

Русский язык: извлечение информации из различных источников, ее осмысление и 

оперирование ею, свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в 

том числе информационно-справочными системами в электронной форме; осуществление   выбора    

языковых    средств для создания устного или письменного высказывания в соответствии с 

коммуникативным замыслом; обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии 

с ситуацией и сферой общения: осознанное расширение своей речевой практики; овладение 

основными нормами современного русского литературного языка.Обществознание: освоение и 

применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его взаимодействия с 

другими людьми; характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, 

регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы; умение классифицировать по 

разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак классификации) социальные 

объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, их 

существенные признаки, элементы и основные функции; умение сравнивать (в том числе 

устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, 

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

устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различных 

сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия общества 

и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; умение использовать 

полученные знания для объяснения сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности; овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 

назначений в целях решения различных исследовательских или проектных задач; овладение 

приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, аудиовизуальной) 

по теме проекта или исследования из различных адаптированных источников и публикаций средств 

массовой информации с соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети 

Интернет; умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико- статистическую, из адаптированных 

источников и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом 

регулировании поведения человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие 

знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; приобретение опыта использования 

полученных знаний в практической проектной деятельности. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Темы Основное содержание Деятельность 

школьников 



  

Раздел 1 

Введение в курс и знакомство (2 ч) 

Знакомство (1 

ч) 

Установление контакта

 с 

Упражнение 

 детьми,

 выявление уровня 

«Приветствие» 

 сплоченности группы. Упражнение

 «Правила 

 Упражнение «Приветствие». группы» 

 Типы приветствий. 

Варианты 

Упражнение

 «Окраска 

 рукопожатий. Необычное настроения» 

 приветствие в парах.  

 Знакомство в группе по 

кругу. 

 

 Рассказы детей о

 себе. 

 

 Введение правил.

 Правило 

 

 добровольности. Правило  

 конфиденциальности. 

Правило 

 

 уважения друг к

 другу. 

 

 Примеры правил. 

Обсуждение 

 

 правил.

 Традиции группы. 

 

 Окраска

 настроения. Ритуал 

 

 завершения занятия.  

 Подведение итогов занятия.  

Моя группа (1 

ч) 

Шеринг, рефлексия Упражнение

 «Что

 я 

 Прошедшего с последнего люблю делать». 

 занятия. Повтор правил Упражнение «Мы 

чем-то 

 Поведения в группе. похожи».

 Упражнение 

 Упражнение «Что я люблю «Распускающийся 

 делать». Обсуждение бутон» 

 результатов упражнения.  

 Упражнение «Мы чем-то  

 похожи». Упражнение  

 «Распускающийся бутон»  

 (К.Фопель). Обсуждение  

 результатов упражнений.  



  

 Ритуал окончания занятий: 

«Окраска настроения». Подведение 

итогов занятия. 

 

Раздел 2 

Я и мои эмоции (10 ч) 

Что такое 

эмоции? 

Понятия поведения, мыслей, Упражнение 

(1 ч) эмоций и различий в

 их 

«Скульптор» 

 выражении; выражение своих Упражнение 

 чувств и эмоций (вербально и «Многоликость 

чувств» 

 невербально); распознавание Упражнение

 «Создание 

 чувств других людей. Чувства альбома» 

 еще называют «эмоциями». Упражнение

 «Закончи 

 Чувства — это то, как

 мы 

предложение» 

 переживаем разные события.  

 «Ощущение» чувств в

 теле. 

 

 Ярость, страх или счастье.  

 Составляющие чувства: в теле,  

 в голове. Многоликость чувств.  

Радость (1 ч) Умение выражать

 свою 

Упражнение

 «Передай 

 радость; знакомство

 с 

маску» 

 различной степенью Упражнение

 «Рисунок 

 интенсивности радости; радости» 

 актуализация знаний

 о 

Упражнение

 «Ка

к 

 способах создания хорошего доставить чувство 

 настроения. Изображение радости другому» 

 радости лицом и телом. Радость Упражнение 

«Собираем 

 как эмоциональное состояние, добрые слова» 

 которое возникает, когда все в  

 нашей жизни ладится,

 наши 

 

 желания выполняются. Радость  

 и гордость. Чувства,  

 сопутствующие радости.  

 Удовольствие, восторг,  

 ликование. Как доставить  



  

 чувство радости другому. Как  

 распознать чувство радости у  

 другого. Внешние признаки  

 чувства радости.  

Как победить 

страх (1 ч) 

Знакомство с эмоцией 

страха, ее внешними проявлениями; 

реакция на детские страхи; 

введение способов справиться со 

страхами. Страх как эмоциональное 

состояние, появляющееся при 

возможном ущербе для жизненного 

благополучия, реальной или 

воображаемой опасности, 

грозящей человеку. Страх, тревога, 

беспокойство. Испуг, ужас, боязнь, 

трепет, жуть, опасение. Внешние 

признаки страха. Страх в теле. Как 

можно избавиться от страха. 

Способы работы со своими 

страхами. 

Признаки страха у другого. 

Упражнение

 «Конкурс 

пугалок» 

Упражнение «Чужие 

рисунки» 

Упражнение

 «Закончи 

предложение» Упражнение 

«Что делать со страхами» 

Что

 делать

 с гневом? (1 

ч) 

Гнев и его проявления. 

Положительные  формы 

проявления гнева. Способы 

справляться с гневом. Гнев как 

телесное ощущение. Злость. Злость 

на лице, внешние проявления 

злости. Злость как телесное

 ощущение. 

Раздражение, ярость, злоба, 

недовольство, возмущение, 

бешенство. Злость как полезная 

эмоция. Опасности злости и гнева. 

Способы справляться с 

собственным гневом. Гнев у 

другого, как его распознать. 

Упражнение 

«Ворвись в круг» 

Упражнение

 «Работа

 с 

картинками гнева» 

Упражнение «На берегу 

моря» 

Упражнение 

«Шутливое письмо» 

Обида (1 ч) Знакомство с эмоцией 

обиды; разные способы проявления 

обиды у детей; способы выхода из 

этого эмоционального состояния.     

Причины     обид. 

Обида как ощущение в 

теле. 

Упражнение

 «Закончи 

предложение Упражнение 

«Что делать с чувством 

обиды» Упражнение 

 «Что 

сказать обидчику» 

 Поведенческие проявления 

обиды. Внешние проявления обиды 

на лице. Обида у другого: как 

распознать. Что делать с 

состоянием своей обиды. Способы 

преодоления 

чувства обиды. 

Упражнение

 «Ка

к справиться с обидой» 



  

Грусть (1 ч) Знакомство с эмоцией грусти 

и ее проживание участниками 

группы. Причины эмоции грусти. 

Интенсивность эмоции грусть. 

«Волны» грусти, радости, гнева, 

страха. Грусть как телесное 

ощущение. Выражение грусти на 

лице. Грустные мысли. Цвета 

грусти. Грусть у другого человека: 

как ее распознать. Поведенческие 

проявления грусти. Что делать с 

грустью другого. Помощь, 

поддержка, сочувствие. 

Упражнение 

«Волны» Упражнение 

«Котёнок» Упражнение

 «Рисунок 

грусти» 

Упражнение

 «Царевна 

Несмеяна» 

Сочувствие (1 

ч) 

Эмпатия. Понимание других 

людей. Формирование умения 

выразить свое сочувствии другому 

человеку. Сочувствие как реакция 

на расстройство другого. Способы 

выражения сочувствия. 

Переживания за другого и 

сопереживание. Ощущение чувства 

другого. Способы увидеть чувства 

другого, распознавание чужих 

чувств. Телесные ощущения 

при сочувствии. 

Упражнение «Кубик 

чувств» 

Упражнение 

«Присоединение» 

Упражнение «Я

 тебя 

понимаю и чувствую» 

Мое 

настроение (1 

ч) 

Относительность в оценке 

чувств, навык распознавать и 

изменять свое эмоциональное 

состояние.        Идентификация 

чувств. Интенсивность 

чувств. 

Упражнение

 «Шурум- 

бурум» 

Упражнение

 «Барометр 

чувств» 

 Настроение как 

эмоциональное 

Упраж

нение 

«Ра

зные 

состояние.

 Настроение

 как 

рамки»  

набор чувств. 

Преобладающие 

  

чувства. Сиюминутное   

настроение. Фоновое   

настроение как

 привычное 

  



  

эмоциональное состояние.   

Способы распознавания   

настроения и ведущих 

чувств. 

  

Мое настроение

 в телесных 

  

ощущениях. Работа

 с 

  

собственным настроением.   

Настроение другого. 

Способы 

  

распознавать настроение   

другого.

 Выражение

 лица, 

  

тембр голоса как 

показатели 

  

настроения.   

Стресс (1 ч) Знакомство с понятием 

стресса, 

Упражнение

 «Покажи 

 его внешними 

проявлениями; 

дневник» 

 введение приемов

 разрядки 

Упражнение

 «Копилка 

 стресса. Что такое

 стресс. 

трудностей» 

 Стресс как реакция 

организма 

Упражнение 

 на внешние события. 

Причины 

«Путешествие

 н

а 

 стресса. Внешние 

проявления 

облаке» 

 стресса. Стресс как 

телесное 

Упражнение 

«Дрожащее 

 ощущение.

 Тревога,

 страх, 

желе» 

 паника, испуг.

 Способы 

 

 справляться со

 стрессом. 

 

 Стресс у

 другого.

 Как 

 

 распознать стресс у 

товарища. 

 

 Что можно

 сделать, чтобы 

 

 помочь другому справиться 

со 

 

 стрессом.  

Мои желания Желания: что это Упраж «Ц



  

(1 ч)  такое? нение ветик- 

 Желания как

 отражение 

трехцв

етик» 

 

 потребностей. Способы Упраж

нение 

 

 выражать свои

 желания

 без 

«Граф

фити» 

 

 ущерба для других. 

Вербальные 

Упраж

нение 

«Н

айди 

 способы выражения 

желаний. 

пару»  

 Невербальные способы 

выражения желаний. Разные сферы 

моих желаний. Что я люблю? Что я 

хочу знать? Чему я хочу научиться? 

Что меня пугает? Что для меня 

самое увлекательное? От чего я 

хочу 

избавиться? 

 

Раздел 3 

Я и другие (10 ч) 

Какой Я? (1 ч) Выявление личностных Упражнение «Кто 

я?» 

 особенностей;

 формирование 

Упражнение 

«Угадайка» 

 умения ценить

 свои 

Упражнение

 «Снежная 

 особенности; повышение королева» 

 самооценки. Описание 

самого 

Упражнение 

«Ладошка» 

 себя.

 Положительные

 и 

 

 отрицательные стороны.  

 Автопортрет. Я

 как 

 

 совокупность

 внутреннего

 и 

 

 внешнего. Мой характер. 

Моя 

 

 внешность. Моё

 поведение. 

 

 Мои черты. Мои знания, 

мои 

 

 навыки. Что я умею. Как 

я 

 

 отношусь сам к себе. Как ко 

мне 

 



  

 относятся мои товарищи.  

Мои друзья (1 

ч) 

Что такое дружба. Кто 

такой 

Упражнение «Ветер 

дует 

 друг. Как быть

 хорошим 

на тех, кто любит...» 

 другом. Зачем нужны 

друзья. 

Упражнение «Рецепт 

 Что мы получаем от 

дружбы. 

хорошего друга» 

 Забота о дружбе.

 Дружба 

Упражнение 

«Подарок» 

 вдвоем и втроём. Как стоит 

себя 

Упражнение 

«Кенгуру» 

 вести с друзьями. Как не 

надо 

 

 себя вестис

 друзьями. 

 

 Внимательное

 отношение

 к 

 

 друзьям. Характеристики  

 хороших друзей. Чем 

можно 

 

 порадовать друзей. Что 

можно 

 

 делать вместе с

 друзьями. 

 

 Совместное  

 времяпрепровождение. 

Прогулки. Игры.

 Подарки. Наши 

сходства и отличия. 

 

Умение

 ладить

 с 

Уверенность в

 себе. 

Упражнение 

людьми (1 ч) Самооценка: какая она 

бывает. 

«Коллективный 

счет» 

 Высокая

 самооценка. Низкая 

Упражнение

 «Один

 и 

 самооценка. Эгоизм. вместе» 

 Альтруизм.

 Желание помочь 

Упражнение 

 другому. Умение говорить 

и 

«Комплимент» 

 слушать других.

 Совместная 

Упражнение 

«Пчелы

 

и 

 работа. С кем

 приятно и 

змеи» 

 неприятно делать что-то 

вместе 

 



  

 и почему. Что делать, чтобы 

с 

 

 тобой было

 приятно и 

 

 комфортно работать

 и 

 

 общаться. Навыки 

позитивного 

 

 и

 конструктивного общения. 

 

 Комплименты. Забота

 об 

 

 отношениях и

 совместной 

 

 деятельности.  

Решаем 

проблемы 

Проблемы: что это

 такое. 

Упражнение

 «Пересеки 

(1 ч) Личные проблемы

 и общие 

круг» 

 проблемы. Просьбы о 

помощи. 

Упражнение

 «Сладкая 

 Когда можно и не

 стоит 

проблема» 

 просить помощь.

 Проблемы 

Упражнение 

«Ожившие 

 между людьми. Переговоры 

как 

картины» 

 способ решения

 проблем. 

Упражнение

 «Аист

 и 

 Эмоциональное

 состояние

 в 

пингвин» 

 момент появления 

проблемы. 

 

 Конструктивные и

 не 

 

 конструктивные способы  

 решения проблем.

 Уход от 

 

 проблемы. Совместное  

 решение проблем. 

Совместная 

 

 работа,

 объединение

 для 

 

 решения проблемы,  

 взаимопомощь.  

Все вместе(1 ч) Почему человек не может 

жить 

один.

 Взаимодействие

 с 

Упражне

ние 

вместе» 

«

Все 



  

 другими: зачем оно нужно. 

Чем 

Упражнение

 «Ревущий 

нам полезны люди вокруг 

нас. 

мотор» 

Чем мы можем быть 

полезны 

Упражнение

 «Корабли 

людям вокруг. Почему 

важно 

среди скал» 

соблюдать

 баланс между 

Упражнение 

своими и чужими «Равновесие» 

потребностями.

 Потребности 

Упражнение 

«Единство» 

другого: как их

 распознать. 

 

Внимание к состоянию и 

целям 

 

другого. Что мы можем 

делать 

 

вместе и что не стоит 

делать 

 

вместе. Личные

 занятия и 

 

общие занятия.  

Секреты

 общения 

Общение как процесс 

развития 

Упражнение 

(1 ч) контактов между

 людьми, 

«Поменяйтесь

 местами 

 порождаемый

 потребностями 

те, кто…» 

 совместной деятельности. Упражнение 

«Паутина» 

 Интерес к другому 

человеку. 

Упражнение 

«Трудности 

 Умение вести

 разговор, 

в общении» 

 поддержать беседу, 

разрешать 

Упражнение

 «Слушаем 

 сложные ситуации

 без ссор. 

молча» 

 Помощь и поддержка.  

 Проблемы в общении. 

Способы 

 

 получения информации.  

 Закрытые и открытые 

вопросы. 

 

 Трудности общения

 с 

 

 родителями. Трудности  

 общения с учителями.  

 Трудности общения

 со 

 



  

 сверстниками.  

Мысли,

 чувства, 

Формирование 

представления о 

Упражнение 

поведение (1 ч) различиях в

 проявлении 

«Пластилиновый 

 мыслей, чувств и 

поведения; 

зоопарк» 

 развитие способности Упражнение

 «Мысли, 

 выражать свои

 чувства и 

чувства, поведение» 

 эмоции, а также 

распознавать 

Упражнение 

 чувства других

 людей. Что 

«Пантомима» 

 такое мысли, что такое 

чувства. 

 

 Поведение как способ  

 выражения себя, своих 

желаний и потребностей. 

Вербальные и невербальные

 способы 

выражения чувств. Поведение 

наедине с самим собой. 

Поведение с другими 

людьми. 

 

За

чем 

н

ужны 

Чт

о 

такое э

моции. 

Упражнение

 «Словарь 

эмоции (1 ч) Переживания

 человека

 как 

эмоций» 

 отражение внешних

 и 

Упражнение 

 внутренних стимулов, «Пантомима» 

 си

туаций, 

с

обытий 

д

ля 

Упражнение

 «Нарисуй 

 человека. Наше отношение 

к 

чувства» 

 происходящему

 вокруг и

 к 

Упражнение

 «Вред

 и 

 самому себе.

 Эмоция как 

польза моих чувств» 

 исходная причина

 поступка. 

 

 Восприятие

 эмоций.

 Мое 

 

 эмоциональное состояние.  

 Эмоциональное состояние  

 партнера по общению. 

Какие 

 

 бы эмо П  



  

вают ции. ольза 

 отрицательных эмоций.  

Как 

справляться с 

Распознавание

 свои

х 

Упражнение«Угадай 

эмоциями? (1 

ч) 

собственных эмоций. эмоцию» 

 Распознавание эмоций Упражнение «Мой 

гнев» 

 партнера по общению. 

Каналы 

Упражнение 

 воспроизведения эмоций. «Антистрессовая 

 Контроль чрезмерного релаксация» 

 проявления эмоций. 

Обучение 

Упражнение 

«Ресурсное 

 способам справиться

 с 

состояние» 

 проявлениями

 гнева

; 

 

 формирование навыков  

 конструктивного выражения  

 своих эмоций.

 Способы 

 

 саморегуляции. Релаксация.  

 Антистресс. Ресурсное  

 состояние.  

Индивидуальн

ые 

Консультации для 

школьников 

Вопросы

 школьника

 к 

консультации 

(1 ч) 

по вопросу

 определения 

педагогу вопросу 

 пр

облем 

в

 сфер

е 

с

воей 

определения 

проблем в 

 личности, своих

 эмоций, 

сфере своей

 личности, 

взаимодействия с

 другими, 

своих эмоций, 

которую они

 хотели бы 

взаимодействия

 

с 

попытаться решить. другими,

 которую они 

 хотели бы

 попытаться 

 решить. 

 Формулирование

 свои

х 

 интересов в



  

 данной 

 сфере. Описание 

 конкретных 

 практических

 проблем, 

 требующих, по 

мнению 

 школьника, 

решения. 

Раздел 4 

Наши взаимоотношения (10 ч) 

Уверенное Уверенность как

 качество 

Упражнение 

поведение (1 ч) личности. Представление о 

том, 

«Уверенное, 

 что такое уверенность. 

Навыки 

неуверенное

 

и 

 уверенного поведения. агрессивное 

поведение» 

 Уверенное,

 неуверенное

 и 

Упражнение 

«Уверенная 

 агрессивное поведение. 

Умение 

поза» 

 определять и

 выражать

 свои 

Упражнение 

«Репетиция 

 желания и

 потребность. 

уверенного 

поведения» 

 Компоненты уверенной  

 просьбы или отказа.  

 Уверенность в словах.  

 Уверенность в жестах, 

мимике, 

 

 позе.

 Нахальство, агрессия. 

 

 Неуверенность

 ка

к 

 

 пренебрежение своими  

 желаниями и потребностями.  

Критика (1 ч) Что такое критика. Упражнение 

 Конструктивная

 

и 

«Обзывалки» 

 неконструктивная критика. Упражнение 

«Короткий 

 Справедливая, 

несправедливая, 

ответ» 

 унижающая и Упражнение 



  

замаскированная «Частичное 

 критика. Цели

 критики. 

согласие» 

 Обратная связь в 

совместной 

 

 деятельности. Правильное  

 отношение к критике. 

Чувства возникающие при критике. 

Реакция на критику, эмоции, 

чувства, слова. 

 

Просьба и Что такое просьба. Что 

такое 

Упражнение

 «Пирог

 с 

требовани

е (1 ч) 

 требование.

 Развитие умения 

начинкой» 

  осознавать и высказывать 

свои 

Упражнение 

  пожелания окружающим «Ассоциации» 

  (взрослым и

 сверстникам). 

Упражнение 

«Вежливый 

  Отказ. Формирование 

умения 

отказ» 

  реагировать на отказ. 

Вежливая 

 

  просьба. Признаки

 вежливой 

 

  просьбы. Когда

 уместна 

 

  просьба, а когда 

требование. 

 

  Личные

 границы, защита 

 

  личных границ.

 Умение 

 

  говорить «нет».  

Благодарн

ость 

(

1 

Чувство

 благодарности

 к 

Упражнение

 «Особые 

ч)  людям. Способы

 выражения 

дары» 

  благодарности.

 Благодарность 

Упражнение 

  в словах.

 Благодарность

 без 

«Благодарность» 

  слов. Чувство 

признательности. 

Упражнение 

  Умение говорить

 «спасибо». 

«Благодарность

 бе

з 

  Сложности в

 выражении 

слов» 



  

  благодарности». Случаи, 

когда 

 

  требуется благодарность.  

  Неуместная благодарность.  

  Чрезмерная благодарность.  

  Публичная благодарность.  

  Личная благодарность.  

  Подарки.  

Поведение в Конфликт.

 Конфликт

 как 

Упражнение 

конфликт

ных 

 столкновение «Связующая нить» 

ситуациях 

(1 ч) 

 противоположных

 интересов, 

Упражнение 

  взглядов, целей

 и 

«Ассоциации» 

  потребностей.

 Эмоциональное 

Упражнение «Назови 

  состояние в момент 

конфликта. 

эмоцию» 

  Виды

 конфликтов. Стадии 

Упражнение «Ковер 

   мира» 

 конфликта. Стратегии 

выхода из конфликта. 

«Я – высказывания». Чувства 

в конфликте. Компромисс. 

Обоюдный проигрыш. 

Обоюдный выигрыш. 

 

Моя Кто я такой. Мои 

личностные 

Упражнение

 «Визитная 

индивидуальн

ость 

особенности.

 Формирование 

карточка» 

(1 ч) умения ценить

 свои 

Упражнение «Мой 

герб» 

 особенности. Самооценка. Упражнение

 «Мо

й 

 Развитие позитивной дракон» 

 самооценки. Как я

 выражаю 

Упражнение «Мне в 

тебе 

 свои эмоции. Мое 

поведение в 

нравится» 

 разных ситуациях. Мои 

слабые 

 

 и сильные

 стороны. Мои 

 

 навыки и

 умения.

 



  

 Моя 

 внешность. Мое отношение 

к 

 

 другим. Мои

 достоинства

 и 

 

 недостатки.  

Моя Что такое

 ответственность. 

Упражнение 

ответственнос

ть (1 

Ответственность за

 свое 

«Диаграмма 

ч) поведение. Ответственность 

за 

ответственности» 

 конкретные поступки.  

 Ответственность за

 вещи. 

 

 Ответственность за

 других 

 

 людей.

 Ответственность

 как 

 

 характеристика взрослости.  

 Доля ответственности в 

общем 

 

 деле. Избегание  

 ответственности.  

 Гиперответственность.  

 Передача ответственности.  

 Делегирование  

 ответственности. Уход

 от 

 

 ответственности.  

Как изменить Что такое привычка. 

Хорошие и 

Упражнение

 «Мн

е 

привычки (1 

ч) 

плохие

 привычки. Как

 они 

мешает… Я хочу…» 

 возникают. Привычки, 

которые 

 

 мне мешают.

 Привычки, 

 

 которые я хотел бы 

приобрести. Как сформировать у 

себя полезную привычку. Как 

избавиться от вредной привычки. 

Поведение как совокупность наших 

привычек. 

Стратегии поведения. 

Упражнение 

«Моделирование 

поведения» 

Упражнение

 «Ролевая 

игра» 

Принятие 

решения 

Цели в моей жизни. 

Способы 

Упражнение 

«Принятие 



  

(1 ч) достижения целей. 

Поведение и 

решения» 

 альтернативное поведение. Упражнение

 «Хорошо, 

 Проблема выбора.

 Варианты 

но» 

 решения проблемы.  

 Преимущества и

 недостатки. 

 

 Квадрат Декарта.

 Учет всех 

 

 возможностей и рисков.  

 Предварительный выбор.  

 Мысленное моделирование  

 последствий реализации  

 принятого решения.  

Как понять Сопереживание. 

Внимательное 

Упра

жнение 

«Дв

е 

Другого (1 ч) отношение к собеседнику. 

Учет 

групп

ы» 

 

 особенностей

 другого.

 Такие 

Упра

жнение 

«Ку

бик 

 же и другие.

 Особенности 

чувств

» 

 

 внешности. Особенности Упра

жнение 

«Я

 тебя 

 мировоззрения. Религии, поним

аю, 

я

 тебя 

 особенности 

национальностей. 

чувств

ую» 

 

 Уважение к другому. Упра

жнение 

«М

ы 

 Терпимость к

 проявлениям 

похож

и 

–

 мы 

 Другого. Понимание

 и 

отлич

аемся» 

 

 сочувствие. 

Общечеловеческие 

  

 ценности. Общее и 

особенное в 

  

 людях.

 Сотрудничество

 для 

  

 достижения общего 

результата. 

  

Общение в 

группе 

Навыки

 сотрудничества

 в 

Упражнение 

«Реклама» 

(1 ч) малой группе;

 формирование 

Упражнение

 «Один

 и 

 опыта вместе» 



  

 совместного принятия 

 решений. Активный

 и 

Упражнение 

«Метафора 

 пассивный стиль

 общения. 

группы» 

 Партнерство. Подведение  



 

 итогов курса, групповая 

рефлексия. Чему я научился? Какие 

качества приобрел. Что 

во мне изменилось? 

 

 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Отечественное кино». 

Общая характеристика курса  
В воспитании и образовании молодого поколения особую роль играют средства массовой 

информации (СМИ). СМИ стали возможностью для знакомства с другим миром, средством 

воздействия на жизненные идеалы и ценности подростков, формирования способов видения мира, 

восприятия других людей и отношения к обществу. Поэтому важно научить обучающихся критически 

воспринимать информацию. Современная киноиндустрия, в основном, ориентирована на развлечение, 

образовательные и воспитательные цели оказываются мало востребованы массовым зрителем. 

 Актуальность данной программы обосновывается общим состоянием художественно- 

эстетического образования и воспитания в школе, где обучающихся не знакомят с искусством кино, 

или просмотр экранизацией произведений русской классической литературы становится заменой 

чтению литературных текстов. Предлагаемая программа способствует эффективной воспитательной 

работе с обучающимися, развивает их культуру, расширяет список литературных произведений, с 

которыми обучающиеся знакомятся при прохождении образовательной программы по учебному курсу 

«Литература». Данная программа рассчитана на продвижение качественного содержательного 

продукта, а именно художественного и документального кинематографа, способного не только 

заинтересовать обучающихся своей проблематикой, но и способствующего развитию критического 

мышления. Данная программа поможет научить обучающихся мыслить, рассуждать.  

 

Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 
Рабочая программа внеурочной деятельности рассчитана на обучающихся основной общей 

школы  8 классов ( подростковый возраст). Срок реализации данной программы – один год, 34 часа в 

год. Режим и формы занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу с соблюдением норм, 

установленных СанПиН.  

 

Цель: формирование интереса учащихся к миру кино и литературы, расширение их кругозора, 

общей и эстетической культуры, способствование развитию критического мышления, становлению 

устойчивых культурологических, литературных и зрительских интересов в области содержания 

кинематографа и литературы.  

Задачи:  

• ознакомить обучающихся с основными этапами развития российского кинопроцесса, с 

жанровым и стилистическим многообразием современного кинематографа;  

• приобщить обучающихся к духовно-нравственным базовым ценностям культурного и 

литературного наследия;  

• воспитать культуру обучающихся за счет приобщения к классике российского 

кинематографа и русской литературы;  

• создать условия для формирования у обучающихся основных навыков грамотной 

зрительской и читательской культуры;  

• формировать потребности в постоянном повышении информированности; •воспитать 

любовь и уважение к школе, региону, стране;  

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности: 1)формирование основ 

российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических ценностных 



 

ориентаций; 2)формирование характеристик культурно развитой, толерантной, умеющей видеть 

прекрасное вокруг, желающей гармонично развиваться личности;  

3)формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) принятие и освоение социальной своей роли, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах; 7)формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания; 9)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;  

11) понимание значения трудовой и культурной деятельности для личности и для общества;  

12) понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

13) умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 14)ценностные ориентиры, 

основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству.  

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в культурной и познавательной деятельности;  

5) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

6) умение организовывать деловое сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение;  

7) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации,  для  выражения своих  чувств,  мыслей ипотребностей планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

8) способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям;  

9) умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий;  

10) знание ряда ключевых понятий об основных культурных объектах; умение объяснять 

явления культуры (кино, литературы) с опорой на эти понятия.  

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности:  



 

1) понимание специфики искусства литературы и кинематографии, средств искусства в 

соотнесении с другими способами познания;  

2) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры;  

3) развитие способности понимать литературные произведения; 4)воспитание 

квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности  
Вводное занятие. Техника безопасности. Беседа. Конкурс: создание логотипа киноклуба 

«Придумай название киноклуба». (1 час) Из истории кино. (5 часов)  

Теория 3 часа. Жизнь до кино. Появление кино и мультипликации. Зарубежное кино и 

мультфильмы. Отечественное кино и мультфильмы.  

Практика 2 часа. Заочное путешествие по киностудии. Просмотр первых и ранних кинолент, 

мультфильмов. Круглый стол по впечатлениям, мнениям о просмотренном, обсуждение различий, 

особенностей, сходных черт.  

Современный этап создания кино. (4 часа)  

Теория 2 час. Крупные компании, создающие киноленты, мультфильмы: зарубежные, 

отечественные.  

Практика 2 час. Сравнение фрагментов первого этапа становления кино и современного этапа. 

Обсуждение. Просмотр современных кинолент, мультсериалов. Обсуждение.  

Как делается кино. (2 час)  

Теория 1 час. Как создается кино. Как создаются мультфильмы.  

Практика 1 час. Просмотр фрагментов о создании кино и мультфильмов.  

Знакомство с шедеврами кино и мультипликации, экранизации (20 ч.) Теория 2 часа. 

Представление фильма, мультфильма. Рассказ о времени появления. Инструктаж по просмотру. 

Объяснение правил ведения дневника (по договоренности с обучающимися). Объяснение правил 

представления и выбора киноленты, мультфильма.  

Практика 18 часов. Обучающиеся выбирают фильм для просмотра. Выступают с защитой в 

пользу своего выбора. После просмотра фрагментов, короткометражного или полнометражного 

кинофильма, мультфильма идет обсуждение: о чем кино, что скрыто, что явно, что понравилось, что 

не понравилось, игра актеров и т.д. Итог обсуждения - осмысление увиденного. Возможные формы: 

конференции, встречи, посвященные творчеству понравившегося режиссера, киноактера или 

обсуждение фильма, посещения кинотеатров, кинопоказов, выставок. В ходе работы готовится 

фильмотека с описанием кинолент, передач и мультфильмов. Киновикторина "В одном жанре - 

непохожие фильмы" (разноликая комедия, разная сказка), "Одна тема в разных жанрах", "Об одном 

по-разному" (о похожем разные режиссеры, об одном и том же - разные режиссеры). 

Мультипликационный и кукольный фильм, его особенности и язык. Обсуждение фильмов. Выставка 

рисунков по любимым мультипликационным фильмам. Написание сценариев-заявок продолжения 

любимого мультипликационного фильма.  

Фильмы-сказки, их особенности, язык фильмов-сказок, их поэтичность. Глубина и поэтичность 

изображения волшебных событий в фильмах-сказках. Реальные и фантастические события в этих 

картинах. Лучшие фильмы-сказки советского кино.  

Фильмы о сверстниках и школе. Приключенческий и детективный фильм, особенности их 

построения и создания образа-характера. Исторический фильм. Особенности воссоздания эпохи, 

событий, характера.  

Дискуссия по фильмам, рецензирование картин, знакомство с рецензиями на приключенческие 

и детективные фильмы журналов "Искусство кино" и "Советский экран".  

Заключительное занятие (2 часа).  

Подведение итогов. Анализ работы. Защита эссе, проекта, реферата, проведение кинопоказа, 

сдача кино-дневника, оформление киноархива.  

 



 

Учебно-тематический план: 
 

 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Немецкий язык для всех» 

 

Курс внеурочной деятельности «Немецкий для всех»  предназначен для учащихся 7-9 

классов.  Данный курс направлен на практическое овладение учащимися грамматикой, лексикой  

немецкого языка в объеме требований программы за курс общеобразовательной школы,  так как на 

уроках немецкого языка недостаточно времени на изучение грамматики, но знание грамматики очень 

важно для успешной коммуникации на немецком языке, Расширение номенклатуры изучаемых 

иностранных языков соответствует стратегическим интересам России в эпоху пост-глобализации 

и многополярного мира. Знание родного языка экономического или политического партнёра 

обеспечивает более эффективное общение, учитывающее особенности менталитета и культуры 

партнёра, что позволяет успешнее приходить к консенсусу при проведении переговоров, решении 

возникающих проблем с целью достижения поставленных задач, избегая при этом конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит 

к переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

     Содержание занятий по немецкому языку развивает интерес к овладению этим иностранным 

языком, формирует положительные мотивы учебно-познавательной деятельности учащихся, 

стимулирует самостоятельную работу над языком, знакомит учащихся с культурной жизнью 

немецкого народа, с его национальной самобытностью, нравами и обычаями, знакомит с фольклором, 

народными танцами и пением. Создание нестандартной обстановки для изучения немецкого языка 

(праздничная программа, игра) делает освоение языка более успешным, способствует развитию 

эмоциональных и творческих качеств учащихся, их фантазии, способности к социальному 

взаимодействию, радости познания и любознательности. Занятия должны быть построены таким 

образом, чтобы были созданы условия для естественной коммуникации учащихся на немецком языке. 

Цели данного курса можно условно разделить на образовательные, развивающие, 

воспитывающие. 

Образовательные цели программы по иностранному (немецкому как второму) языку на 

уровне основного общего образования включают: 

 формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности 

и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможностей и 

потребностей обучающегося; 

Темы Теория Практика Всего 

часов 

Вводное занятие. 0,5 0,5 1 

Из истории кино 3 2 5 

Современный этап 

становления кино 

2 2 4 

Как делается кино 1 1 2 

Знакомство  с 

 шедеврами 

мультипликации, 

экранизации. 

2 18 20 

Итоговое занятие  2 2 

Итого 8,5 25,5 34 



 

 расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

 использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение); 

 формирование умений работать с информацией, представленной в текстах 

разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости 

словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели программы по иностранному ( немецкому как второму ) языку на уровне 

основного общего образования включают: 

 осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

 становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 

развития; 

 развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

 формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов 

для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 

установление причины возникшей трудности и (или) ошибки, корректировка деятельности; 

 становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного 

языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Воспитывающие цели: 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет 

заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осознать наличие и 

значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей. Изучение иностранного (немецкого 

как второго) языка обеспечивает: 

 понимание необходимости овладения иностранным языком как средством 

общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

 формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, 

готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, 

соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения; 

 воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

культурой стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры 

своего народа; 

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной 

культуре других народов; 

 формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

     Содержание занятий по немецкому языку развивает интерес к овладению этим иностранным 

языком, формирует положительные мотивы учебно-познавательной деятельности учащихся, 

стимулирует самостоятельную работу над языком, знакомит учащихся с культурной жизнью 

немецкого народа, с его национальной самобытностью, нравами и обычаями, знакомит с фольклором, 

народными танцами и пением. Создание нестандартной обстановки для изучения немецкого языка 



 

(праздничная программа, игра) делает освоение языка более успешным, способствует развитию 

эмоциональных и творческих качеств учащихся, их фантазии, способности к социальному 

взаимодействию, радости познания и любознательности. Занятия должны быть построены таким 

образом, чтобы были созданы условия для естественной коммуникации учащихся на немецком языке. 

Содержание обучения. 

7 класс 

Тематическое содержание речи 

Немецко-говорящие страны (5 часов).  

Австрия. Федеративная республика Германии. Швейцария. Лихтенштейн. Люксембург. Работа 

с картой. Экскурсии. Подготовка и защита проекта. 

О Германии подробно (5 часов). 

Государственные символы Германии (гимн, герб, флаг). Берлин – столица Германии. Крупные 

города (Дрезден, Мюнхен, Кёльн, Веймар, Бремен). Коллаж и его защита.  

Праздники Германии (6 часов). 

День Святого Николауса. Рождество. День 3-х святых королей. Пасха. Троица. Карнавал. День 

воссоединения. Подготовка и защита проекта. 

Мой город, моё село (4 часа). 

Сельская улица. Наша область. Биробиджан, городские достопримечательности, экскурсия по 

городу. Составление и защита коллажа. 

Великие люди Германии (10 часов).   

Великие изобретатели и учёные: Рентген, Дизель, Кох, Бенц. Знаменитые сказочники: Гофман, 

Гримм. Известные композиторы и художники: Бах, Бетховен, Дюрер, Кранах.  

Играем в театр (5 часов). 

Подготовка и постановка сказки «Бременские музыканты». Подготовка к маскараду.  

Коммуникативные умения 

Говорение 1. Диалогическая форма 
умение вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно- трудового и 

межкультурного общения, в том числе с помощью средств коммуникации; 

 диалог - расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог - побуждение к действию.  

 2. Монологическая форма 

Умение пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

аудирование 

воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на занятии и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств языковой 

коммуникации. 

 чтение 

читать:  

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т.д.). 

письмо 

владеть:  



 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной   деятельности   

 

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Немецкий язык»; 

• осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, , 

трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителями других   стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять  основную мысль,  главные  факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на немецком языке. 

Предметные результаты освоения программы по немецкому языку: 

Речевая компетенция:  

     1. Вести элементарные диалоги в различных жизненных ситуациях, рассказывать о себе, своих 

друзьях, своих увлечениях. 

2. Понимать на слух речь учителя и одноклассников. 

3. Понимать на слух и выполнять просьбы одноклассников, указания учителя, а также 

понимать на слух связное сообщение учителя, построенное на изученном языковом материале. 

Языковая компетенция: 

1. Адекватное произношение и различение на слух звуков немецкого языка, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. 

2. Распознание и употребление в речи изученных лексических единиц. 

Общеучебные умения: 

1. Развитие умения взаимодействовать с окружающими в разных ситуациях. 

2. Развитие коммуникативных способностей школьников, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи. 

3. Расширение общего лингвистического кругозора школьника. 

 

 8 КЛАСС 



 

Тематическое содержание речи 

Друзья и семья – 5 часов. 

Визитка. Кто я? 

Моя семья. 

Генеалогическое древо. 

Мой друг (внешность, характер, любимые предметы, хобби). 

Подготовка и защита проекта. 

Свободное время – 5 часов. 

Мой рабочий день. 

Мои занятия в воскресные дни. 

Каникулы и мой распорядок дня. 

Летние каникулы и моё времяпрепровождение. 

Подготовка к праздникам. 

Составление и защита коллажа. 

Охрана окружающей среды – 5 часов. 

Проблемы экологии в Германии и России. 

Защита окружающей среды на Дальнем Востоке. 

Заповедные места в ЕАО. 

Здоровый образ жизни –  5 часов. 

Спорт. 

Виды спорта.  

Мой любимый вид спорта.  

Спорт в моей семье. 

Урок физкультуры. 

Здоровое питание. 

Молодежь в городе и деревне – 4 часов.  

Занятия молодёжи в городе. 

Помощь по дому. 

Занятия молодых людей в деревне. 

Помощь родителям по хозяйству.  

Музыка  – 5 часов. 

Великие композиторы Германии. 

Всемирно известные композиторы России. 

Любимые произведения классической музыки. 

Моя любимая музыка. 

Разучивание песни «Sonne in der Hand». 

Знакомство с немецким рэпом. 

Разучивание песни-рэп.  

Мир книг – 6 часов. 

Известные немецкие писатели.  

Современные детские немецкие писатели. 

Мои любимые писатели.  

Мои любимые школьные произведения. 

Моя любимая книга. 

Отзыв на детскую книгу. 

Коммуникативные умения 

Говорение 1. Диалогическая форма 



 

умение вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно- трудового и 

межкультурного общения, в том числе с помощью средств коммуникации; 

 диалог - расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог - побуждение к действию.  

 2. Монологическая форма 

Умение пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

аудирование 

воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на занятии и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств языковой 

коммуникации. 

 чтение 

читать:  

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т.д.). 

письмо 

владеть:  

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо.  

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной   деятельности   

Предметные: 

 1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

 2) формирование и совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, 

расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

 3) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

 Метапредметные:  

 1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



 

 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

Личностные:  

 1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах;  

 

 9 класс 

Тематическое содержание речи 

Взаимоотношения в семье, со сверстниками – 5 часов.  

Профессии родителей.  

Занятия семьи в свободное время.  

Друзья.  

Основные черты характера человека.  

Домашние животные. 

Досуг и увлечения – 5 часов. 

Хобби.  

Книги.  

Спорт.  

Виды отдыха.  

Проект и его защита. 

В здоровом теле – здоровый дух – 6 часов.  

Распорядок дня.  

Труд. Отдых.  

Спорт.  

Питание.  

Вредные привычки. 

Коллаж и его защита. 

Школьное образование –4 часов. 



 

Школьная жизнь. 

Изучаемые предметы и отношение к ним.  

Каникулы в различное время года. 

Защита проекта. 

Мир профессий – 5 часов.  

Проблемы выбора профессии.  

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Предпочтения в выборе профессий. 

Самые востребованные профессии. 

Коллаж. 

Природа – 4 часов.  

Погода в разные времена года. 

Любимые места отдыха немцев в Германии. 

Куда в Германии едут иностранные туристы? 

Путешествие по Рейну. 

Средства массовой информации и коммуникации – 5 часов. 

Пресса. 

Молодёжная пресса.  

Газеты и журналы, которые я предпочитаю. 

Телевидение.  

Интернет – «за» и «против». 

Коммуникативные умения 

Говорение 1. Диалогическая форма 

умение вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно- трудового и 

межкультурного общения, в том числе с помощью средств коммуникации; 

 диалог - расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог - побуждение к действию.  

 2. Монологическая форма 

Умение пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

аудирование 

воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на занятии и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств языковой 

коммуникации. 

 чтение 

читать:  

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т.д.). 

письмо 

владеть:  

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо.  



 

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной   деятельности   

Предметные: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять 

свои знания в других предметных областях. 

Метапредметные:  

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) смысловое чтение; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

Личностные:  

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 



 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах;  

 

Тематическое планирование (7 класс). 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1

. 

Страны,говорящие на  немецком языке 5 

2

. 

О Германии подробно. 5 

2

. 

Праздники Германии. 6 

3

. 

Мой город, моё село. 4 

4

. 

Великие люди Германии. 9 

5

. 

Играем в театр. 5 

6

. 

Итого: 34 

8 класс                                   

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1

. 

Друзья и семья. 5 

2

. 

Свободное время. 5 

3

. 

Охрана окружающей среды.  5 

4

. 

Молодежь в городе и деревне.  4 

5

. 

Здоровый образ жизни.  5 

6

. 

Музыка.  5 

7

. 

Мир книг.  5 



 

8

. 

 Итого: 34 

                 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1

. 

Взаимоотношения в семье и со сверстниками. 5 

2

. 

Досуг. 5 

3

. 

Самый короткий путь к здоровью – путь 

пешком. 

6 

4

. 

Школьное образование. 4 

5

. 

Мир профессий. 5 

6

. 

Природа. 4 

7

. 

Средства массовой информации. 5 

8

. 

 Итого: 34 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Культура устной и письменной 

речи» 

Курс внеурочной деятельности «Культура устной и письменной речи» для 5-9 классов 

представляет важные теоретические и практические блоки в 

системе сквозной программы по культуре речи для общеобразовательной 

школы. Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). 

Актуальность. 

Современное образование переносит акцент с усвоения знаний, умений и навыков (как основной цели 

образования) на развитие ребёнка, на создание условий полноценного проживания детства, для 

становления человека, способного и готового думать, общаться, понимать другого и самого себя, 

принимать самостоятельные ответственные решения. В этих условиях большую актуальность 

приобретает проведение планомерной, систематической внеклассной работы по русскому языку в 

рамках внеурочной деятельности. 

Следовательно, необходимо через внеклассные дополнительные занятия прививать любовь к 

языку, совершенствуя орфографическую и пунктуационную грамотность обучающихся. Ребята учатся 

составлять проекты, работать в команде. 

Цель: 

- формирование всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей системой знаний и 

умений по русскому языку; в повышении уровня коммуникативной компетенции обучающихся; 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов, которые складываются в ходе учебно - 

воспитательного процесса и готовят её к активной деятельности и непрерывному образованию в 



 

современном обществе. 

Задачи: 

 формировать навыки, необходимые для общения бытового и делового 

 вызвать интерес к русскому языку, к его законам, к различным языковым явлениям, к слову; 

 закрепить практические навыки в построении устных и письменных высказываний; 

 способствовать развитию творческих способностей школьников. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся должны 

знать/понимать: 

 определения основных изучаемых единиц языка и речи: звук, слог, 

морфема, слово, словосочетание, предложение, текст; 

 особенности ударения в русском языке; 

 основные правила орфоэпии; 

 основные способы образования слов; 

 основные способы определения лексического значения слова; тематические группы слов; 

 правила русской орфографии; 

 морфологические признаки частей речи; 

 нормы употребления в речи языковых единиц; 

 виды словосочетаний; 

 виды предложений; 

 основные группы пунктуационных правил; 

 признаки текста. 

Уметь: 

 адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текстов, 

воспринимаемых на слух; 

 выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его принадлежность 

определённому типу речи; 

 сохранять при письменном изложении типологическую структуру текста и его выразительные 

языковые и речевые средства; 

 анализировать тексты с точки зрения соответствия их требованию точности и логичности 

речи; 

 рецензировать чужие тексты и редактировать собственные; 

 проводить фонетический и орфоэпический разбор слов; 

 правильно произносить широко употребляемые слова; 

 по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; 

 определять способы образования разных частей речи; 

 соблюдать лексические нормы, употребляя слова в соответствии с их лексическим значением, 

а также с условиями общения; 

 толковать значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 

 различать постоянные и непостоянные признаки частей речи и проводить морфологический 

разбор слов всех частей речи; 

 владеть правильным способом применения изученных правил орфографии; 

 составлять схемы словосочетаний и конструировать словосочетания по предложенной схеме; 

 определять синтаксическую роль всех частей речи; 

 объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций; 

 строить пунктуационные схемы предложений. 

Система контроля: курс завершается проверочной работой, которая позволяет оценить 

знания, умения и навыки, проводятся промежуточные интерактивные тесты по обобщающим темам. 

Работая в команде, обучающиеся готовят свои проекты и публично защищают, учатся общаться между 

собой, организовывать друг друга, нести ответственность за принятое решение. На занятиях 



 

используются разнообразные по характеру упражнения, среди которых немало заданий повышенной 

трудности, нестандартных упражнений. Ребята познакомятся с лингвистическими сказками, 

словесными играми, шарадами, мегаграммами, кроссвордами, попробуют свои силы в 

анализе художественного текста, попытаются разгадать языковые секреты традиционных разделов 

школьного курса русского языка. Удивительные истории из жизни слов, загадочные факты языка 

помогут обучающимся овладеть орфографической и пунктуационной грамотностью. Занятия состоят 

не только из теоретического материала, но и из практической части, в которой представлены 

различные виды упражнений, помогающие выработать устойчивые орфографические навыки, помочь 

исправить типичные для письменных работ ошибки, расширить знания обучающихся по истории 

языка, помочь формированию языковой культуры. Все занятия состоят из двух блоков: теоретического 

и практического. Каждый раздел заканчивается обобщающим занятием, проводимым в форме 

интеллектуальной игры, тренинга, мониторинга, пресс-конференции. После окончания курса ребята 

сами выбирают лучшего ученика. Это повышает мотивацию обучения, развивает интерес к изучению 

предмета. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, – 12-16 лет. 

Проведение занятий предполагается в форме лекций, практических занятий, пресс-

конференций, интеллектуальных игр, тренингов, защитыпроектов, интерактивных занятий. 

Формы проведения занятий 

 лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных 

материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок. 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное 

составление кроссвордов, шарад, ребусов. В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

Основные методы и технологии технология разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных 

качеств школьника. 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) своиэмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 



 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

Содержание курса за 5 класс 

Раздел 1.. Культура речи (5 часов) 

Тема 1.1. Вводное занятие. Русский язык – наше национальное богатство. 

Тема 1.2. Речевой этикет как правила речевого общения. Особенности разговорного стиля речи. 

Тема 1.3. Правила речевого этикета. Как мы обращаемся друг к другу. «Ты и Вы». 

Тема 1.4. Азбука важных и вежливых слов. 

Тема 1.5. Наш язык богат и могуч. Великие люди о языке.Раздел 2. «Вначале было слово...» 

(13 часов) 

Тема 2.1. О чём рассказывает устное народное творчество? Сказка П.П. Ершова «Конёк- 

горбунок» - литературный памятник живому русскому языку XIX века. 

Тема 2.2. Историзмы, архаизмы, неологизмы. 

Тема 2.3. Литературный язык и местные говоры. 

Тема 2.4 Лексические диалектные различия и их типы. 

Тема 2.5. Анализ диалектной лексики в рассказе С.М.Мишнева «Русская изба». 

Тема 2.6. Фразеологическое богатство языка. Фразеологические словари. 

Тема 2.7. Краткие мудрые изречения. Афоризмы. Крылатые слова. 

Тема 2.8. Сочинение сказки с использованием фразеологизмов, афоризмов, крылатых слов. 

Тема 2.9. Общеупотребительные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Тема 2.10. Молодёжный сленг и отношение к нему. 

Тема 2.11. Антропонимика как наука. Личное имя. Отчество. 

Тема 2.12. История возникновения фамилий. О чем могут рассказать фамилии? 

Тема 2.13. Прозвища как объект научного изучения. Происхождение 

прозвищ. 

Раздел 3. «Слово – понятие, слово – творчество» (10 часов) 

Тема 3.1. К истокам слова. Почему мы так говорим? 

Тема 3.2. Происхождение слов. Работа с этимологическим словарем. 

Тема 3.3. Лексическое значение слова. Способы определения лексического значения слова. 

Толковый словарь. 

Тема 3.4. «Сказал то же, да не одно и то же». О словах одинаковых, но разных. 

Тема 3.5. Как правильно употреблять слова. 

Тема 3.6. Многозначность как основа художественных тропов. Метафора в 

загадках, пословицах, поговорках. 

Тема 3.7. Богатство русского языка (синонимы, антонимы). 



 

Тема 3.8. Текст как речевое произведение. Тема, микротема, основная мысль, ключевые слова. 

Тема 3.9. Письмо как речевой жанр. Как общаться на расстоянии? 

Тема 3.10. Напиши письмо Другу. 

Раздел 4. Качества хорошей речи (6 часов) 

Тема 4.1. Разговор как искусство устной речи. Основные нормы 

современного литературного произношения. 

Тема 4.2. Эмоциональная грамотность. 

Тема 4.3. Основные речевые правила общения посредством телефона. 

Тема 4.4. Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях на чатах 

Интернета. 

Тема 4.5. Невербальные средства общения. Значение мимики и жестикуляции при общении. 

Тема 4.6. Защита проектов «В умелых руках слово творит чудеса». Итоговое занятие. 

 

Тематическое планирование. 5 класс. 

№ 

занят

ия 

Тема  Основные 

виды 

деятельности 

количеств

о часов 

т

еория 

п

рактик

а 

Культура речи (5 часов 

1

. 

Вводное занятие. Русский язык – 

наше национальное богатство. 

Лекционное 

занятие 

1  

2

. 

 

Речевой этикет как правила 

речевого общения. Особенности 

разговорного стиля речи. 

Подготовка 

сообщений, 

практические 

задания по 

культуре речи. 

1  

3

. 

Правила речевого этикета. Как 

мы обращаемся друг к другу. «Ты и Вы». 

Индивидуал

ьная и групповая 

работа: правила 

поведения во 

время беседы 

 1 

4

. 

Азбука важных и вежливых слов.  Сбор 

материала и анализ. 

1  

5

. 

Наш язык богат и могуч. Великие 

люди о языке. «Ежели вы вежливы...» 

Сбор 

материала и анализ. 

Конкурс 

 1 

«Вначале было слово...» (13 часов) 

6

. 

О чём рассказывает устное 

народное творчество? Сказка П.П. 

Ершова «Конёк-горбунок» - 

литературный памятник живому 

русскому языку XIX века. 

Просмотр 

сказки. 

Индивидуальная и 

групповая 

поисковая работа. 

1  

7

. 

Историзмы, архаизмы, 

неологизмы. 

Сбор 

материала и анализ. 

 1 



 

8

. 

Литературный язык и местные 

говоры. 

Заочное 

путешествие. 

1  

. Лексические диалектные 

различия 

и их типы. 

Сбор 

материала по 

тематическим 

группам лексики. 

 1 

1

0. 

Анализ диалектной лексики в 

рассказе С.М.Мишнева «Русская 

изба». 

Работа с 

тестом. 

 1 

1

1. 

Фразеологическое богатство 

языка. 

Фразеологические словари. 

Индивидуал

ьная 

поисковая работа. 

Практическое 

занятие. 

 1 

1

2. 

Краткие мудрые изречения. 

Афоризмы. Крылатые слова. 

Индивидуал

ьная 

поисковая работа. 

Практическое 

занятие. 

 1 

1

3. 

Практическая работа. Сочинение 

сказки с использованием 

фразеологизмов, афоризмов, 

крылатых слов. 

Создание 

самодельных 

книжек сказок или 

выпуск сборника 

сказок. 

1  

1

4. 

Общеупотребительные слова, 

Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика. 

 

Индивидуал

ьная и 

групповая 

поисковая работа. 

 1 

1

5. 

Молодёжный сленг и отношение 

к 

нему. 

Самостоятел

ьное 

наблюдение и 

запись речи своей, 

своих товарищей, 

старшего 

поколения, анализ 

собранного 

материала. 

1  

1

6. 

Антропонимика как наука. 

Личное 

имя. Отчество. 

Сбор 

материала по 

истории личных 

имен, 

отчеств. 

1  

1

7. 

История возникновения фамилий. 

О чем могут рассказать фамилии? 

Сбор 

материала по 

 1 



 

истории личных 

фамилий. 

1

8. 

Прозвища как объект научного 

изучения. Происхождение 

прозвищ. 

Сбор 

материала и 

обработка. 

 1 

«Слово – понятие, слово – творчество» (10 часов) 

1

9. 

К истокам слова. Почему мы так 

говорим? 

Составление 

«биографии» слова. 

 1 

2

0. 

Происхождение слов. Работа с 

этимологическим словарем. 

Элементы 

игровых 

технологий.  

1  

2

1. 

Лексическое значение слова. 

Способы определения 

лексического значения слова. 

Толковый словарь. 

Составление 

«паспорта» слова. 

 1 

2

2. 

«Сказал то же, да не одно и то 

же». 

О словах одинаковых, но разных. 

Наблюдение 

за 

языком 

1  

2

3. 

Как правильно употреблять 

слова. 

Сбор 

материала и 

анализ 

1  

2

4. 

Многозначность как основа 

художественных тропов. 

Метафора 

в загадках, пословицах, 

поговорках. 

Анализ 

произведений УНТ, 

создание своих 

загадок. 

1  

2

5. 

Богатство русского языка 

(синонимы, антонимы) 

Работа со 

словарями 

 1 

2

6 

Текст как речевое произведение. 

Тема, микротема, основная мысль, 

ключевые слова. 

Работа с 

текстами. 

1  

2

7. 

Письмо как речевой жанр. Как 

общаться на расстоянии? 

Составление 

памятки «Как 

написать письмо». 

 1 

2

8. 

Напиши письмо Другу. Создание 

творческих работ. 

 1 

Качества хорошей речи. (6 часов) 

2

9. 

Разговор как искусство устной 

речи. Основные нормы современного 

литературного произношения. 

Лекционное 

занятие. 

1  

3

0. 

Ударение в словах Изображени

е 

персонажей сказки 

 1 



 

 

Содержание курса за 6 класс. 

Организационное занятие.(1ч) 

Раздел 1. Секреты устной речи. Фонетика. Интонация. (7 часов) 

Тема 1.1. Почему не всегда совпадает звучание и написание слова. 

Тема 1.2. Для чего используют звуковые повторы в речи. 

Тема 1.3. Какова роль интонации в устной речи 

Тема1.4. Обобщающее занятие «Кто говорит-сеет, кто слушает- собирает».  

В данном разделе рассматривают заявленные темы, на занятиях используются интерактивные 

тренажеры, практические занятия проводятся в игровой форме. 

Раздел 2. Загадки русского словообразования. Морфемика. Словообразование. 

Этимология. (6 часов) 

Тема 2.1. О чём рассказывает словообразовательная модель слова. 

Тема 2.2. Что такое словообразовательное гнездо однокоренных слов 

Тема 2.3. Почему с течением времени может измениться морфемный состав слова 

Тема 2.4. Этимология слов. Работа со словарями 

Тема 2.5. Сказочные превращения. 

Изучаются подробно темы, используя шарады, метаграммы, в завершении 

этого раздела обучающиеся рекламируют свои творческие работы, используя 

средства массовой информации (по желанию): телевидение, радио, интернет. 

Раздел 3. Секреты письменной речи. Графика. Орфография. Пунктуация. (5часов) 

Тема 3.1. Зачем нужно знать алфавит 

Тема 3.2. В чём секрет правописания морфем 

Тема 3.3. Как пунктуационные знаки помогают передавать смысл высказывания 

с  выражением 

различных 

эмоций. 

3

1. 

Основные речевые правила 

общения посредством телефона. 

Индивидуал

ьная и 

групповая работа. 

Практическое 

занятие. 

 1 

3

2. 

Орфоэпические нормы русского 

языка 

Индивидуал

ьная и 

групповая работа. 

Практическое 

занятие. 

 1 

3

3. 

Невербальные средства общения. 

Значение мимики и жестикуляции 

при общении.  

диалоге. 

Использован

ие 

невербальных 

средств 

общения в 

Практическое 

занятие. 

 1 

3

4. 

Итоговое занятие. Защита 

проектов «В умелых руках 

слово творит чудеса». 

Подведение 

итогов работы 

 1 

 ИТОГО  1

5 

1

9 



 

Тема 3.4. Не пером пишут – умом. Тайны письма. 

Тема 3.5. Бенефис знаний. 

Проводятся исследования данных тем, обучающиеся используя тексты 

художественных произведений, аргументируют свои ответы, делают выводы 

для доказательства выдвинутой гипотезы. 

Раздел 4. Тайны русского слова. Лексика. Фразеология. (5 часов) 

Тема 4.1. На какие группы делится словарный состав русского языка 

Тема 4.2. В чём особенность употребления слова в художественном тексте. 

Тема 4.3. О чём рассказывают фразеологизмы 

Тема 4.4 Фразеология в художественных произведениях. Лабораторная 

работа. 

Изучается специализированная литература по этимологии слов, работают со 

словарями, изучают языковые средства выразительности, исследуют 

художественные произведения. 

Раздел 5. Секреты морфологии и синтаксиса. Морфология. Синтаксис. (6часов) 

Тема 5.1. Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи. 

Тема 5.2. В чём секрет глагола и его форм. 

Тема 5.3. Как отличать грамматические омонимы. 

Тема 5.4. Какими бывают предложения. 

Тема 5.5 Грамматике учиться всегда пригодится. Мониторинг проверки знаний. 

Раздел 6. Речевой этикет. (3 часа) 

Тема 6.1. Правила речевого этикета. 

Тема 6.2. Формулы речевого этикета. 

Рассматривается специфика русского речевого этикета и техника реализации этикетных форм. 

Раздел 7. Обобщающие занятия. (2часа) 

Тема 7.1. Аукцион знаний. 

Подводится итог знаний и навыков, полученных за год занятий в кружке,  

выбирается самый эрудированный и интеллектуальный школьник. 

На занятии проводится мониторинг, подтверждающий знания. Проверяются 

умения и навыки, которые получили дети на занятиях. 

 

Тематическое планирование. 6 класс. 

№ 

заня

тия 

Тема  Основные 

виды 

деятельности 

количест

во часов 

т

еория 

п

ракти

ка 

1 Организационное занятие Лекция 

о культуре речи. 

 1  

Секреты устной речи. Фонетика. Интонация. (7 часов) 

2 

– 3 

Почему не всегда совпадает 

звучание и написание слова. 

Работа со 

словарями 

и справочной 

литературой. 

Составление 

понятийных 

словарей. 

Составление 

обобщающих 

1  1 



 

тематических 

таблиц. 

Выполнение 

орфоэпических 

упражнений. 

Работа с текстами. 

4 

- 5 

Для чего используют звуковые 

повторы в речи. 

 1  1 

6 

- 7 

Какова роль интонации в устной 

речи 

 1  1 

8 Обобщающее занятие «Кто 

говорит-сеет, кто слушает - собирает» 

  1 

Загадки русского словообразования. 

Морфемика. Словообразование. Этимология. (6 часов) 

9 О чём рассказывает 

словообразовательная 

модель слова. 

 

Выполнение 

различных видов 

разборов: 

орфографический, 

пунктуационный, 

словообразовательн

ы 

й и другие. 

Исследовательская 

деятельность и 

подготовка 

докладов, 

сообщения 

учащихся 

и их обсуждение. 

Лексические и 

фразеологические 

игры. Диктанты 

различных видов. 

  

1

0 

Что такое словообразовательное 

гнездо однокоренных слов 

Работа со 

словарем 

1  

1

1-12 

Почему с течением времени 

может измениться морфемный состав 

слова 

Практическо

е 

занятие с группами 

однокоренных 

слов. 

1  1 

1

3 

Этимология слов. Работа со 

словарями 

 1 

1

4 

Сказочные превращения   1 

Секреты письменной речи. Графика. Орфография. Пунктуация. (5часов) 



 

 Зачем нужно знать алфавит Работа с 

алфавитом, 

умение 

распределять 

слова в алфавитном 

порядке. Работа со 

словарями. 

Подготовка 

сообщений о 

нормах 

пунктуации 

 1 

1

6 

В чём секрет правописания 

морфем 

  1 

1

7 

Как пунктуационные знаки 

помогают передавать смысл 

высказывания 

  1 

1

8 

Не пером пишут – умом. Тайны 

письма. 

 1  

1

9 

Бенефис знаний.  0

,5  

0

,5 

Тайны русского слова. Лексика. Фразеология. (5 часов) 

2

0 

На какие группы делится 

словарный состав русского 

языка 

Работа с 

фразеологическим 

словарем. Поиск в 

текстах 

фразеологизмов. 

Подготовка 

докладов 

об использовании 

фразеологизмов в 

речи 

 1 

2

1 

В чём особенность употребления 

слова в художественном тексте. 

 0

,5  

0

,5 

2

2 

О чём рассказывают 

фразеологизмы 

 1  

2

3 

Фразеология в художественных 

произведениях. 

 1  

2

4 

Лабораторная работа.  1  

Секреты морфологии и синтаксиса. Морфология. Синтаксис. (6часов) 

2

5 

В чём секрет глагола и его форм.   1  



 

 

 

Содержание программы за курс 7 класса. 

 

Раздел 1. Устная и письменная речь. Выдающиеся лингвисты. (5 часов) 
Тема 1.1. Виды пересказов. 

Тема 1.2. Письмо. 

Тема 1.3. Спор – один из жанров разговорного языка. Его особенности. 

Тема 1.4. Выдающиеся лингвисты. 

Тема 1.5. Практическая работа. Спор с использованием архаической лексики. 

Раздел 2. Словообразование. (5 часов) 
Тема 2.1. Типичные способы образования слов. 

Тема 2.2. Словообразовательное гнездо. 

Тема 2.3. Практическая работа. Распознавание родственных слов. 

Раздел 3. Лексика. (6 часов) 
Тема 3.1. Лексика русского языка. 

Тема 3.2. Основные средства выразительности лексики и фразеологии. 

Тема 3.3. Лексический разбор слов. 

Тема 3.4. Лексические словари. 

Тема 3.5. Практическая работа. 

Раздел 4. Синтаксис. Словосочетание и предложение. (5 часов) 
Тема 4.1. Основные единицы синтаксиса. 

Тема 4.2. Виды связи слов в словосочетании. 

Тема 4.3. Элементы интонации в предложении. 

Тема 4.4. Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. 

Тема 4.5. Практическая работа. 

Раздел 5. Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. (7 часов) 
Тема 5.1. Разряды наречий. 

Тема 5.2. Категория состояний. 

Тема 5.3. Грамматические омонимы. 

Тема 5.4. Служебные части речи. 

Тема 5.5. Практическая работа. 

Раздел 6. Правописание. Орфография и пунктуация. (5 часов) 

2

6 

Как отличать грамматические 

омонимы 

  1 

2

7 

Какими бывают предложения.   1 

2

8-29 

Грамматике учиться всегда 

пригодится.  

Мониторинг 

проверки знаний. 

1  1 

Речевой этикет. (3 часа) 

3

0-31 

Правила речевого этикета. 

Подготовка 

презентаций о нормах этикета. 

 1  1 

3

2 

Формулы речевого этикета.  1  

Обобщающие занятия. (2часа) 

3

3-34 

Аукцион знаний.   1  1 

 Итого часов   1

5  

1

9 



 

Тема 6.1. Дружба НЕ и НИ с разными частями речи. 

Тема 6.2. Предлоги, союзы, частицы. Как писать: слитно или раздельно? 

Тема 6.3. Правила пунктуации. 

Тема 6.4. Практическая работа. 

Раздел 7. Подведение итогов года. (1 час) 

Тема 7.1. Аукцион знаний. Презентации учащихся на заданные темы 

 

Тематическое планирование. 7 класс. 

№ 

занят

ия 

Тема  Основные 

виды 

деятельности 

количеств

о часов 

т

еория 

п

рактик

а 

Устная и письменная речь. Выдающиеся лингвисты. (5 часов) 

1

. 

Виды пересказов Лекция 1  

2

. 

Письмо.  Сбор и 

систематизация 

материала о 

возникновении 

письма на Руси 

 1 

3

. 

Спор – один из жанров 

разговорного языка. 

Его особенности. 

Изучение 

видов спора. 

Построение спора. 

1  

4

. 

Выдающиеся 

лингвисты. 

Изучение 

биографий 

советских 

лингвистов. 

 1 

5

. 

Практическая работа. 

Спор с использованием 

архаической лексики. 

 

Изучение 

архаичной лексики. 

Умение привести 

аргументы в свою 

пользу. 

 1 

Словообразование. (5 часов) 

6

-7. 

Типичные способы 

образования слов. 

 1  1 

8

-9. 

Словообразовательное 

гнездо. 

 1  1 

1

0. 

Практическая работа. 

Распознавание 

родственных слов. 

  1 

Лексика. (6 часов) 



 

1

1-12. 

Лексика русского языка.  1  1 

1

3. 

Основные средства 

выразительности 

лексики и и фразеологии. 

 1 

 

 

1

4. 

Лексический разбор слов.   1 

1

5. 

Лексические словари.  1  

1

6. 

Практическая работа.   1 

Синтаксис. Словосочетание и предложение. (5 часов) 

1

7. 

Основные единицы синтаксиса.  1  

1

8. 

Виды связи слов в 

словосочетании. 

  1 

1

9. 

Элементы интонации в 

предложении. 

  1 

2

0. 

Трудные случаи координации 

подлежащего и сказуемого. 

  1 

2

1. 

Практическая работа.   1 

Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. (7часов) 

2

2-23. 

Разряды наречий.  1 1 

2

4. 

Категория состояний.   1 

2

5. 

Грамматические омонимы.   1 

2

6-27. 

Служебные части речи.   1 1 

2

8 

Практическая работа.   1 

Правописание. Орфография и пунктуация. (5 часов) 

2

9. 

Дружба НЕ и НИ с разными 

частями речи. 

  1 

3

0- 31. 

Предлоги, союзы, частицы. Как 

писать: 

слитно или раздельно? 

 1 1 



 

 

Содержание программы за курс 8 класса. 

Раздел 1. Языковая норма и ее виды (4 часа) 

Тема 1.1. Понятие литературного языка. 

Тема 1.2. Нравственность человека и речевая культура. 

Тема 1.3. Понятие экологии речи Чистота языка. Закон о защите русского языка. 

Тема 1.4. Нормированность – отличительная особенность русского языка. Языковая норма и ее 

признаки. 

Раздел 2. Культура речи (3 часа) 

Тема 2.1. Основные аспекта культуры речи. 

Тема 2.2. Выбор и организация языковых средств. 

Тема 2.3. Основные требования к речи. 

Раздел 3. Коммуникативный аспект культуры речи (28 часов) 

Тема 3.1. Точность речи. 

Тема 3.2. Ясность речи. Основные условия достижения ясности, понятности речи. 

Тема 3.3. Логическое ударение как средство достижения ясности и точности речи. 

Тема 3.4. Логичность речи. Композиция речи. Ошибки, связанные с нарушением логичности речи. 

Тема 3.5. Чистота речи. Штампы и шаблоны, клише и канцеляризмы. Слова-паразиты. 

Тема 3.6. Лексико-фразеологическое и грамматическое богатство русского языка. 

Тема 3.7. Словообразование как источник речевого богатства. 

Тема 3.8. Заимствование – один из источников обогащения русского языка. 

Тема 3.9. Словарный запас и источники его пополнения. 

Тема 3.10. Выразительность речи. 

Тема 3.11. Звуковая сторона русской речи. 

Тема 3.12. Выразительные возможности русского словообразования. 

Тема 3.13. Лексическое богатство русского языка. 

Тема 3.14. Грамматические средства выразительности. 

Тема 3.15. Стилистические фигуры. 

Тема 3.16. Паралингвистические средства выразительности. 

Тема 3.17. Уместность речи. 

Тема 3.18. Лексическая и грамматическая синонимия как источник 

выразительной речи. 

Тема 3.19. Осознанный выбор из существующих синонимических вариантов 

Тема 3.20. Оценка чистоты, богатства, выразительности и уместности 

речевого высказывания. 

Тема 3.21. Зачетная работа по изученному материалу 

 

Содержание программы за курс 9 класса. 

Раздел 1. Текст, типы текстов (5часов) 
Тема 1.1. Текст, типы текстов, строение, основные признаки текста: заглавие, тема, основная мысль, 

3

2. 

Правила пунктуации.   1 

3

3. 

Практическая работа.   1 

Подведение итогов года. (1 час) 

3

4. 

Аукцион знаний. Презентации 

учащихся 

на заданные темы. 

  1 

 Итого часов  1

1 

2

3 



 

средства связи предложений в тексте. 

Тема 1.2. Основные типы текстов. Особенности повествовательных и описательных текстов. 

Тема 1.3. Особенности текстов типа рассуждения. Логическая цепочка: тезис – аргумент – пример. 

Тема 1.4. Средства связи и средства выразительности в текстах типа – рассуждение. 

Тема 1.5. Синтаксические средства связи предложений. 

Раздел 2. Способы передачи содержания чужого текста. Письменное изложение 

текстов (8 часов). 
Тема 2.1. Особенности изложения текста разных стилей: художественного, публицистического, 

научного. Структура, план изложения. Общие требования к изложению текста на ОГЭ в 9 классе.  

Тема 2.2. Передача основного содержания и содержания отдельных частей текста. Тема Тема 2.3. 

Абзацное членение. Приемы сжатия текста: замена, сокращение, исключение, обобщение - 

объединение. 

Тема 2.4. Последовательность изложения, речевая связность. 

Тема 2.5. Критерии оценивания грамотности изложения текста. 

Тема 2.6. Понятие стилистической, фактической, этической ошибки. 

Тема 2.7. Виды грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок. 

Раздел 3. Написание сочинения – рассуждения (12 часов). 
Тема 3.1. Виды сочинений: рассуждение на лингвистическую тему, 

рассуждение на тему, связанную с анализом текста. 

Тема 3.2. Общий план сочинений: формулировка тезиса, подбор аргументов. 

Тема 3.3. Индивидуальные требования к сочинениям разных типов: верное 

объяснение содержания фрагмента, наличие обоснованного ответа на поставленный вопрос, 

приведение примеров из текста. 

Тема 3.4. Смысловая цельность сочинения, композиционная стройность, грамотность. 

Тема 3.5. Критерии логических, речевых, фактических, грамматических, орфографических и 

пунктуационных ошибок. 

Тема 3.6. Умение анализировать, сопоставлять, вычленять, письменно подтверждать. 

Раздел 4. Стили речи. Анализ текстов различных стилей. 

Тема 4.1. Итоговое повторение и общение изученного материала. 

Тема 4.2. Стили и их признаки. 

Тема 4.3. Художественный стиль речи. Изобразительно – выразительные 

средства, виды тропов: эпитеты, метафоры, олицетворения, сравнения. 

Тема 4.4. Риторические фигуры: повторы, анафоры, эпифоры. 

Тема 4.5. Синтаксический параллелизм. 

Тема 4.6. Публицистический стиль речи. Проблема обсуждения. Роль 

риторических вопросов, обращений. Анализ текстов различных стилей. 

Тема 4.7. Написание сочинений в различных стилях. 

 

Тематическое планирование. 7 класс. 

№ 

занят

ия 

Тема  Основные 

виды 

деятельности 

количеств

о часов 

т

еория 

п

рактик

а 

Текст, типы текстов (5 часов) 

1 Текст, типы текстов, строение, 

основные признаки текста: заглавие, 

тема, основная мысль, средства связи 

предложений в тексте. 

Анализ 

текстов 

 1 

2 Основные типы текстов. 

Особенности 

Работа в 

группах: 

 1 



 

повествовательных и описательных 

текстов 

выбор текста, 

анализ. 

3 Особенности текста – 

рассуждения: 

тезис, аргумент, пример 

Лекция 

учителя, 

Практическая 

работа учащихся 

0

,5  

0

,5 

4 Средства связи и средства 

выразительности 

в текстах типа – рассуждение. 

Лабораторна

я работа 

 1 

5 Синтаксические средства связи 

предложений в тексте.  

Практическа

я работа 

1  

Способы передачи содержания чужого текста. Письменное изложение 

текстов (8 часов) 

6 Особенности сжатого изложения 

на 

ОГЭ: цели, задачи, структура, 

содержание. Знакомство с 

демонстрационным материалом в 

целом. Критерии оценивания. 

Лекция 

учителя 

1  

7 Сжатие текста. Приемы 

компрессии: 

объединение, исключение, замена и 

другие.    

Лабораторна

я работа 

 1 

8 Абзацное членение текста. Что 

такое 

микротема в тексте. Определение 

микротем исходного текста. 

Практическа

я работа 

 1 

9 Логическое выстраивание 

сжатого 

текста. 

Композиция сочинения. 

Практическа

я работа 

 1 

 

1

0 

Речевое поле изложения. Каких 

речевых ошибок не должно быть. 

Анализ 

образцов 

 1 

1

1-12 

Написание сжатого изложения. Обучение 

с комментариями 

1  1 

1

3 

Рефлексия. Работа над 

западающими 

проблемами. 

Индивидуальный 

анализ работ 

 1 

Сочинение – рассуждение. (12 часов) 



 

1

4 

Общие требования к написанию 

сочинения. Виды сочинений. Их 

отличительные особенности. 

Лекция 

учителя 

1  

1

5 

Сочинение – рассуждение на 

лингвистическую тему. Критерии: 

обоснованный ответ на вопрос, 

примеры – аргументы. 

Обучение на 

образцах, анализ 

готовых работ 

 1 

1

6 -17 

Написание сочинения – 

рассуждения 

на лингвистическую тему. 

Самостоятел

ьный 

письменный опыт  

1  1 

1

8 

Сочинение – рассуждение на 

тему, 

связанную с анализом текста: « Как 

вы понимаете фразу?». Понимание 

смысла фрагмента, подтверждение 

примерами из текста. 

Обучение на 

образцах. 

 1 

1

9 -20 

Написание сочинения – 

рассуждения 

по фразе из текста. 

Письменная 

практика. 

1  1 

2

1 

Сочинение – рассуждение, 

связанное с толкованием слова. 

Понимание смысла слова и его 

выражение в тексте. 

Беседа, 

работа с 

толковым 

словарем. 

 1 

2

2 -23 

Написание сочинения – 

рассуждение по данному слову. 

Письменная 

практика 

1  1 

2

4 

Обучение сочинению на основе 

анализа. 

Работа с 

учителем. 

 1 

2

5 

Рефлексия опыта написания 

сочинений – рассуждений. 

Взаимопров

ерка 

 1 

Стили речи. Использование в устной речи. Написание сочинений по 

текстам различных стилей речи. (7 часов) 

2

6 

Повторение. Стили речи, их 

основные 

признаки 

Зачет  1 

2

7 

Официально – деловой стиль и 

его 

применение в жизненной практике. 

Составление 

деловых бумаг. 

 1 

2

8 

Публицистический стиль: 

назначение, 

языковые средства и стилистические 

приемы. 

Исследовани

е 

текстов. 

 1 



 

 

 

 

2

9 

Стиль художественной речи: 

назначение, языковые средства, 

стилистические приемы. 

Анализ 

текстов 

 1 

3

0-31 

Изобразительно – выразительные 

приемы, виды тропов, риторические 

фигуры речи. 

Обучение 

пользованию в 

культуре устной и 

письменной речи  

1 1 

3

2 -33 

Итоговая работа: сжатое 

изложение и 

сочинение – рассуждение. 

Контроль 1 1 

3

4 

Рефлексия. Анализ результатов. Выявление 

проблем 

 1 

 Итого часов  1

6,5 

1

7,5 
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