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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Читательская грамотность» 

(Основы смыслового чтения и работы с текстом) адресована учащимся 5-9 

классов общеобразовательной школы и является необходимым дополнением 

к программам всех учебных дисциплин, так как формирование навыков 

смыслового чтения является стратегической линией школьного образования в 

целом. 

Актуальность программы определена требованиями к образовательному 

результату, заложенными в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (ФГОС ООО) на уровне 

сформированности метапредметного результата как запроса личности и 

государства. В современном информационном обществе важно научить 

школьников адекватно и критически воспринимать информацию, 

компетентно использовать её при реализации своих целей. Современная 

школа призвана формировать функциональную грамотность, понимаемую 

сегодня как способность человека максимально быстро адаптироваться во 

внешней среде и активно в ней функционировать, реализовывать 

образовательные и жизненные запросы в расширяющемся информационном 

пространстве. Инструментальной основой работы с информацией и 

одновременно показателем сформированности этого умения является чтение 

как универсальный способ действий учащегося, который обеспечивает его 

способность к усвоению новых знаний и умений, в том числе в процессе 

самостоятельной деятельности. 

Чтение – это основной способ получения информации по всем учебным 

предметам, поэтому от умения воспринимать, понимать, интерпретировать 

информацию, получаемую при чтении, зависит успешность образовательного 

процесса в целом. Единицей информации является текст, поэтому умение 

правильно работать с текстом относится к универсальным, 

основополагающим и обоснованно является необходимым звеном в 

программе формирования стратегии смыслового чтения. 

В условиях ослабления интереса к чтению успешная реализация 

программы может способствовать не только повышению этого интереса, но и 

формированию потребности использовать чтение как средство познания мира 

и самого себя в этом мире. Обучение чтению и пониманию прочитанного 

активизирует внимание, память, воображение, мышление, эмоции, формирует 

и развивает эстетические чувства, волевые качества, навыки самоконтроля, 

интеллектуальной самостоятельности. 



Основы смыслового чтения и работы с текстовой информацией 

закладываются уже в начальной школе, они должны закрепляться и 

развиваться и совершенствоваться в течение всех лет обучения. 

Цель программы 

 формирование и развитие личности ребёнка на основе духовной и 

интеллектуальной потребности в чтении; 

 формирование и развитие основ читательской компетенции, 

способствующей достижению результативности обучения по всем 

предметам образовательной программы школы; 

 формирование функциональной грамотности учащихся как элемента 

общей культуры человека, живущего в открытом информационном 

пространстве. 

Задачи 

 развивать в процессе чтения и осмысления текстов эстетические 

чувства, формировать духовно-нравственные основы личности; 

 вовлекать учащихся в активные формы деятельности, связанной с 

чтением, активизировать потребность в чтении, в том числе досуговом; 

 развивать интеллектуальную самостоятельность учащихся, 

формировать навыки самоконтроля в процессе освоения способов 

деятельности; 

 освоить базовый понятийный аппарат, связанный с чтением как 

универсальным видом деятельности (названия видов чтения) и 

инструментарий формирования видов целевого чтения 

(просмотрового/поискового, ознакомительного, 

изучающего/углублённого) в работе с книгой и текстом как единицей 

информации; 

 учить использовать навыки чтения для поиска, извлечения, понимания, 

интерпретации и рефлексивной оценки информации на основе 

 углубления базовых знаний по теории текста; 

 использования приёмов поиска и извлечения информации в тексте; 

 использования приёмов смыслового анализа и интерпретации текстов 

разных стилей и жанров, соответствующих возрасту учащихся; 

 использования приёмов обработки информации в зависимости от цели 

её дальнейшего использования; 

 использования приёмов организации рефлексивной деятельности после 

чтения и осмысления текстов. 

Формы и режим занятий 

Программа внеурочной деятельности реализуется на занятиях, 

отличающихся общей практической направленностью и деятельностным 

характером. Теоретические основы программы даются дозированно и 

постигаются через практическую деятельность, которая не только 

обеспечит формирование основ читательской компетентности, но и 

заинтересует учащихся, побудит к чтению. Поэтому формы проведения 



занятий должны быть разнообразными, включающими игровые, 

исследовательские и проектные технологии, технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо, технологии проблемного и 

развивающего обучения. Важно, чтобы методы и приёмы организации 

деятельности учащихся были ориентированы на формирование и развитие 

познавательной активности, интеллектуальное развитие, развитие 

самостоятельности, навыков самоконтроля. 

Формы проведения занятий – беседа, практикум, тренинг, игра, 

состязание, аукцион, конкурс (фестиваль), наблюдение и исследование, 

мониторинг, ролевая игра, библиотечные занятия. 

Формы организации деятельности учащихся – индивидуальные и 

коллективные (групповые, в парах) формы. 

Режим занятий – программа рассчитана на 34 часа в течение учебного 

года (1 раз в неделю). Время проведения занятия – 40 мин. 

Результативность освоения программы 

Задания для выполнения, предлагаемые в процессе внеурочной 

деятельности, характеризуются не оценочной, а обучающей и развивающей 

направленностью. Достижениями учащихся являются умения, 

сформированные в процессе деятельности и выделенные в планируемых 

результатах. Диагностика уровня результативности осуществляется в ходе 

решения учебных задач и выполнения работ, указанных в разделе 

«Содержание программы». Формой предъявления результата является 

также участие школьников в мероприятиях, проведённых по этому 

направлению внеурочной деятельности за год (целесообразно – в конце 

каждой четверти). 

Планируемые мероприятия: 

1. Тематический конкурс чтецов «Осенние страницы» 

2. «Заседание Учёного совета лексикографов» (защита проекта). 

3. Игра «Аукцион вопросов и ответов». 

4. Представление портфолио «Мои достижения» (портфолио - отчёт или 

портфолио достижений). 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

учащиеся научатся 

 осознанно читать тексты, выбирая стратегии чтения и работы с текстом, 

для достижения положительного результата учебной деятельности, 

удовлетворения личностных познавательных интересов, развития и 

обогащения эмоциональной сферы личности; 

 использовать полученный опыт восприятия и понимания информации 

для формирования собственной позиции, оценочного мнения на основе 

прочитанных текстов. 

Метапредметные результаты: 

учащиеся овладеют 



 элементарными навыками работы с книгой; 

 умениями ставить перед собой цель чтения и выбирать 

соответствующий цели вид чтения (поисковый/просмотровый, 

ознакомительный, изучающий/аналитический); 

 элементарными навыками чтения текстов разных стилей и типов речи (в 

первую очередь научно-учебных, научно-познавательных). 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут 

осуществлять деятельность, направленную на поиск информации и 

понимание прочитанного, на основе умений: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку с опорой на имеющийся 

читательский и жизненный опыт; 

 находить основные текстовые и внетекстовые компоненты (в 

несплошных текстах); 

 находить в тексте требуемую информацию (явную): главную и 

второстепенную, фактическую и иллюстративную, тезисную и 

доказательную и т.п.; 

 выделять термины, обозначающие основные понятия текста. 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут 

осуществлять деятельность, направленную на понимание и интерпретацию 

информации, на основе умений: 

 понимать смысл и назначение текста, задачу/позицию автора в разных 

видах текстов; 

 выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста, передавать в 

устной и письменной форме главное в содержании текста; 

 объяснять порядок частей, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять и объяснять основные текстовые и внетекстовые 

компоненты (в несплошных текстах); 

 интерпретировать содержание: сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информацию разного характера, определять 

причинно-следственные и логические связи, делать выводы из 

сформулированных посылок о намерении автора / главной мысли 

текста; 

 задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

 прогнозировать содержание текста; 

 находить скрытую информацию в тексте; 

 использовать словари с целью уточнения непонятного значения слова. 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут 

осуществлять деятельность, направленную на понимание и преобразование 

информации, на основе умений: 

 составлять план к тексту и структурировать текст, используя план; 



 делать пометки, выписки, цитировать фрагменты текста в соответствии 

с коммуникативным замыслом; 

 приводить аргументы/примеры к тезису, содержащемуся в тексте; 

 преобразовывать (перекодировать) текст, используя новые формы 

представления информации (опорные схемы, таблицы, рисунки и т.п.). 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут 

осуществить деятельность, направленную на оценку информации и 

рефлексию, на основе умений: 

 откликаться на содержание текста: связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со своими представлениями о мире; 

 оценивать утверждения, находить доводы в защиту своей точки зрения 

в тексте; 

 использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений / тезисов; 

 оценивать не только содержание текста, но и его форму. 

Предметные результаты: 

Учащиеся получат возможность 

 использовать базовые умения и навыки смыслового чтения и работы с 

текстом на уроках разных предметных дисциплин при совершении 

интеллектуальных (познавательных) действий, для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, в ситуациях моделирования 

и проектирования; 

 обогатить, углубить знания, расширить общий культурный кругозор на 

основе работы с информацией (текстами) в разных предметных областях. 

Учебно-тематический план. 
№ п/п Наименование разделов, 

блоков, тем 

Всего 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

1.  Умеем ли мы читать? (Виды 

чтения) 

1 Знакомство с технологией 

сбора и анализа информации о 

результатах работы для 

портфолио 

2.  Как выбрать книгу? (Виды 

чтения: просмотровое, 

ознакомительное) 

Библиотечный урок 

1 Извлечение нужной 

информации из текста; 

составление памятки,работа в 

группах 

3.  Учимся ставить цель чтения 

(«Знаю – хочу узнать – 

узнал») 

1 Освоение стратегий 

смыслового чтения с 

применением технологий 

РКМЧП 

4.  Что и о чём? (Углубление 

понятия о тексте) 

1 Подготовка к конкурсу чтецов 

по выбранной теме: 



5.  С чего начинается текст? 

(Роль заглавия) 

1 Прогнозирование содержания 

текста по заглавию, 

составление плана текста, 

сопоставление прогноза с 

содержанием текста 

6.  Зачем нужен эпиграф? (Роль 

заглавия и эпиграфа) 

1 Выявление понимания роли 

эпиграфа в книге, тексте. 
7.  Внимание к слову. 1 Лексический анализ 

выбранных для конкурса 

чтецов произведений с целью 

поиска всех непонятных слов и 

выражений и выяснения их 

значения 

8.  Тематический конкурс 

чтецов 

1 Участие в конкурсе чтецов 

9.  Наши друзья и помощники 

(Словари и справочники) 

1 Знакомство с словарями 

10.  Учимся читать учебный 

текст (Элементы учебного 

текста) 

1 Решение задач, выявляющих и 

формирующих практические 

умения совершать 

интеллектуальные действия: 
11.  Главное и неглавное в 

тексте (Виды информации в 

учебном тексте) 

1 Находить требуемую (нужную) 

информацию, применяя 

технологии поискового 

(сканирующего) чтения 

12.  Учимся читать учебный 

текст (Маркировка 

информации) 

1 Поиск информации и 

понимание прочитанного 

13.  Практикум-диагностика 

(Тестовая работа по 

применению умений 

работать с информацией и 

выделять главную мысль) 

1 Выполнение тестовой 

работы, проверяющей умение 

работать с информацией по 

заданным параметрам поиска и 

нахождения нужной 

информации, совместная 

проверка результатов, анализ и 

рефлексия. 
14.  Как читать несплошной 

текст?. 

1 Поиск и обработка информации 

в несплошных текстах 

15.  Шифровка и дешифровка 

текста. 

1 Поиск и нахождение 

информации в несплошных 

текстах 

16.  Как построен текст? 

(Строение текстов разных 

типов речи) 

1 Составление таблицы/опорной 

схемы/опорного конспекта по 

теории типов речи 



17.  Ролевая игра «Заседание 

Учёного совета 

лексикографов» 

1 Ролевая игра 

18.  «Сцепления» в тексте 

(Смысловые связи в тексте) 

1 Развитие интеллектуальных 

умений выявлять и определять 

причинно-следственные связи, 

устанавливать аналогии и 

сравнения 

19.  Погружение в текст. 1 Логико-смысловой анализ 

текста художественного или 

публицистического стиля речи 

20.  Погружение в текст. 1 Выделение тезиса и 

аргументов/ примеров в тексте 

учебно-научного стиля речи 

21.  Воображение и 

прогнозирование. 

1 Изучение приёмов 

прогнозирования 

22.  Воображение и 

прогнозирование. 

1 Прогнозирование содержания 

23.  Диалог с текстом. 1 Составление вопросов  к  тексту 

24.  Диалог с текстом («Толстые 

и тонкие» вопросы) 

1 Составление вопросов  к  тексту 

25.  Диалог с 

текстом (Выделение 

главной мысли) 

1 Составление вопросов в 

группах, взаимообмен 

вопросами между группами и 

ответы на те из них, которые не 

были учтены группой 

26.  Игра-состязание 

«Аукцион вопросов и 

ответов» 

1 Участие в командной игре 

27.  Учимся читать «между 

строк» (Скрытая 

информация в тексте) 

1 Осмысление информации, 

осуществляя мыслительные 

операции анализа и выделения 

главной и второстепенной, 

явной и скрытой информации 

28.  Что помогает понять текст? 

(План текста) 

1 Структурирование 

информации во время чтения и 

после чтения, 

перерабатывание и 

фиксирование сжатой 

информации в форме плана 

29.  Что помогает понять текст 

(Перекодирование 

1 Структурирование 

информации во время чтения и 

после чтения, перерабатывание 



информации: пометки, 

выписки, цитаты) 

и фиксирование сжатой 

информации в форме плана 

30.  Шифровка и дешифровка 

текста. 

1 Обработка и перекодирование 

информации 

31.  Когда текст прочитан. 1 Обработка и предъявление 

информации: план текста и 

пересказ) 
32.  Когда текст прочитан 

(Оценка информации) 

1 Создание вторичного 

текста на базе другого 

(исходного текста): пересказ 

(изложение) как средство 

формирования 

коммуникативных умений. 
33.  Практикум-диагностика 

(Тестовая работа по 

комплексному применению 

умений работать с 

информацией и текстом) 

1 Работа с тестом 

34.  Чему я 

научился (Подведение 

итогов, оформление 

портфолио) 

1 Создание памятки 

 Итого: 34  

Содержание программы 

Тема 1. Умеем ли мы читать? (Виды чтения) 

Мониторинг качества чтения, анкетирование учащихся и выявление 

трудностей, с которыми связан процесс чтения. 

Анализ затруднений и совместное прогнозирование, как чтение текста 

сделать более результативным. 

Определение цели занятий на основе выявленных затруднений и 

прогнозирования; обсуждение возможных результатов и формы предъявления 

результата (создание портфолио-отчёта или портфолио достижений). 

Знакомство с технологией сбора и анализа информации о результатах работы 

для портфолио. Оформление первой страницы портфолио (результат работы с 

текстом и анкетирования). 

Беседа: выявление понимания учащимися, важно ли перед чтением 

определять цель чтения книги, статьи, параграфа учебника и т.д. (чтобы 

подготовиться к пересказу; потому что мне это интересно; чтобы 

научиться чему-либо; чтобы узнать...; чтобы развлечься, получить 

удовольствие и т. п.) Восприятие информациио видах чтения, которыми 

пользуется человек, чтобы достичь своей цели (выборочное: просмотровое, 

поисковое, ознакомительное, сканирующее, изучающее). 

Тема 2. Как выбрать книгу? (Виды чтения: просмотровое, 

ознакомительное) 



Умение использовать чтение для поиска и извлечения нужной 

информации, принятия решения о выборе книги на основе просмотра книги, 

выборочного знакомства с информацией, прогнозирования. Умение пробегать 

текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы 

выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются 

ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте. 

Ориентация в книге на основе знания её структуры. (Занятие проводится 

на базе школьной/районной библиотеки). 

Турнир догадливых «Кто и зачем может читать эти книги?» 

(Прогнозирование содержания книг по заглавию, известным авторам, догадке, 

жизненному опыту). 

Список (примерный) книг: Д.Р.Р. Толкиен «Властелин колец», О. 

Андреева «Учитесь быстро читать», К. Дойль «Приключения Шерлока 

Холмса», А. Безруков «Занимательная география», Гомер «Илиада», Н. Носов 

«Фантазёры», Р. Декарт «Метафизические размышления», Энциклопедия 

этикета и т.п.) 

Блиц-турнир «Из чего состоит книга?»: прогнозирование ответа на 

вопрос: «Как выбрать нужную книгу?»; определение элементов структуры 

книги и информации, которую несёт элемент. 

Практикум: определение вида чтения для выбора книги, первичного 

знакомства с книгой, статьёй учебника и т.п. Практическоеосвоение 

способов/приёмов просмотрового чтения (незнакомого учебника, учебного 

пособия, художественного произведения) с целью обнаружить нужную 

информацию. 

Вопросы и задания(зависят от выбранного материала и предполагают 

обязательный вывод, например, о чём «рассказала» фамилия автора? Что 

узнали из аннотации?): 

 прочитайте, кто автор книги, где и когда она издана; 

 прочитайте аннотацию; 

 обратите внимание на условные обозначения; 

 выделите заголовки и рубрики; 

 представьте заголовки (рубрики) в виде вопроса; 

 просмотрите первую и последнюю страницы. 

 Ответьте себе на вопросы: Нужно ли читать эту книгу? Для чего 

вы читаете (будете читать) именно эту книгу? 

                Практикум: практическое освоение 

способов/приёмов ознакомительного чтения (в работе с отдельным текстом) 

с целью более подробно уяснить какую-то определенную информацию. 

Вопросы и задания: 

 прочитайте, кто автор текста; 

 прочитайте в каждом абзаце только первое и последнее 

предложения и сделайте вывод, о чём говорится в абзаце, в тексте; 

 бегло просмотрите весь текст и определите, о чём в нём идёт речь; 



 поставьте вопросы к тексту, который предстоит прочитать: Что 

мне известно по теме? Что мне нужно узнать? Чего жду от этой главы, 

параграфа? 

 найдите в тексте … (конкретную информацию) 

Составление Памятки для просмотрового/ознакомительного чтения. 

Работав малых группах (парах), коллективное обсуждение и корректирование 

вариантов (Чтобы познакомиться с книгой, используйте приёмы 

просмотрового и ознакомительного чтения: …) 

Тема 3. Учимся ставить цель чтения («Знаю – хочу узнать –узнал») 

Теоретическое обоснование приёма «Знаю – хочу узнать – узнал». 

Умение опираться на имеющиеся знания, сохранять интерес к получению 

новой информации, ставить собственные цели (стадия вызова в 

технологии РКМЧП), осмысленно подходить к получению новой информации 

(стадия осмысления), размышлять и делать простые выводы (стадия 

рефлексии) в графической (табличной) организации читаемого текста. 

Практикум: освоение стратегий смыслового чтения с применением 

технологий РКМЧП (приём «З-Х-У», Д. Огл). Комплексный подход к 

содержанию текста из учебника истории (географии или научно-популярного 

текста), тема которого частично знакома учащимся: 

1. заполнение учащимися первого столбика таблицы «З-Х-У» до 

знакомства с текстом, 

2. заполнение с помощью учителя (на доске и в тетрадях) второго столбика 

таблицы, 

3. самостоятельное чтение текста и выявление информации, 

4. совместное обсуждение: Можем ли мы ответить на вопросы, которые 

сами поставили перед чтением? 

5. заполнение с помощью учителя третьего столбика таблицы, 

6. добавление источника информации (текст …) в дополнительный 

столбик. 

Подведение итогов, сопоставление содержания граф, ответы на 

вопросы: Что осталось нераскрытым? Какие источники информации 

могут помочь? 

Знаю Хочу узнать Узнал 

   

Источники информации 

Тема 4. Что и о чём? (Углубление понятия о тексте) 

Выявление понимания термина текст на основе знания о 

происхождении слова (от лат. tехtus — «ткань, сплетение, соединение») и 

образного представления (ткань, сплетение); углубление понимания на основе 

практического осмысления его признаков: выраженность (текст всегда 

выражен в устной или письменной форме); ограниченность (текст имеет 

начало и конец); членимость (текст состоит из двух или нескольких 

предложений); связность (предложений и части текса связаны); цельность 



(единое целое в отношении содержания и построения); упорядоченность (все 

языковые единицы и содержательные, смысловые стороны определённым 

образом упорядочены); смысловая цельность (текст отражает те связи и 

зависимости, которые имеются в самой действительности); информативность 

(содержание высказывания и отношение автора к содержанию, тема и главная 

мысль/идея/позиция автора). Темы широкие и узкие, ведущая тема и подтемы, 

микротемы (микротеме обычно соответствует абзац, который на уровне 

смыслового анализа далее не членится). 

Обучающий тренинг: сопоставление текстов на одну тему и выявление 

различий. Анализ темы «осень» и авторского отношения к теме в 

стихотворениях А.С. Пушкина («Октябрь уж наступил…»), А.А. Фета («Когда 

сквозная паутина…») – выявление групп тематических слов; в стихотворении 

(«Унылая пора!») и прозе А.С. Пушкина («Это случилось осенью.» (отрывок 

из «Станционного смотрителя») – выявление ритмико-интонационной 

организации текстов. Подготовка выразительного чтения литературных 

произведений. 

Проект: организация проекта подготовки к конкурсу чтецов по 

выбранной теме: утверждение темы, сроков, выстраивание процесса 

подготовки, включающего поиск необходимого материала с помощью 

приёмов просмотрового (поискового) чтения. Просмотр ресурсов интернета 

через поисковые системы. 

Примечание: Возможны другие варианты подборки текстов и другая 

направленность мероприятия. 

Тема 5. С чего начинается текст? (Роль заглавия) 

Роль заглавия в текстах и его связь с темой и главной мыслью. Умение 

предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на имеющийся 

читательский и жизненный опыт. Предтекстовые вопросы и задания в 

формировании умений. 

Устное сочинение-миниатюра: «Как я понимаю высказывание Г. 

Граник Заголовок – это „входная дверь“ текста». Выявление понимания 

роли заглавия в тексте. 

Беседа: «Как писатели выбирают заглавия». 

Заголовок – краткое выражение главной мысли, в том числе ироническое 

(«Любовь к жизни» Д. Лондона, «Не стреляйте в белых лебедей» Б. Васильева, 

«Герой нашего времени», М. Лермонтова); заглавия-загадки («Всадник без 

головы» М. Рида, «Голова профессора Доуэля» А. Беляева, «Мёртвые души» 

Н. Гоголя); заглавия, выражающие отношение автора к героям, событиям 

(«Униженные и оскорблённые» Ф. Достоевского, «Отверженные» В. Гюго, 

«Кот-ворюга» К. Паустовского); заглавия «с сюрпризами» («Колотый сахар», 

«Корзина с еловыми шишками», «Тёплый хлеб» К. Паустовского) и др. 

Турнир догадливых «О чём сообщает заглавие?» Анализ заглавий 

текстов: 

 Географические последствия землетрясений (отражает тему); 

 Осень – любимое время года (отражает главную мысль); 



 Принципы классификации частей речи (отражает, как построен текст); 

 Умение читать правильно – это залог успеха на всех уроках (отражает 

результат); 

 Золотые пески Египта (рекламная функция); 

 А вы верите в НЛО? (обращение к опыту, знаниям, интересам 

читающего); 

 Кто самый прожорливый? (привлечение внимания адресата). 

Практикум: прогнозирование содержания текста по заглавию, 

составление плана текста, сопоставление прогноза с содержанием текста (для 

прогнозирования может быть предложен параграф или текст из учебника по 

какому-либо предмету). 

Проблемный вопрос: зачем обдумывать заголовок, если предположение 

оказывается неверным? 

Тема 6. Зачем нужен эпиграф? (Роль заглавия и эпиграфа) 

Умение понимать смысл и назначение текста, задачу автора, понимать 

роль заглавия и эпиграфа, подбирать заглавие, соответствующее содержанию 

и общему смыслу текста, прогнозировать содержание читаемого (изучаемого) 

текста по заглавию и эпиграфу. Оформление эпиграфа на 

письме. Предтекстовые вопросы и задания в формировании умений. 

Обучающий тренинг «Как подобрать заголовок?»: 

 содержательный анализ одного текста, определение темы и главной 

мысли; 

 выбор одного из предложенных заглавий и обоснование своей точки 

зрения; 

 подбор заглавий, 

 характеризующих тему; 

 характеризующих главную мысль, с формулировкой в форме вопроса, 

утверждения; 

 указывающих на событие, время, действующее лицо; 

 заглавий-загадок, необычных заглавий и др.; 

 выбор заголовка на основе языковых фрагментов текста; 

 анализ пословиц (подготовленная подборка или из сборников/учебника 

литературы) и побор эпиграфа 

Письменное сочинение-миниатюра: «Как я понимаю высказывание М. 

Шагинян «Эпиграф не случаен – он необходим для автора, как «ключ» для 

композитора, в котором будет звучать произведение». Выявление 

понимания роли эпиграфа в книге, тексте. 

«Бюро прогнозов»: прогнозирование содержания и главной мысли по 

эпиграфам, данным в учебниках по разным предметам к темам, которые 

изучаются в текущий период (УМК по географии, русскому языку). 

В работе с текстами используются предтекстовые вопросы и задания: 

 Как связано заглавие с содержанием изучаемой темы/раздела? 



 Как называется параграф учебника? Каковы ваши предположения 

о его содержании? 

 Какую роль играет эпиграф к разделу/теме? 

 Что вам уже известно по этой теме? 

 Какой материал следует знать / повторить для понимания нового? 

Задание для портфолио (на перспективу): поиск возможного названия 

портфолио и подбор эпиграфа. 

Тема 7. Внимание к слову 

Слово и его лексическое значение. Понимание слова как речевой 

единицы, несущей смысловую нагрузку. Умение видеть и оценивать состав 

русских слов и значения, вносимые приставками и суффиксами; состав слов, 

пришедших из других языков, по интернациональным морфемам. Роль 

выразительных возможностей слов в контекстном употреблении. 

Тренинговые упражнения «Учимся видеть слово» (проводятся с 

использованием словарей, подготовленных текстов). (Дидактический 

материал: к занятию 7.): 

 Аукцион «Кто больше?» 

 Игра «Правда ли, что .?.» 

 Реши задачу 

 В поисках слова 

 Устное сочинение 

Индивидуальные консультации: лексический анализ выбранных для 

конкурса чтецов произведений с целью поиска всех непонятных слов и 

выражений и выяснения их значения. Индивидуальная помощь в подготовке 

выразительного чтения. 

Тема 8. Тематический конкурс чтецов «Осенние страницы» (возможны 

другие варианты тем) 

        Объектами проверки являются умения 

 отбирать стихотворения и прозаические отрывки по теме, 

 понимать смысловую, эстетическую стороны текстов, 

 отражать это понимание в выразительном чтении. 

Тема 9. Наши друзья и помощники (Словари и справочники) 

Библиотечный урок (на базе школьной/районной библиотеки) или урок 

с использованием сетевых образовательных ресурсов 

(http://www.slovari.ru ,http://ru.wikipcdia.org, http://feb-web.rii/feb/slt/abc). Роль 

словарно-справочной литературы и современных информационных 

источников в формировании стратегий смыслового чтения. 

Устное сочинение «Как я понимаю эпиграф к занятию»: «Словарь — 

это вся вселенная в алфавитном порядке! Если хорошенько подумать, словарь 

– это книга книг. Он включает в себя все другие книги, нужно лишь извлечь 

их из него!» (Анатоль Франс) 

Презентация словарей и справочников: информация о словарях 

библиотекаря/учителя и/или представлениеинтернет-ресурсов. Словари 

https://www.google.com/url?q=http://www.slovari.ru&sa=D&ust=1606628813233000&usg=AOvVaw3vX8CAHJZgKaOZRj_dKS9e
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipcdia.org&sa=D&ust=1606628813233000&usg=AOvVaw38lvHjcgY5eib1YDxhXjwC
https://www.google.com/url?q=http://feb-web.rii/feb/slt/abc&sa=D&ust=1606628813234000&usg=AOvVaw3XPVwXYIDd55fSH37dDEbd


энциклопедические (Большая советская энциклопедия, Большой 

энциклопедический словарь, Литературная энциклопедия, Детская 

энциклопедия и др.) и языковые (филологические, 

лингвистические). Лингвистические словари – одноязычные и многоязычные 

(чаше двуязычные). Одноязычные словари, включающие все слова данного 

языка (словари thesaurus – от греч. «сокровищница, хранилище»), 

современного литературного языка, языка того или иного писателя, языка 

отдельного произведения, исторические, этимологические, синонимов, 

фразеологические, иностранных слов, орфографические, орфоэпические, 

словообразовательные, сокращений; жаргонные, терминологические 

словари (Словарь юного математика, Словарь литературоведческих 

терминов, Словарь терминов по информатике и др.) 

Практикум (работа в группах) «О чём рассказал словарь»: определение 

назначения словаря на основе использования приёмов просмотрового чтения; 

ознакомительное чтение и анализ словарных статей (два-три словаря разных 

видов). Строение словарной статьи. 

Подготовка группового проекта презентации словаря (отсроченное 

задание к ролевой игре «Заседание Учёного совета лексикографов»): 

обсуждение плана представления словаря, выбор словаря для представления и 

подготовка материалов. Примерный план представления (презентации) 

словаря: название словаря, выходные данные (автор (-ы), где и когда издан); 

назначение словаря; строение словарной статьи; интересные примеры статей. 

Тема 10. Учимся читать учебный текст (Элементы учебного текста) 

Практическое освоение терминов учебного/учебно-познавательного 

текстов. Понятие как логически оформленная общая мысль о предмете, 

обозначенная с помощью слов или словосочетаний; частные и общие понятия, 

часть и целое; классификация понятий. Признаки как свойства предметов; 

существенные и несущественные признаки. Термин, определение термина 

через общее (род) понятие и частное (вид), указывающее на наиболее 

существенный признак. 

Интеллектуальный марафон: решение задач, выявляющих и 

формирующих практические умения совершать интеллектуальные действия: 

 подбирать к частному понятию общее (например: пчела, метр, плюс – 

знак математических действий, … –насекомое, … –единица длины); 

 ограничивать понятия (например: геометрическая фигура – квадрат; 

небесное тело – планета – Земля); 

 выделять существенные признаки слова (например: для слова квадрат 

из слов сторона, углы, чертёж, бумага, карандаш; для 

слова термометр из слов тепловые явления, шкала, температура, 
прибор); 

 подбирать рядоположенные слова (термометр, весы – измерительные 

приборы). 

Игры: 

 «Отгадай загадки» (определение понятия по признакам). 



 «Чёрный ящик» (определение понятия по признакам начиная с 

второстепенных и заканчивая существенными). 

 «Установи закономерность» (подбор для каждого из понятий 

обобщающего слова и наиболее существенного признака: 

прилагательное – часть речи, обозначает признак предмета). 

 «Третий лишний» (классификация понятий по определённым 

признакам). 

Выявление победителей и оформление результатов в портфолио. 

Тема 11. Главное и неглавное в тексте (Виды информации в учебном 

тексте) 

Виды информации в учебном тексте: главная и 

второстепенная/вспомогательная, фактическая и иллюстративная, тезисная и 

доказательная, описания, примеры и др.Умение осуществлять поиск и 

находить требуемую (нужную) информацию, применяя технологии 

поискового (сканирующего) чтения. 

Практикум «Учимся читать учебный текст»: 

 Разминка на развитие внимания «Учимся запоминать прочитанное» 

(Дидактический материал: к занятию 11.); 

 Поисковое чтение главы учебника с целью обнаружения требуемой 

информации (пробежать текст глазами, найти основные элементы 

учебного текста – общую информацию, правила, термины, определения 

понятий, примеры, факты; определить главную и вспомогательную 

информацию, иллюстративную); 

 упражнение на поиск конкретной информации в подборке текстов 

(беглое чтение и обнаружение дат, имён, названий мест, единичных 

фактов). 

Мониторинг: упражнение на поиск конкретной информации и развитие 

внимания, памяти, догадки 

Тема 12. Учимся читать учебный текст (Маркировка информации) 

Умение ориентироваться в тексте: поиск информации и понимание 

прочитанного. Маркировка информации. Обсуждение системы условных 

графических символов для выделения информации 

(подчёркивание/выделение маркером слов, терминов; [правила/определения]; 

<вспомогательная информация>; «!» – особо важная информация; может 

использоваться системная разметка ТРКМЧП: «v» – уже знал, «+» – новое, «-

» – думал иначе, «?» – не понял, есть вопросы). 

                 

                Обучающий тренинг «Учимся читать учебный (научно-популярный) 

текст»: чтение текста, маркирование информации 

                В работе с текстами используются притекстовые вопросы и задания: 

 выделите (подчеркните) по ходу чтения ключевые слова, термины, 

незнакомые слова; 

 определите границы известной/неизвестной информации; 



 выделите (подчеркните) слова, которыми передаётся главная 

мысль текста/абзаца; 

 найдите в тексте определения понятий (формулировки правил, 

примеры, вспомогательную информацию и т.п.). 

Оформление результатов в портфолио. 

Тема 13. Практикум-диагностика (Тестовая работа по применению 

умений работать с информацией и выделять главную мысль) 

Мониторинг: выполнение тестовой работы, проверяющей умение 

работать с информацией по заданным параметрам поиска и нахождения 

нужной информации, совместная проверка результатов, анализ и рефлексия. 

Оформление результатов в портфолио. 

Тема 14. Как читать несплошной текст? (Поиск и обработка информации 

в несплошных текстах) 

Умение читать несплошной текст и воспринимать содержание, 

извлекать информацию, интерпретировать её. Несплошные тексты (тексты, в 

которых информация предъявляется невербальным или не только вербальным 

способом) и их виды: графики, диаграммы, схемы (кластеры), таблицы, 

географические карты и карты местности; планы (помещения, местности, 

сооружения); входные билеты, расписание движения транспорта, карты 

сайтов, рекламные постеры, меню, обложки журналов и др.. Значимость 

умения работать с несплошной текстовой информацией на уроках и в жизни. 

Турнир догадливых: 

 «О чём рассказал билет на выставку/концерт/спектакль?» 

Ознакомительное чтение и анализ несплошного текста. «О чём 

объявляет объявление?» / «О чём рассказала реклама?» / «О чём 

рассказал путеводитель?» и т.п.: Аналитическая работа с несплошными 

текстами по извлечению информации. 

Тема 15. Шифровка и дешифровка текста (Поиск и нахождение 

информации в несплошных текстах) 

Умение читать несплошной текст и воспринимать содержание, 

извлекать информацию, интерпретировать её. 

Обучающий тренинг «Учимся читать таблицы и схемы» (с 

использованием материала учебников по разным предметам). 

При ознакомительном чтении таблицы (схемы) могут использоваться 

вопросы и задания: 

 определите вид текста; 

 выскажите предположения о содержании текста на основе 

заглавия/озаглавьте текст; 

 определите особенности структуры текста (сколько столбцов, строк и 

др.); 

 выделите ключевые слова (знаки, символы и т.д.); 

 обратитесь к словарю/справочной литературе/учебнику для выяснения 

значения всех незнакомых/непонятных слов (терминов, понятий); 



 определите смысловые блоки – с главной и второстепенной 

информацией; 

 определите основное содержание; 

вопросы при изучающем чтении 

 проанализируйте структуру текста и обоснуйте её особенности; 

 сформулируйте правило (определение, закономерность) на основе 

несплошного текста; 

 найдите неявную информацию. 

Дополнительные вопросы 

 Есть ли иллюстративный материал? Какова его роль (предположение о 

содержании на основе рисунка, графика)? 

 Есть ли в статье графические (шрифтовые, цифровые) выделения? 

 Что и зачем выделено другим цветом (шрифтом, курсивом)? 

 Почему, например, таблица представлена в разном цветовом решении? 

 Просматривая текст, на что вы сразу обратите внимание? 

Упражнение на формирование умения дополнять таблицу 

недостающими данными 

Оформление результатов в портфолио. 

Тема 16. Как построен текст? (Строение текстов разных типов речи) 

Умение использовать знания о типологическом строении текста при 

чтении и выявлении, понимании информации. Типы речи (повествование, 

описание, рассуждение, оценка действительности) и их сочетание в текстах. 

Приём фотографирования при определении типа речи. Связь с композицией 

текста (деление текста на абзацы/микротемы). Способы связи между 

предложениями (частями) в тексте: цепная, параллельная, комбинации 

способов. Логика развёртывания информации: данное и новое в текстах с 

разными способами связи. Средства связи. Примерный вариант таблицы: 

Исследовательская задача: 

1. спрогнозировать тему занятия по эпиграфу «Связь предложений в тексте 

– это, прежде всего, связь смыслов» (Л.В. Щерба); 

2. доказать справедливость суждения академика, выполнив 

задание на восстановление последовательности предложений в тексте. 

3. Составление таблицы/опорной схемы/опорного конспекта 

по теории типов речи. 

Упражнение на формирование умения переводить информацию в 

другую форму: заменять готовую таблицу схемой или кластером (графическое 

оформление текста в определённом порядке в виде «грозди»). 

Практикум-исследование «Как построен текст?»: анализ строения 

текста с точки зрения типа речи, установление смысловых и грамматических 

связей предложений. 

При ознакомительном и изучающем чтении текстов используются 

вопросы и задания: 



 Каким типом речи является данный текст? Докажите. 

 Отметьте сочетание типов речи. Как это связано с композицией? 

 Сколько микротем в тексте и как это связано с типом речи? 

 Какова роль первого и последнего предложений в тексте? 

 Объясните деление текста на абзацы? 

 Какой способ связи между предложениями (частями) в тексте? 

 Определите средства связи между … и …предложениями. 

 Почему для связи предложений используется местоимение, а не речевой 

повтор? 

Тема 17. Ролевая игра «Заседание Учёного совета лексикографов». 

Проводится как отчёт комиссий лексикографов о возможностях разных 

словарей «Словари и справочники – спутники цивилизации»: защита 

групповых проектов, представляющих определённые виды словарей. 

Обсуждение и оценивание проектов. 

Тема 18. «Сцепления» в тексте (Смысловые связи в тексте) 

Установление логических связей в тексте как важнейшее умение, 

формирующее понимание того, о чём говорится в тексте, что говорится и как 

говорится. Обучающий эффект игровых заданий на развитие 

интеллектуальных умений выявлять и определять причинно-следственные 

связи, устанавливать аналогии и сравнения и т.п. (Дидактический материал: к 

занятию 18.) 

Интеллектуальная разминка: установление оснований для 

классификации и обобщения. 

Интеллектуальные игры: 

 «Как говорят пословицы»: изучающее чтение и определение 

«сцеплений» мысли в пословицах (смысловые части соединены по 

сходству, по противоположности, с элементами того и другого). 

 «Угадай продолжение»: выявление смысловых связей в пословицах и 

высказываниях (цитаты, крылатые выражения). 

 «Собери предложение»: первый уровень – из «рассыпанных» слов, 

второй уровень – из частей, которые связаны причинно-следственными 

и другими смысловыми отношениями. 

 «Построй текст»: достраивание сложных предложений по заданным 

началу или концу, соединение предложений в смысловое единство. 

 «Самое оригинальное сравнение»: придумывание сравнения. 

Практикум-исследование учебного или научно-популярного текста: 

выявление и маркировка информации по смысловому содержанию – причина, 

цель, следствие, пояснение и т.д. 

Практикум-исследование «Как связаны смысл и пунктуация?»: 

выявление связи , смысла и пунктуации в текстах-«путаницах». 

Тема 19. Погружение в текст (Логико-смысловой анализ текста 

художественного или публицистического стиля речи) 



Умение определять главную мысль текста и понимать, как автор 

логически выстраивает текст, подчиняя замыслу композицию, выбирая 

языковые средства. 

Практикум на основе комплексного анализа текста. Обсуждение итогов 

работы и фиксирование результатов деятельности в портфолио (результат 

выполнения работы в раздаточном комплекте). 

Дополнительные задания к практикуму: 

 Коллективное составление плана текста, запись плана (выявление 

затруднений). 

 Устный пересказ текста по плану (с сохранением лица). 

 Устное рассуждение «С чем ассоциируется для вас понятие родины?» 

Тема 20. Погружение в текст (Выделение тезиса и аргументов/примеров в 

тексте учебно-научного стиля речи) 

Умение анализировать текст-рассуждение, один из востребованных 

функциональных типов, являющийся фундаментальной образовательной 

единицей. Выделение элементов рассуждения при ознакомительном и 

изучающем чтении текстов. 

Поиск информации в словарях о терминах тезис, аргумент, факт, 

пример. 

Составление граф-схемы по теории типа речи рассуждения, 

учитывающей виды рассуждений (доказательство, объяснение, 

размышление), строение текста-рассуждения (тезис, аргументы, вывод) и ход 

развития мысли (дедуктивный: вступление – тезис-доказательства тезиса-

вывод, индуктивный: вступление-факты и аргументы -тезис). Слова-

помощники (вопрос почему?, союзы потому что, так как). 

Практикум-исследование учебного (научно-популярного) текста: 

выявление и маркирование информации, отражающей строение текста-

рассуждения. Подбор собственных аргументов к тезису. Фиксирование 

результата в портфолио. 

Тема 21. Воображение и прогнозирование (Приёмы прогнозирования) 

Прогнозирование как интеллектуальный мыслительный приём при 

ознакомительном и изучающем чтении, который активизирует процесс 

освоения и понимания содержания, развивает воображение, творческие 

способности, формирует навык быстрого чтения, вырабатывает критическое 

отношение к прочитанному. 

Интеллектуальная разминка 

 «Угадай слово» 

 «Продолжи предложение» 

Игра «Бюро прогнозов»: смысловое прогнозирование в тексте с 

пропущенными буквами на конце слов, установление слова на основе связей, 

смысловых ассоциаций; развитие навыков быстрого чтения. 

Творческое упражнение «Сочинялки»: прогнозирование необычной 

(смешной, неожиданной, парадоксальной) концовки по образцу 

предложенных. 



Оформление результатов деятельности в портфолио. 

Тема 22. Воображение и прогнозирование (Прогнозирование содержания) 

Умение задавать вопросы и прогнозировать развёртывание мысли, ход 

развития замысла автора, необходимое при чтении как научного, так и 

художественного текстов. Технология «чтение с остановками» и 

прогнозирование дальнейшего развития действия. 

Практикум «Сделай остановку и придумай продолжение»: творческое 

чтение текста и придумывание (прогнозирование) продолжений. Слушание 

прогнозов и комментарий в процессе работы, сравнение продолжений с 

авторским вариантом. Сравнение прогнозов с авторским вариантом, вывод о 

возможностях разных вариантов реализации мысли 

Тема 23. Диалог с текстом (Вопросы к тексту) 

Умение задавать вопросы как мыслительная операция, которая делает 

процесс чтения активным, рефлексивным, помогает понять логику движения 

и развития мысли в тексте. Разминка (в парах) «Сочиняем истории по 

вопросам»: придумывание историй (сказок) по вопросам, которые задаются 

поочерёдно друг другу и на которые так же в порядке очерёдности отвечают 

оба участника. 

Практикум «Учимся задавать вопросы»: приёмы обнаружения в тексте 

скрытых вопросов, прогнозирование ответов на скрытые вопросы и вопросы, 

заданные автором, проверка предположений и т.д. 

Интеллектуальный марафон «Почемучки»: использование 

технологии РКМЧП и составление таблицы «Кто? Что? Когда? Где? Почему?» 

при чтении текста. 

Фиксирование результатов деятельности в портфолио. 

Тема 24. Диалог с текстом («Толстые» и «тонкие» вопросы) 

Умение задавать вопросы, требующие простого, односложного ответа 

(«тонкие» вопросы), и вопросы, требующие подробного, развёрнутого ответа 

(«толстые» вопросы). Ромашка Блума (технология РКМЧП). Шесть лепестков 

― шесть типов вопросов: простые вопросы, отвечая на которые нужно 

назвать какие-либо факты, вспомнить и воспроизвести определенную 

информацию; уточняющие вопросы для установления обратной связи, 

выявления подразумевающейся, но необозначенной информации («То есть ты 

говоришь, что?..», «Если я правильно понял, то?..», «Я могу ошибаться, но, по-

моему, вы сказали о?..»); интерпретационные (объясняющие) вопросы, 

направленные на установление причинно-следственных связей(«Почему 

…?»); творческие вопросы, содержащие элементы условности, 

предположения, прогноза («Если бы…»; «Как вы думаете, что (как) будет 

…?»); оценочные вопросы, направленные на выяснение критериев оценки 

событий, явлений, фактов («Почему что-то хорошо, а что-то 

плохо?»); практические вопросы, направленные на установление взаимосвязи 

между теорией и практикой («В каких ситуациях мы можем использовать?») 

Интеллектуальная разминка «Верите ли вы, что…?»: поиск ответов 

на заданные по тексту вопросы ― для возникновения интереса, выяснения 

общего понимания смысла учебного/познавательного текста. 



Аукцион вопросов: пояснение технологии задавания «тонких» и 

«толстых» вопросов, самостоятельная работа в парах и составление вопросов 

по тексту, взаимообмен вопросами с другими парами, поиск ответов и выбор 

лучших вопросов и оформление их в таблицу. 

Оформление результатов деятельности в виде таблицы «тонких» и 

«толстых» вопросов, которая вносится в портфолио. 

Тема 25. Диалог с текстом (Выделение главной мысли) 

Умение задавать вопросы к тексту и понимать логику развития мысли 

автора, выделять в тексте главную мысль. Умение выявлять скрытые вопросы 

в тексте и искать ответы на них в тексте или обдумывать свои ответы. 

Интеллектуальный марафон «Почемучки»: составление вопросов в 

группах, взаимообмен вопросами между группами и ответы на те из них, 

которые не были учтены группой. Завершение марафона (финишная черта) – 

обоснование и запись главной мысли текста. 

Тема 26. Игра-состязание «Аукцион вопросов и ответов» 

Проводится как командная игра, победителем в которой становится 

команда, задавшая последний вопрос. Дидактическая цель – диагностировать 

умение задавать вопросы к тексту, разные по характеру и форме. 

Тема 27. Учимся читать «между строк» (Скрытая информация в тексте) 

Умение осмыслять информацию, осуществляя мыслительные операции 

анализа и выделения главной и второстепенной, явной и скрытой информации; 

развитие воображения, умения прогнозировать. Выявление смыслов из всех 

слов, словосочетаний, предложений, а также из их монтажа в тексте. 

Обучающий тренинг «Словам тесно, а мыслям — просторно»: анализ текста 

и выявление скрытой информации в тексте. 

Игра (командная) «Моментальное фото»: актуализация фактора 

времени при знакомстве с учебным (познавательным) текстом, решение 

задачи — собрать коллективными усилиями максимум информации и 

установить на этапе коллективного обсуждения фиксирование значимых для 

данного текста информационных единиц. Игровой результат действия команд 

определяется наличием именно этих единиц. 

Фиксирование результатов деятельности (диплом/сертификат) в 

портфолио. 

Тема 28. Что помогает понять текст? (План текста) 

Умение структурировать информацию во время чтения и после чтения, 

перерабатывать и фиксировать сжатую информацию в форме плана. Виды и 

формы плана: простой и сложный; назывной/номинативный (слово или 

словосочетание с существительным в именительном падеже), 

вопросительный, тезисный. 

Обучающий тренинг «Как составить план»: изучающее чтение 

учебного текста, выявление главной мысли в каждом абзаце, параллельная 

запись главной мысли в разных формах. 

Во время чтения и анализа текста используются притекстовые вопросы 

и задания: 



 выделите по ходу чтения ключевые слова, термины, незнакомые 

слова; 

 выделите в тексте определения понятий (формулировки правил, 

примеры, вспомогательную информацию и т.п.); 

 выясните значение незнакомых слов, терминов; 

 выделите слова, которыми передаётся главная мысль каждого 

абзаца; 

 запишите главную мысль абзаца кратко; 

 откорректируйте запись и составьте план в одной форме 

(назывной, вопросный и т.д.) 

Тема 29. Что помогает понять текст (Перекодирование информации: 

пометки, выписки, цитаты) 

Умение делать пометки, выписки, цитировать фрагменты текста в 

соответствии с коммуникативным замыслом на этапе понимания и 

преобразования текстовой информации. 

Обучающий тренинг «Кто записывает, тот читает дважды»: изучающее 

чтение учебного текста, составление и запись плана, выписки, 

соответствующие пунктам плана (фактов, ключевых понятий, цитат).Формы 

записи могут создаваться с использованием технологий РКМЧП (таблица 

«Что? Где? Когда? Где? Почему?», приёма ведения двухчастного дневника). 

Вариант задания: используя приёмы просмотрового чтения, отобрать 

материал по определённой теме (предоставленный учащимся материал 

должен быть избыточным и обязательно включать тексты, которые не связаны 

с темой), сделать выписки; предложить варианты использования собранного 

материала.   

Тема 30. Шифровка и дешифровка текста (Обработка и 

перекодирование информации) 

Понимание и запоминание информации в результате её обработки. 

Обучение базовым умениям обрабатывать информацию и фиксировать 

результат обработки в разных формах графического оформления текста. 

Мини-проект «Создаём и оформляем несплошной текст». Организация 

проектной деятельности в группах: 

 определение конечного продукта деятельности и предъявления его в 

форме выбранного вида несплошного текста (таблица, схема, кластер, 

опорный конспект) и устного сплошного текста; 

 коллективное обсуждение этапов проектирования (выбор сплошных 

текстов для работы; чтение текста и извлечение основной и 

второстепенной информации, выделение ключевых слов, 

озаглавливание; обсуждение результатов этапа; обсуждение структуры 

несплошного текста, используемых технических средств; распределение 

обязанностей при создании конечного продукта); 

 реализация проекта в группах в соответствии с намеченными этапами; 

 предъявление результатов деятельности и рефлексия. 



Упражнение на развитие умения использовать полученную 

информацию для решения учебной задачи: взаимообмен групп готовыми 

продуктами деятельности и формулирование вопросов на основе содержания 

созданного группой несплошного текста. 

Вспомогательный материал для использования в самостоятельной 

работе: глоссарий (словари), источники для уточнения характеристик видов 

несплошных текстов и образцы оформления таблиц, схем, опорных 

конспектов. 

Оформление результатов деятельности в портфолио. 

Тема 31. Когда текст прочитан (Обработка и предъявление информации: 

план текста и пересказ) 

Создание вторичного текста на базе другого (исходного текста): 

пересказ (изложение) как средство формирования коммуникативных умений. 

Использование умения анализировать композицию текста и отражать её в 

плане. Изложения с элементами описания, с элементами рассуждения (по 

характеру текстового материала); полное, подробное, близкое к тексту, 

сжатое, выборочное, с элементами сочинения (по способу передачи 

содержания). 

         

Устное изложение: подготовка устного сжатого пересказа текста 

повествовательного характера с элементами рассуждения (в качестве 

исходного предлагается один из знакомых учащимся текстов, например, в 

теме 13). Замена/расширение информации своими аргументами/примерами. 

Тема 32. Когда текст прочитан (Оценка информации) 

Умение соотносить прочитанную информацию со своим жизненным 

опытом, выявлять, насколько она полезна, интересна, практически значима, 

является важнейшим рефлексивным умением, формирующим по-настоящему 

активное, деятельное, целевое чтение. Во время рефлексивной работы с 

текстом используются послетекстовые вопросы и задания: 

 Как соотносится то, что вы прочитали, с тем, что вы уже знали? 

 Что для вас оказалось интересным (неожиданным) в тексте? 

 Что нового и полезного вы узнали из текста? 

 Как можно оценить информацию: каковы положительные и 

отрицательные стороны информации? 

 Возможны ли другие пути решения вопроса? 

 Какая работа с этим материалом предстоит в дальнейшем? 

 Где можно применить полученные знания? 

 Над какими вопросами в процессе осмысления текста вы задумывались? 

(при чтении данные вопросы адаптируются применительно к содержанию 

конкретного текста) 

                Диспут «Прочитав текст»: выявление личностной позиции учащихся 

после чтения проблемного публицистического текста. 

Тема 33. Практикум-диагностика (Тестовая работа по комплексному 

применению умений работать с информацией и текстом) 



Тема 34. Чему я научился (Подведение итогов, оформление портфолио) 

Заключительное занятие является подведением итогов, включает 

самооценку учащихся и оценивание их деятельности учителем. 

Создание Памятки «название подбирают учащиеся» (Внимательному 

читателю/Учись читать/Советы помощника/Школа чтения): обобщение 

теоретического и практического усвоения стратегий чтения и проверка 

результативности на уровне понимания. Обсуждение в группах и 

коллективное (индивидуальное) составление рекомендаций, помогающих 

организовать процесс чтения. Включение Памятки в портфолио. 

Оформление (индивидуальное)портфолио достижений как результата 

работы и самоанализа. 

Итоговый контроль: Представление портфолио «Мои достижения» 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Диагностика результативности освоения программы осуществляется 

в процессе выполнения следующих работ: 

1. упражнение на поиск конкретной информации и развитие внимания, 

памяти (занятие 11); 

2. диагностика умений работать с информацией и выделять главную мысль 

(занятие 13); 

3. практикум-исследование учебного (научно-популярного) текста с целью 

выявления и маркировки информации, отражающей строение текста-

рассуждения (занятие 20); 

4. диалог с текстом и выделение главной мысли (занятие 25); 

5. обработка и перекодирование информации в форму несплошного текста 

таблицы, схемы и т.п. (занятие 30); 

6. тестовая работа по комплексному применению умений работать с 

информацией и текстом (занятие 33). 

В учебный план занятий включены мероприятия, которые проводятся в 

процессе реализации программы и могут рассматриваться как как результат 

деятельности на определённом этапе. 

Планируемые мероприятия 

 Название мероприятия Форма 

мероприятия 

Предполагаемый результат 

1.  «Осенние страницы» 

(возможны другие 

варианты) 

тематический 

конкурс 

чтецов 

участие в конкурсе, чтение 

самостоятельно выбранных отрывков из 

поэтических или прозаических 

произведений 

2.  «Заседание Учёного 

совета 

лексикографов» 

ролевая игра защита группового проекта – 

представление (презентация) словаря 



3.  «Аукцион вопросов и 

ответов» 

игра-

состязание 

участие в игре 

4.  «Мои достижения» портфолио-

отчёт 

(портфолио 

достижений) 

представление портфолио-отчёта или 

портфолио достижений 

Формы и виды контроля. 

Вопросы и задания для формирования навыка смыслового чтения и 

работы с текстами предлагаются устно и письменно. Письменное 

предъявление материала для индивидуальной или коллективной работы 

представляет собой раздаточный материал: текст (сплошной/несплошной) и 

вопросы в тестовой форме с учётом таких составляющих, как поиск и 

выделение информации, интерпретация, рефлексия и оценка. Задания должны 

быть дифференцированы по уровню сложности (базовый, повышенный) и 

соотнесены с количеством баллов. Задания на рефлексию и оценку 

выполняются в форме связного свободного ответа. Примеры тестовых работ 

приведены в разделе «Дидактические материалы». 

В тесты включаются задания на формирование/проверку умений, 

формируемых на базовом уровне: 

 определять основную и второстепенную информацию 

(определение основной темы текста, подбор заголовка, отражающего тему); 

 определять познавательную цель (определение основной мысли и 

цели создания текста, подбор заголовка, отражающего идею); 

 определять речевую ситуацию, в которой создан текст 

(установление принадлежности текста к стилю речи, определение типа книги, 

из которой взят текст); 

 извлекать необходимую информацию из текста (обнаружение 

фактической информации); 

 находить и выделять конкретную информацию (несложный вывод 

на основе текста); 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

на повышенном уровне: 

 синтезировать информацию (составление целого из частей, 

восстановление последовательности, составление плана и т.п.); 

 понимать и адекватно оценивать языковые средства (объяснение 

значения встретившихся в тексте слов, в т.ч. по контексту, определение роли 

средств языковой выразительности); 

 анализировать объекты с целью выделения каких-либо признаков; 

структурировать знания (обобщение и систематизация имеющейся в тексте 

информации, передача в другой форме, например, в таблице); 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



 устанавливать причинно-следственные связи, обобщать и 

систематизировать имеющуюся в тексте информацию в форме краткого 

письменного ответа; 

 строить произвольное речевое высказывание (умение 

сформулировать личное мнение на основе информации, содержащейся в 

тексте, аргументировать его и излагать в форме связного письменного ответа). 

Если в тесте при оценивании вопросов и заданий базового уровня 

тестового характера используется традиционный подход (1 балл – правильный 

ответ, 0 баллов - неверный), то оценивание краткого ответа и ответа в 

свободной форме требует критериального подхода. В общем виде подход 

может быть таким: 

Указания к оцениванию связного письменного ответа Баллы 

Высказано личное мнение и приведено его подтверждение в виде связного 

высказывания с опорой на текст 

3 

Высказано личное мнение и приведено его подтверждение в виде связного 

высказывания без опоры на текст 

2 

Подтверждение личного мнения дано отдельными словами 1 

Отсутствует подтверждение личного мнения или ответ не имеет прямого 

отношения к содержанию текста или ответ отсутствует 

0 

Выстраивая стратегию деятельности по формированию основ 

читательской компетенции, следует учесть определение уровней читательской 

компетенции, разработанные для проведения международных исследований 

(PISA,PIRLS). 

 

 

Уровни читательской компетентности 

 

5 уровень 

Нахождение информации Интерпретация 

текста 

Рефлексия и оценка 

Найти и установить 

последовательность или 

комбинацию отрывков 

глубоко скрытой информации, 

часть которой может быть 

задана вне основного текста. 

Сделать вывод о том, какая 

информация в тексте 

необходима для выполнения 

задания. Работать с 

правдоподобной и/ или 

достаточно объёмной 

информацией. 

Истолковать 

значения 

нюансов языка 

или показать 

полное 

понимание 

текста и всех его 

деталей. 

Критически оценить текст или 

выдвинуть гипотезы о нём на 

основе специальных знаний. 

Работать с понятиями, которые 

противоположны ожиданиям, 

основываясь на глубоком 

понимании длинных или сложных 

текстов. 



 

4 уровень 

Нахождение информации Интерпретация текста Рефлексия и 

оценка 

Найти и установить 

возможную 

последовательность или 

комбинацию отрывков 

глубоко скрытой 

информации, каждая часть 

которой может отвечать 

множественным критериям в 

тексте с неизвестным 

контекстом или формой. 

Сделать вывод о том, какая 

информация в тексте 

необходима для выполнения 

задания. 

Использовать глубокие идеи, 

заложенные в тексте для 

понимания и применения 

категорий в незнакомом 

контексте; истолковывать 

разделы текста, беря в расчет 

понимание текста в целом. 

Работать с идеями, которые 

противоречат ожиданиям и 

сформулированы в негативном 

контексте. 

Использовать 

академические и 

общественные 

знания для 

выдвижения гипотез 

или критической 

оценки текста. 

Демонстрировать 

точное понимание 

длинных и сложных 

текстов. 

3 уровень 

Нахождение информации Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти и в некоторых случаях 

распознать связи между 

отрывками информации, 

каждый из которых, 

возможно, отвечает 

множественным критериям. 

Работать с известной, но 

противоречивой 

информацией. 

Объединить несколько 

частей текста для того, 

чтобы определить главную 

мысль, объяснять связи и 

истолковывать значения 

слов и смысл фраз. 

Сравнивать, 

противопоставлять или 

классифицировать части 

информации, принимая во 

внимание множество 

критериев. Работать с 

противоречивой 

информацией. 

Делать сравнения или 

устанавливать связи, 

давать объяснения или 

оценивать особенности 

текста. Демонстрировать 

точное понимание текста 

в связи с известными, 

повседневными 

знаниями или 

основывать выводы на 

менее известных 

знаниях. 

 

2 уровень 

Нахождение информации Интерпретация текста Рефлексия и оценка 



Найти один или более отрывков 

информации, каждый из 

которых, возможно, отвечает 

множественным критериям. 

Работать с противоречивой 

информацией. 

Определить главную 

мысль, понимать связи, 

формировать и применять 

простые категории или 

истолковывать значения в 

пределах ограниченной 

части текста, когда 

информация малоизвестна 

и требуется сделать 

простые выводы. 

Делать сравнения или 

устанавливать связи 

между текстом и 

внешними знаниями или 

объяснять особенности 

текста, основываясь на 

собственном опыте и 

отношениях. 

 

1 уровень 

Нахождение информации Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти один (или более) 

независимый друг от друга 

отрывок явно выраженной в 

тексте информации по 

простому критерию. 

Распознать главную тему 

или авторские намерения в 

тексте на известную тему, 

когда требуемая 

информация в тексте 

общеизвестна. 

Устанавливать простые 

связи между 

информацией в тексте и 

общими, повседневными 

знаниями. 

 

 

 

 

 

 

Литература для учащихся 

1. Зайцева О.Н. Рабочая тетрадь по русскому языку. Задания на понимание 

текста: 5 класс. — М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

2. Зайцева О.Н. Рабочая тетрадь по русскому языку. Задания на понимание 

текста: 5 класс. — М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

Литература для учителя 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. — М.: Просвещение, 2011. 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа / сост.Е. С. Савинов. — М.: Просвещение, 

2011. 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя. / Под ред. А.Г. 

Асмолова. — М.: Просвещение, 2011. 

4. Валгина Н.С. Теория текста. М.: — Логос, 2003. 

5. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М.: 

Просвещение, 1991. 



6. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на 

уроке: пособие для учителей общеобразоват. учреждений. – 2-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, 2011. 

7. Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для 

развития познавательных способностей учащихся. 5-8 классы.— М.: 

Просвещение, 2013. 

8. Пранцова Г.В., Романичева Е.С. Современные стратегии чтения: теория 

и практика: учебное пособие. — М.: Форум, 2015. 

9. Цыбулько И.П. Русский язык. Планируемые результаты. Система 

заданий. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. — М.: 

Просвещение, 2014. 

Интернет-ресурсы 

1. Федеральный портал «Российское 

образование» http://www.edu.ru 

2. Служба русского языка, словари, справочная 

литература http://www.slovari.ru 

3. Библиотека http://lib.ru 

4. Википедия https://ru.wikipedia.org 

5. Интерактивные ЦОР http://fcior.edu.ru ;http://school-

collection.edu.ru 

 
 

https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru&sa=D&ust=1606628813303000&usg=AOvVaw1Rc_T2qbJf4MeH4j2k0SFT
https://www.google.com/url?q=http://www.slovari.ru&sa=D&ust=1606628813304000&usg=AOvVaw20sIRkg56eXlqZEAB8IlMj
https://www.google.com/url?q=http://lib.ru&sa=D&ust=1606628813304000&usg=AOvVaw0H-IABS3_tLI0EF5eisbV8
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org&sa=D&ust=1606628813305000&usg=AOvVaw0EhKdiWSWTOXoiaeyJNJyP
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru&sa=D&ust=1606628813305000&usg=AOvVaw1A-BFdaEyIxgqwjKsQeMxO
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1606628813305000&usg=AOvVaw2YMIfipiEQ1bxQixV7IEa1
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Пояснительная записка 

 Рабочая программа внеурочной деятельности «Функциональная грамотность. 

Учимся для жизни» для обучающихся 5 класса составлена на основе серии пособий 

«Функциональная грамотность. Учимся для жизни. Сборник эталонных заданий. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций; под редакцией Г.С. Ковалёвой, Л.О. 

Рословой. – М.; СПб.: Просвещение, 2020», учебного пособия для общеобразовательных 

организаций «Развитие функциональной грамотности обучающихся основной школы: 

методическое пособие для педагогов / Под общей редакцией Л.Ю. Панариной, 

И.В. Сорокиной, О.А. Смагиной, Е.А. Зайцевой. – Самара: СИПКРО, 2019.». 

Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в России 

актуализировалась в 2018 году благодаря Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». Согласно Указу, «в 2024 году необходимо <…> обеспечить глобальную 

конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования».  

Мониторинговым исследованием качества общего образования, призванным 

ответить на вопрос: «Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное 

общее образование, знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного 

функционирования в современном обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений?», - 

является PISA (Programme for International Student Assessment).  

Поскольку функциональная грамотность понимается как совокупность знаний и 

умений, обеспечивающих полноценное функционирование человека в современном 

обществе, ее развитие у школьников необходимо не только для повышения результатов 

мониторинга PISA, как факта доказательства выполнения Правительством РФ 

поставленных перед ним Президентом задач, но и для развития российского общества в 

целом. Низкий уровень функциональной грамотности подрастающего поколения 

затрудняет их адаптацию и социализацию в социуме. Современному российскому обществу 

нужны интеллектуальные и эффективные граждане, способные максимально реализовать 

свои потенциальные возможности в трудовой и профессиональной деятельности, и тем 

самым принести пользу обществу, способствовать развитию страны. Этим объясняется 

актуальность проблемы формирования функциональной грамотности у школьников, 

лежащей в основе их общеинтеллектуального развития. Именно поэтому развитие 

функциональной грамотности необходимо начинать уже с 5 класса. 

Любой школьник хочет быть социально успешным, его родители также надеются на 

высокий уровень благополучия своего ребенка во взрослой жизни. Поэтому актуальность 

развития функциональной грамотности обоснована еще и тем, что субъекты 

образовательного процесса заинтересованы в высоких академических и социальных 

достижениях обучающихся, чему способствует их функциональная грамотность. 

В таком контексте функциональная грамотность выступает как способ социальной 

ориентации личности, интегрирующей связь образования (в первую очередь, общего) с 

многоплановой человеческой деятельностью в современном высокоинтеллектуальном 

обществе. 

В качестве основных составляющих функциональной грамотности выделены: 

математическая грамотность, читательская грамотность, естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление. Из 6 

направлений оцениваемых PISA в своих мониторингах с 2021 года в данной программе 

будет рассмотрено 4 модуля: креативное мышление, финансовая грамотность, 

математическая грамотность и глобальные компетенции. 

Цель программы: развитие функциональной грамотности учащихся 5 классов как 

индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к образованию.  

Задачи программы: 

 развитие способность продуктивно участвовать в процессе выработки, оценки и 

совершенствовании идей, направленных на получение инновационных (новых, 
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новаторских, оригинальных, нестандартных, непривычных) и эффективных 

(действенных, результативных, экономичных, оптимальных ) решений, и/или нового 

знания, и/или эффектного (впечатляющего, вдохновляющего, необыкновенного, 

удивительного и т.п.) выражения воображения (креативное мышление); 

 развитие способности принимать эффективные решения в разнообразных 

финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия 

личности и общества, а также возможности участия в экономической жизни 

(финансовая грамотность); 

 развитие способности формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; включать математические рассуждения, использовать 

математические понятия, процедуры, факты и инструменты для описания, 

объяснения и предсказания явления; понимания роли математики в мире; 

высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые 

необходимы конструктивному, активному и размышляющему гражданину 

(математическая грамотность); 

 развитие способности критически рассматривать с различных точек зрения вопросы 

и ситуации глобального характера и межкультурного взаимодействия и эффективно 

действовать в этих ситуациях; осознавать, каким образом культурные, религиозные, 

политические, расовые и иные различия могут оказывать влияние на восприятие, 

суждения и взгляды; вступать в открытое, уважительное и эффективное 

взаимодействие с другими людьми на основе разделяемого всеми уважения к 

человеческому достоинству (глобальные компетенции). 

Формы работы: самостоятельное чтение, беседа, диалог, дискуссия, круглый стол, 

моделирование, игра, викторина, аналитическая беседа, тестирование, мини-проекты. 

Программа рассчитана на 34 учебных часа, 1 час в неделю.  

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

будут сформированы: 

 формулирует и объясняет собственную позицию в конкретных ситуациях 

общественной жизни на основе полученных знаний; 

 оценивает действия в конкретных ситуациях с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина. 

Метапредметные результаты 

 находит и извлекает информацию в различном контексте;  

 объясняет и описывает явления на основе полученной информации;  

 анализирует и интегрирует полученную информацию;  

 формулирует проблему, интерпретирует и оценивает её;  

 делает выводы, строит прогнозы, предлагает пути решения. 

Предметные результаты 

обучающийся научится: 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения различной сложности практических задач; 

обучающийся получит возможность: 

 находить и извлекать информацию различного предметного содержания из текстов, 

схем, рисунков, таблиц, диаграмм, представленных как на бумажных, так и 

электронных носителях, используя тексты различные по оформлению, стилистике, 

форме и в различном контексте; 

 применять полученные предметные знания для решения разного рода проблем и 

практических задач; 

 формулировать проблему на основе анализа ситуации; 

 анализировать и обобщать (интегрировать) информацию различного предметного 

содержания в разном контексте; овладеть универсальными способами анализа 

информации и ее интеграции в единое целое;  
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 оценивать и интерпретировать различные поставленные перед ними проблемы в 

рамках предметного содержания; 

 интерпретировать и оценивать полученные результаты в различном контексте лично 

значимой, национальной или глобальной ситуации, проблемы; 

 оценивать проблемы, делать выводы, строить прогнозы, предлагать различные пути 

их решения. 

Содержание программы 

Модуль: Креативное мышление (8 ч.) Понятие креативного мышления. 

Креативные решения проблем. Креативное самовыражение. Создаем рисунки. Создам 

тесты. Решение естественно- научных проблем. Решение социальных проблем.  

Модуль: Основы финансовой грамотности (8 ч.) Финансовая грамотность 

современного человека. Семейный бюджет. Расходы и доходы. Акции в магазине. Кредит 

и рассрочка. Выгодный обмен. Ценные бумаги. Векселя и облигации. Инвестиции. 

Фальшивые деньги. Обмен валюты. Личные сбережения. Финансовая безопасность. 

Налоговая система. Государственное и негосударственное страхование. 

Модуль: Основы математической грамотности (10 ч.) Математическая 

грамотность. Учимся для жизни. Ситуация «Поступление в предпрофильный класс». 

Ситуация «Новая квартира». Ситуация «Вязаные вещи». Ситуация «Вязаные вещи». 

Ситуация «Новое дорожное покрытие». 

Модуль: Глобальные компетенции (8 ч.) Знакомимся с глобальными 

компетенциями. Что значит «быть глобально компетентным?». Человек и природа. 

Здоровье. Традиции и обычаи. Права человека. Семья. Образование. Итоговый урок 

«Лаборатория функциональной грамотности». 

Учебно - тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Формы работы Количество 

часов 

Цифровые/ 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Модуль: Креативное мышление 

1 

 

Вводный урок.  

Что такое креативно 

мышление. 

Знакомимся с креативными 

решениями различных 

проблем 

Диалог 

Групповая 

работа 

1 https://resh.edu.ru/  

2 

Учимся выполнять задания 

нестандартно, выразительно, 

эффективно. Креативное 

самовыражение. Создаем 

рисунки 

Групповая 

работа 

1 

3 

Креативное самовыражение. 

Создаем рисунки 

Работа в парах 

Аналитическая 

беседа 

1 

4 
Креативное самовыражение. 

Создаем тесты. 

Групповая 

работа 

1 

5 

Креативное самовыражение. 

Создаем тесты. 

Работа в парах 

Аналитическая 

беседа 

1 

6 

Креативное самовыражение. 

Решение естественно- 

научных проблем. 

Работа в парах 1 

https://resh.edu.ru/
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7 

Креативное самовыражение. 

Решение социальных 

проблем. 

Круглый стол 1 

8 

Подведем итоги. Творческая 

работа  

Диалог 

Индивидуальна

я работа 

1 

Модуль: Основы финансовой грамотности 

9 
Финансовая грамотность 

современного человека 

Аналитическая 

беседа 

1 https://resh.edu.ru/  

10 

Семейный бюджет. Расходы и 

доходы 

 

Работа в 

группах 

1 

11 
Акции в магазине. Кредит и 

рассрочка 

Круглый стол 1 

12 

Выгодный обмен. Ценные 

бумаги. Векселя и облигации. 

Инвестиции 

Дискуссия  1 

13 
Фальшивые деньги. Обмен 

валюты 

Работа в парах  1 

14 
Личные сбережения. 

Финансовая безопасность  

Аналитическая 

беседа 

1 

15 

Налоговая система. 

Государственное и 

негосударственное 

страхование 

Работа в 

группах 

1 

16 
Практическая работа Индивидуальна

я работа 

1 

Модуль: Основы математической грамотности 

17 

 

Математическая грамотность. 

Учимся для жизни 

Аналитическая 

беседа 

1 https://resh.edu.ru/  

18 
Ситуация «Поступление в 

предпрофильный класс» 

Групповая 

работа 

1 

19 

 

Ситуация «Новая квартира» Групповая 

работа 

1 

20 
Практическая работа Мини-проект 1 

21 
Ситуация «Вязаные вещи» Групповая 

работа 

1 

22 
Практическая работа Мини-проект 1 

23 
Ситуация «Вязаные вещи» Групповая 

работа 

1 

24 
Практическая работа Мини-проект 1 

25 
Ситуация «Новое дорожное 

покрытие» 

Групповая 

работа 

1 

26 
Практическая работа Мини-проект 1 

Модуль: Глобальные компетенции 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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27 

Знакомимся с глобальными 

компетенциями. Что значит 

«быть глобально 

компетентным?» 

Аналитическая 

беседа 

1 https://resh.edu.ru/  

28 
Человек и природа Круглый стол 1 

29 
Здоровье Работа в 

группах 

1 

30 
Традиции и обычаи Дискуссия  1 

31 
Права человека Круглый стол 1 

32 
Семья Работа в 

группах 

1 

33 
Образование  Работа в парах 1 

34 

Итоговый урок. Проект 

«Лаборатория 

функциональной 

грамотности».  

Проект  1 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
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1. Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе «Программы Юные туристы-спасатели»  И.А. Дрогова 

(М.: ЦДЮТур, 2004 г.), в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 05.05.2014) "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 06.05.2014), Федеральным стандартом спортивной 

подготовки по виду спорта спортивный туризм и соответствует Концепции развития 

дополнительного образования  детей (утв. распоряжением Правительства РФ от 4 

сентября 2014 г., № 1726-р).  

      Имеет туристско-краеведческую направленность, ориентированную на развитие 

познавательных, исследовательских навыков обучающихся по изучению природы родного 

края, на социальное, личностное, духовное развитие детей и на физическое 

совершенствование ребёнка и приобретение спортивного мастерства, развитие морально-

волевых качеств, формирование системы ценностей с приоритетом жизни и здоровья. 

Актуальность  

Актуальность программы обусловлена её соответствием идеям и положениям, которые 

заложены в законах, положениях, разработанных органами государственной власти. 

Здоровье, физическое воспитание детей РФ относятся к приоритетным направлениям 

социальной политики в области образования. Это отражено в государственных 

нормативно-правовых документах: Закон РФ «Об образовании», Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», концепция демографической 

политики РФ на период до 2025 г.», концепция развития здравоохранения РФ до 2020 г., 

ФГОС нового поколения.  

Туристический поход сочетает в себе активный здоровый отдых, обучает навыкам 

выживания в окружающей среде, оказанию первой медицинской помощи в чрезвычайных 

ситуациях, что ставит его вряд наиболее эффективных средств комплексного воспитания 

подрастающего поколения. Учащиеся  приобретают опыт прохождения туристских 

маршрутов разной сложности, знакомятся с работой служб экстренной помощи, обучаются 

действиям в условиях поисково-спасательных работ и закрепляют приобретённые навыки, 

работая инструкторами-стажёрами, руководителями туристских групп. Всё это позволяет 

определиться с будущей специализацией и  профессиональной направленностью. 

 

Новизна или отличительные особенности программы 

Новизна образовательной программы заключается  в использовании инвариантных 

блоков, предусматривающих базовую подготовку любого туриста. В процессе туристско-

краеведческой деятельности у детей формируются такие жизненно важные качества, как 

упорство, честность, мужество, взаимовыручка, умение действовать в экстремальных 

ситуациях. 

Теоретические и практические занятия проводятся с привлечением наглядных материалов 

и использованием новейших методик. Необходимо воспитывать у учащихся умение и 

навык самостоятельного принятия решений, неукоснительного выполнения требований 

«Инструкции по организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий 

(путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Российской Федерации», 

«Правил организации и проведения туристских соревнований учащихся Российской 

Федерации». Обязательным условием является практическое участие обучающихся в 

подготовке и проведении соревнований, обучении младших школьников. Для проведения 

теоретических и практических занятий привлекаются учителя-предметники, опытные 

судьи, инструктора, врачи, спасатели, спортсмены. 
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Практические занятия проводятся в 1-3-дневных учебно-тренировочных походах, во 

время проведения туристских мероприятий, экскурсий, а также на местности (на 

пришкольном участке, стадионе, в парке) и в помещении (в классе, спортзале). В период 

осенних, зимних, весенних каникул практические навыки отрабатываются в 

многодневных степенных или категорийных походах, учебно-тренировочных лагерях, на 

соревнованиях и других туристско-краеведческих мероприятиях.  

Особое внимание обращается на общую и специальную физическую подготовку 

занимающихся детей. 

Цель: 

подготовка юных туристов широкого профиля, обладающих необходимым комплексом 

знаний, умений, навыков для активного участия в организации и проведении 

туристических походов 1-й и 2-й категории сложности, слётов, соревнований, а также 

способности эффективно использовать спасательские навыки в экстремальных ситуациях. 

 

Задачи 

Образовательные: 

- обеспечить овладение подростками навыками по туризму для проведения спасательных 

мероприятий в экстремальных ситуациях;  

-научить обеспечивать безопасность спортивных туристских походов и соревнований;  

- способствовать формированию знаний и умений в области спортивного туризма. 

Развивающие: 

- развивать техническое и тактическое мастерства участников походов и соревнований по 

спортивному туризму, спортивному ориентированию, поисково-спасательным работам; 

-  укреплять здоровье, содействовать правильному физическому развитию воспитанников; 

-  развивать интеллектуальные и творческие способности школьников; 

-  развивать практические навыки самоорганизации и самоуправления. 

Воспитательные: 

-  воспитывать волевые качества: целеустремленность, настойчивость и инициативу, 

ответственность, товарищество и взаимовыручку; 

-  создать условия для формирования у занимающихся устойчивого интереса к 

систематическим занятиям туризмом; социального и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности; 

-  формировать бережное отношение к природе, к ценностям отечественной культуры; 

- приобщать учащихся к здоровому образу жизни. 

 

Механизм и условия реализации программы 

Адресат программы: учащиеся 11-13 лет. 

Программа рассчитана и реализуется в течение 1 года 

Программа рассчитана на 1 год обучения, но в случае необходимости может быть 

использована в течение более длительного срока. 

После прохождения четырехлетнего цикла можно дополнить программу, исходя из своего 

опыта, специализации, интересов и навыков детей.  

Усложнение материала из года в год происходит по спирали (т. е. возврат к тем же темам, 

но с более широким и углубленным изучением), с учетом индивидуальных способностей 

детей (физических, творческих, морально-волевых).  

Время обучения на каждом году обучения – 35 часов. 

 

 

Условия набора: Принимаются все учащиеся (мальчики/девочки) на основании 

собственного желания по заявлению родителей. На сорвенования отпускаются  при 
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наличии допуска участкового врача (разрешение заниматься спортивным туризмом) или 

допуска шкорльного врача. 

Особенности состава учащихся:  

- смешанный; мальчики - девочки 

- постоянный – переменный; 

– принимаются дети с допуском врача с указанием ограничений для занятий – 

используется индивидуальная корректировка занятий и нагрузки,  дети, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

Формы освоения программы - очные занятия, тренировочные сборы, поход, участие в 

соревнованиях, турслётах; практические занятия в спортивном оборудованном зале, и на 

спортивных площадках, на специальном полигоне, тематическое тестирование.   

Основные формы и методы организации учебного процесса: теоретические занятия 

(лекция), практические занятия в помещении и на местности, тематическое тестирование, 

тренинги, коммуникативные игры, организация наблюдений во время походов, беседы с 

обучающимися, написание докладов, рефератов по краеведению, викторина и др. 

Учебно-методическое обеспечение курса и формы организации контроля за 

достижениями обучающихся: диагностика, тестирование на выявление устойчивости 

интересов, практика, соревнования, ведение туристской карты каждым участником; 

методические рекомендации, примерные разработки уроков, дополнительная литература 

 

 

Режим занятий:   

Группа Количество 

часов в год 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

занятий в неделю 

Начальной подготовки (НП) 10 1 1 

Учебно- тренировочная (УТГ) 10 1 1 

  Спортивного 

совершенствования (СС) 

15 1 1 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

после каждого года обучения за рамками учебных часов планируется проведение зачетного 

степенного или категорийного похода или участие в многодневном слете, соревнованиях, 

туристском лагере, сборах и т.п. 

Особое внимание необходимо уделять вопросам обеспечения безопасности и 

предупреждения травматизма при изучении каждой темы, каждого годового цикла, при 

проведении каждого занятия, тренировки, похода, мероприятия. 

 

2.1. Учебный план 1-го года обучения 

 

№ I. Основы туристской подготовки (пешеходный туризм) 

1.  1.1. Туристские путешествия, история развития туризма 

2.  1.2. Личное и групповое туристское снаряжение 

3.  1.3. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 
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4.  1.4. Подготовка к походу, путешествию 

5.  1.5. Питание в туристском походе 

6.  1.6. Техника и тактика в туристском походе 

7.  1.7. Обеспечение безопасности в туристском походе, на тренировочных 

занятиях 

8.  1.8. Туристские слеты и соревнования 

9.  1.9. Причины возникновения аварийных ситуаций в походе и меры их 

предупреждения. Психологические аспекты взаимоотношений в группе 

10.  1.10. Действия группы в аварийных ситуациях 

11.  1.11. Подведение итогов туристского путешествия 

 2. Топография и ориентирование 

12.  2.1. Топографическая и спортивная карта 

13.  2.2. Компас. Работа с компасом 

14.  2.3. Измерение расстояний 

15.  2.4. Способы ориентирования 

16.  2.5. Ориентирование по местным приметам. Действия в случае потери 

ориентировки 

17.  2.6. Соревнования по ориентированию 

 3. Краеведение 

18.  3.1. Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных 

объектов, музеи 

19.  3.2. Изучение района путешествия 

20.  3.3. Общественно-полезная работа в путешествии, охрана природы и 

памятников культуры 

 4. Основы медицинских знаний 

21.  4.1. Профилактика травматизма и заболеваний 

22.  4.2. Средства оказания первой помощи 

23.  4.3. Первая помощь при травмах 

24.  4.4. Первая помощь при острых состояниях и несчастных случаях 

25.  4.5. Первая помощь при отравлениях 

 5. Общая и специальная физическая подготовка 

26.  5.1. Краткие сведения о строении и функциях организма человека и 
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влиянии на него физических упражнений 

27.  5.2. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных 

травм на тренировках 

28.  5.3. Общая физическая подготовка 

29.  5.4. Специальная физическая подготовка 

 6. Начальная специальная подготовка 

30.  6.1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

31.  6.2. Человек и окружающая среда. Факторы риска в современной 

техногенной среде 

32.  6.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

33.  6.4. Оказание помощи людям в условиях природной среды 

34.  6.5. Основы безопасного ведения спасательных работ 

35.   Закрытие года. Подведение итогов 

Участие в слёте-соревнованиях «Школа безопасности» 

Участие в слетах по спортивному туризму ( в течении года) 

 

 

 

3. Оценочные материалы 

Планируемые  результаты.  

По итогам полного курса обучения: 

 

обучающиеся  будут 

знать: 

К концу периода  

обучающиеся  

будут  уметь: 

Приобретут  

навыки: 

Приобретут следующие 

компетенции: 

законы, правила, нормы 

поведения юных 

туристов; основы 

туристской подготовки; 

способы 

ориентирования, 

группы условных 

знаков, компас, 

способы измерения 

расстояния; основные 

сведения о родном крае 

(климат, животный и 

растительный мир; 

укладывать  
рюкзак, выбирать 
место привала, 
устанавливать 
палатки, 
разводить  костёр, 
составлять план 
подготовки 
похода, 
составлять меню, 
соблюдать 
правила и режим 
движения, 
преодолевать 
несложные 
препятствия, 

По топографии и 
ориентированию 
(определение 
масштаба, чтение 
топознаков, 
работа с картой, 
азимут, компас, 
измерение 
расстояния и др.); 
по разработке 
маршрута и сбору 
краеведческих 
сведений; по 
уходу за телом, 
одеждой и 
обувью в походе; 

коммуникативные: 

способность вступать в контакт, 

вести диалог, готовность решать 

коммуникативные задачи;  

владение устным общением; 

высказывать и аргументировать 

свою точку зрения, выступать 

перед группой, уметь выделять 

проблему и находить стратегию 

ее решения; доброжелательное 

отношение к товарищам, 

стремление помогать им; 
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памятники природы, 

истории и культуры), 

порядок выполнения 

краеведческих заданий 

на маршруте; основы 

гигиены и первой 

доврачебной помощи; 

краткие сведения о 

строении организма, 

значение врачебного 

контроля и 

самоконтроля, значение 

ОФП; технику 

прохождения 

контрольно-

туристического 

маршрута, технику 

вязания основных 

туристических узлов. 

использовать 
самостраховку, 
вязать узлы, 
составлять отчёт 
о походе; 
участвовать в 
туристских 
соревнованиях и 
др.); уметь 
осуществлять 
самоконтроль; 
выполнять 
школьные 
нормативы по 
физической 
подготовке с 
превышением их 
на 10%. 

 

по подбору 
состава 
мед.аптечки 
(групповой и 
личной), по 
применению мед. 
препаратов; по 
оказанию первой 
доврачебной 
помощи; по 
туристской 
подготовке. 

 

информационные, позволяющие 

учащимся оценить опыт 

человечества, определить 

личностный смысл,  

анализировать новую  

информацию, делать выводы; 

социальные: участвовать в 

трудовой и общественной 

деятельности; строить 

взаимодействие с людьми разного 

возраста; 

компетенции личностного 

самосовершенствования: 

способность обучаться и 

самоопределиться в последующем 

выборе; 

личностные качества:   

любознательность, стремление к 

творческим достижениям, 

стремление к лидерству, 

самообразованию; трудолюбие; 

требовательность к себе,  волевые 

качества. 
 

                             

Формы контроля. 

Для подведения итогов реализации учебно – тематического плана обучения 

предусмотрено:  

1. Входящий, промежуточный, итоговый контроль. 

2. Тестирование обучающихся. 

3. Тематические зачёты. 

4. Комплексное отслеживание готовности к участию в муниципальных и 

региональных соревнованиях по спортивному туризму – дисциплина «дистанция» 

и спортивному ориентированию, «Школе безопасности» и «Юный спасатель». 

5. Мониторинг ЗУН обучающихся в процессе реализации учебно-тематического 

плана ежегодно включает следующие виды контроля: входящий, промежуточный, 

итоговый. 

6. Зачётный летний поход. 

7. Получение справок о зачёте походов, участие в чемпионате г. Иркутска, группа 

дисциплин «маршрут». 

 

4. Методические  материалы 

Основу  учебно-материальной базы составляют:                                                        

спортивный зал, оборудованный стендами  для возможного наведения технических 

этапов, инвентарь и снаряжение индивидуального и группового характера,  

отображающими тематику программы, библиотекой учебно-методической литературы.   

 Методическое обеспечение программы включает в себя перечень нормативных 

документов по спортивному туризму: положение о Единой всероссийской спортивной 

классификации;  нормы, требования и условия выполнения разрядов по спортивному 

туризму; Всероссийский реестр видов спорта; правила соревнований по спортивному 

туризму (номер-код вида спорта 0840005411Я); регламент проведения соревнований по 

группе дисциплин «дистанция пешеходная»; регламент проведения соревнований по 

группе дисциплин «дистанция комбинированная»;  положение о спортивных судьях; 
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квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта "спортивный 

туризм".             

  Отдельную часть методического обеспечения составляют тестовые задания, содержащие 

вопросы по разным направлениям программы и психологической подготовки 

воспитанников. 

Построение программы позволяет систематично решать поставленные перед 

педагогом задачи.  

В программе каждого года обучения выделяется два направления: теоретическая 

и практическая подготовка. Выделены знания и умения, которыми должны обладать 

обучаемые, и закрепление их во время участия в соревнованиях и учебно-тренировочных 

сборах.  

На начальном этапе подготовки обучаемым прививается интерес к занятиям 

спортивным туризмом (группа дисциплин – «дистанция») и спортивным 

ориентированием. Объяснения теоретического материала рекомендуется проводить с 

использованием DVD и видеофильмов. Кроме того,  различные разделы фильмов могут 

использоваться на протяжении всех лет обучения. Приобретенные теоретические знания 

обучающиеся закрепляют практически.  

Проводится разносторонняя общефизическая подготовка, которая осуществляется 

преимущественно в игровой форме. 

Далее обучаемые переходят к углубленному изучению основных технических 

приемов по спортивному туризму (группа дисциплин – «дистанция») и основным 

элементам ориентирования. С каждым годом обучения возрастает количество учебно-

тренировочных занятий,  проводимых на местности. 

Возрастает роль физической подготовки воспитанников. Значительная роль в 

совершенствовании технико-тактической подготовки отводится соревновательному 

методу. Обучающие участвуют в сезонных учебно-тренировочных сборах, в 

региональных и Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму (группа 

дисциплин – «дистанция»). 

Используемые методики: 

-методика организации спасательных работ, туристских походов, соревнований, слетов, 

учебно-тренировочных сборов, практических занятий;  

- инновация Гоголадзе В. Н.: организация и проведение соревнований по поисково-

спасательным работам в природной среде (создание  на соревнованиях условий, 

максимально приближенных к реальным);  

- инновация Бритарова – соревнования по технике спортивного туризма в условиях 

спортзала; 

- учебно – методическое пособие Константинова Ю.С. «Подготовка судей по спортивному 

туризму» (с целью компетентного обучения начинающих судей по спорту и организации 

инструкторской работы в клубе); 

 - пособие Д. Бенара, И.И. Комаровой и др. «Скаутский лагерь: программы и 

организация»;  

- при проведении занятий и сборов для начинающих инструкторов детско-юношеского 

туризма - учебно – методическое пособие И.А. Дрогова 

 

Используемые образовательные технологии: 

1) личностно-ориентированная технология, направленная на поддержку личности ребенка, 

в основе которой лежат идеи уважения и любви к ребенку, веры в его творческие и 

физические силы;  

2 )здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

моих воспитанников, пропаганду здорового образа жизни;  

3) технология работы педагога с его подопечными в детско-юношеском туризме  (А. А 

Остапец); 

4) информационно-коммуникативные технологии, в том числе программы: WinOrient – 

программа для судейства соревнований, Cекретарь_ST – программа для судейства 

соревнований и обработки данных. 



10 
 

5) ведение документации в электронном виде: электронная база данных воспитанников, 

протоколы, результаты соревнований. Электронная отметка WinOrient для проведения 

учебно-тренировочных сборов по спортивному туризму и спортивному ориентированию 

Современные педагогические и информационные технологии 

Темы 

мероприятия/  

занятия 

Названия 

используемых 

ЭОР 

Вид ресурса 

(информацио

нные, 

практически

е, 

контрольные

) 

Форма 

представле

ния 

Деятельност

ь 

педагогическ

ого 

работника(с 

указанием 

действий 

ЭОР 

Деятельност

ь 

обучающихс

я (с 

указанием 

действий с 

ЭОР) 

Спортивный 

туризм 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=5QL-rWlGBKA 

Информацион

ный 

практический 

Техническая 

подготовка 

юных 

туристов 

Видео о 

спортивном 

туризме 

Просмотр, 

обсуждение 

Туристические 

узлы 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=Av3fIVny4cs 

 

Информацион

ный 

практический 

Техническая 

подготовка 

юных 

туристов  

Обучение  

вязание  узлов 

Просмотр 

изучение, 

повторение 

Страховочная 

система для 

спортивного 

туризма, 

блокировка 

страховочной 

системы   

https://www.yout

ube.com/watch?v

=LeWuUdqJQ3E 

Информацион

ный 

практический 

Техническая 

подготовка 

юных 

туристов 

Обучение 

одевание  

страховочной 

системы,  

блокировка 

страховочной 

системы   

Просмотр 

изучение, 

повторение 

Спортивное 

ориентирование 

Карта 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=q8acVtV254s 

Информацион

ный 

практический 

Техническая 

подготовка 

юных 

туристов 

Обучение 

ориентирован

ию 

Просмотр 

изучение, 

повторение 

Спортивное 

ориентированию 

Азимут 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=9OCAqt7Sslw 

Информацион

ный 

практический 

Техническая 

подготовка 

юных 

туристов 

Обучение 

ориентирован

ию 

Просмотр 

изучение, 

повторение 

Спортивное 

ориентирование 

Дистанция 

 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=T8vxN6bTcEg 

Информацион

ный 

практический 

Техническая 

подготовка 

юных 

туристов 

Обучение 

ориентирован

ию 

Просмотр   

изучение, 

повторение 

Обучение 

ориентированию

: Дороги и тропы 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=w6SU3hYoa-

Информацион

ный 

практический 

Техническая 

подготовка 

юных 

Обучение 

ориентирован

ию 

Просмотр 

изучение, 

повторение 
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c&t=72s туристов 

Туристические 

узлы 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=Av3fIVny4cs 

 

Информацион

ный 

практический 

Техническая 

подготовка 

юных 

туристов 

Обучение  

вязание  узлов 

Просмотр 

изучение, 

повторение 

Обучение 

ориентированию 

Маркированная 

трасса 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=JeTDqCCdMG8 

Информацион

ный 

практический 

Техническая 

подготовка 

юных 

туристов 

Обучение 

ориентирован

ию 

Просмотр 

изучение, 

повторение 

Групповые и индивидуальные методы обучения: 

- работа в парах 

- малые группы 

- работа в команде 

- индивидуальная работа с детьми. 

5. Материально-техническое обеспечение  

 

Для занятий по спортивному туризму: 

1. личное снаряжение, необходимое для проживания в полевом лагере соревнований 

или учебно-тренировочных сборах; 

2. групповое снаряжение, необходимое для проживания в полевом лагере 

соревнований или учебно-тренировочных сборах; 

3. рюкзаки различных видов, типов и конструкций; 

4. палатки различных видов, типов и конфигураций; 

5. спальники различных видов, типов и конфигураций; 

6. шаблоны меню и раскладки продуктов; 

7. веревки диаметром 6 мм для вязки узлов; 

8. специальное туристское снаряжение,  необходимое для прохождения дистанций по 

спортивному туризму: веревка основная и вспомогательная, карабины, зажимы, 

спусковые устройства, страховочные системы, опорные петли, усы самостраховки, 

каски, рукавицы (перчатки) и т.д. 

 

 

Для занятий по спортивному ориентированию: 

1. компасы всех видов – от простейших (компас «Андрианова») до современных «на 

плате» и «на палец»; 

2. карточки для отметок КП; 

3. спортивные карты различных участков местности; 

4. карточки с условными знаками спортивных карт. 

Для занятий по физической подготовке: 

1. спортивный инвентарь для занятий в спортивном зале (мячи, скакалки, эспандеры и 

др.); 

2. лыжи, лыжные ботинки, лыжные палки. 

 

6. ЛИТЕРАТУРА 

1. Воронов, Ю.С. Программа для системы дополнительного образования детей 

«Спортивное ориентирование» [Текст] /  Ю.С. Воронов. -  М. :ЦДЮТур, 1999.  - 

64с. 

2. Дрогов, И.А. Программа для системы дополнительного образования детей «Юные 

туристы-спасатели» [Текст] /  И.А. Дрогов. - М.: ЦДЮТур, 2000. - 64с. 
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3. Евладова, Е.Б. Дополнительное образование детей: учебник для студентов пед. 

училищ и колледжей [Текст] / Е.Б. Евладова, Л.Г. Логинова, Н.Н. Михайлова. – 

Изд-во: ВЛАДОС, 2004. – 352 с. 

4. Егорова, Г.Н  Программа комплексной подготовки по спортивному туризму [Текст] 

/  Г.Н. Егорова. – Новокузнецк: ДЮЦ «Орион», 2000. – 27 с. 

5. Кропочев, В.А Программа комплексной туристской подготовки ДЮЦ «Орион» 

Центрального района г. Новокузнецка. [Текст] /  В.А. Кропочев. – Новокузнецк, 

ДЮЦ «Орион», 1995 г. - 32 с. 

6. Маслов, А.Г. Программа для системы дополнительного образования детей «Юные 

инструктора туризма» [Текст] /  А.Г. Маслов. - М. :ЦДЮТур, 1999. - 55с. 

7. Минхаиров, Ф.Ф. Турист на дистанции. В помощь начинающему тренеру [Текст] / 

Ф.Ф. Минхаиров. – Казань:  РИЦ Школа, 2004 – 148с. 

8. «Примерные требования к программам дополнительного образования детей» 

[Текст] / Приложение к письму Минобрнауки России // Дополнительное 

образование. - 2007. - №3. - С. 5-7. 

9. Подласый, И.П. Педагогика. Новый курс: Книга 1, 2 [Текст] / И.П. Подласый. – 

Изд-во: ВЛАДОС, 1999. – 576 с. 

10. «Содержание, структура и оформление программ дополнительного образования 

детей» [Текст] / Приложение к письму Минобрнауки России от 11.12.06 №06-1844 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» // 

Нормативные документы образовательного учреждения. - 2008. -  №3. - С.39-42. 

11. Царик, А.В. Справочник работника физической культуры и спорта: нормативные 

правовые и программно-методические документы, практический опыт, 

рекомендации [Текст] /  А.В. Царик – М. : Советский спорт, 2002 – 700с. 
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«Спортивное ориентирование» [Текст] /  Ю.С. Воронов. -  М. :ЦДЮТур, 1999. - 

64с. 

4. Гоголадзе В.Н. Библиотека экстремальных ситуаций № 32 [Текст] /  В.Н. 

Гоголадзе. -  М., 2000. – 285 с. 

5. Дрогов И.А. Программа для системы дополнительного образования детей «Юные 

туристы-спасатели» [Текст] /  И.А. Дрогов. - М. :ЦДЮТур, 2000.- 64с. 

6. Егорова Г.Н  Программа комплексной подготовки по спортивному туризму [Текст] 

/  Г.Н. Егорова. – Новокузнецк: ДЮЦ «Орион», 2000. – 27 с. 

7.  Иванов Ю.В. Организация занятий по туризму и подвижных игр на уроках 

физкультуры [Текст] /  Ю.И. Иванов, Н.Е. Максимова. – Якутск, 2005. - 94с. 

8. Колесникова Л.В. Спортивное ориентирование. Рабочая тетрадь юного 

ориентировщика [Текст] /  Л.В. Колесникова. – Новокузнецк: ИПК, 2001.- 70с. 

9. Константинов Ю.С. Педагогика школьного туризма: учеб. - метод. пособие [Текст] 

/ Ю.С. Константинов, В.М. Куликов. -  М. :ЦДЮТиК МО РФ, 2002. – 152с. 

10. Константинов Ю.С. Туристские слеты и соревнования учащихся: Учеб.-метод. 

пособие [Текст] /  Ю.С. Константинов. - М. :ЦДЮТиК МО РФ, 2000.-228с. 

11. Кропочев В.А Программа комплексной туристской подготовки ДЮЦ «Орион» 

Центрального района г. Новокузнецка [Текст] /  В.А. Кропочев. – Новокузнецк, 

ДЮЦ «Орион». 1995 г. 

12. Маслов А.Г. Программа для системы дополнительного образования детей «Юные 

инструктора туризма» [Текст] /  А.Г. Маслов. - М.: ЦДЮТур, 1999. - 55с. 

13. Минхаиров Ф.Ф. Турист на дистанции. В помощь начинающему тренеру [Текст] / 

Ф.Ф. Минхаиров. – Казань: РИЦ Школа, 2004 – 148с. 

14. Моргунова Т.В. Обучающие и контрольные тесты по спортивному 

ориентированию: Учеб.-метод. пособие [Текст] /  Т.В. Моргунова. – М.: ЦДЮТиК 

МО РФ, 2003 – 92с. 
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15. Регламент по виду спорта «Спортивный туризм». Регламент проведения 

соревнований по группе дисциплин «дистанция - пешеходная» [Текст] /  

Туристско-спортивный союз России. – М., 2009 – 18 с. 

16. Российский вестник детско-юношеского туризма и краеведения.  № 2. Москва. 

2000 г. – 61 с. 

17. Царик А.В. Справочник работника физической культуры и спорта: нормативные 

правовые и программно-методические документы, практический опыт, 

рекомендации  [Текст] /  А.В. Царик – М: Советский спорт, 2002 – 700 с. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной 

деятельности разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 

процесса обучения и воспитания государственных символов Российской 

Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности, направленных письмом 

Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 24». 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных 

ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, 

историческое просвещение, нравственность, экология. 

Место курса в плане внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 24»: учебный 

курс предназначен для обучающихся 5-7 класса и рассчитан на 1 час в неделю, 35 

часов в год. 

 

2.   СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у 

обучающихся ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и 

стремление к межнациональному единству. Темы занятий приурочены к 

государственным праздникам, знаменательным датам, традиционным праздникам, 

годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, 

государственных деятелей и деятелей культуры. 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». 

Возможности, которые предоставляют проекты общества «Знание» для 

обучающихся различных возрастов. 



Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники – 

чем гордимся, о чем помним, что бережем? 

Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало символом 

мужества и стойкости, а жизнь служит примером беззаветной преданности 

Отечеству, истиной любви к своей Родине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской 

Федерации каждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и 

благополучие граждан является одной из главных ценностей, а проявление 

гражданской позиции, желание участвовать в развитии своего города, региона, 

страны – достойно уважения. 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир 

возможностей, которые создало государство для каждого ребенка в стране, 

наставник и «старший товарищ», помогающий как объединить школьный 

коллектив в дружную команду, так и выстроить личную траекторию развития 

каждому ребенку. 

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших 

отношений с окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в нашем 

обществе. В условиях информационных перегрузок, разнообразия быстро 

решаемых задач, экономической нестабильности, стрессы стали неотъемлемой 

составляющей жизни человека. Они приводят к депрессивному состоянию, 

которое, в свою очередь, может привести к проблемам физического здоровья, 

конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о том, как 

наладить отношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, как 

смотреть на мир позитивно, как не стать жертвой «травли», и самому не опуститься 

до «травли» других, необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях 

кинематографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», 

признанный во всем мире. Отечественное кино передает наши традиционные 

ценности, великое культурно-историческое наследие, отображает то, что 

объединяет нас как нацию. Развитие отечественного кино отражает не только 

основные вехи развития страны, но и моделирует образ ее будущего. Кино, наряду 

с литературой и театром, позволяет человеку увидеть себя, как в «зеркале», 

соотнести свои поступки с поступками героев, анализировать и рефлексировать, 

приобретать новые знания, знакомиться с миром профессий, с творчеством 

талантливых людей, с историей и культурой страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую 

значимость, они олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, 

беспримерное самопожертвование, готовность мгновенно прийти на помощь 

Родине. Военнослужащие спецназа обладают особыми профессиональными, 



физическими и моральным качествами, являются достойным примером 

настоящего мужчины. 

Единство нации – основа существования российского государства. Единство 

многонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех 

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

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, 

как границы государства, это основа и залог существования современной страны. 

Развитие сферы информационных технологий сегодня стратегически важно для 

будущего, профессии в этой сфере очень перспективны и востребованы. 

Технологический суверенитет решает задачи обеспечения безопасности, 

получения энергии, продовольственной независимости, транспортной связности. 

Логика развития экономики предполагает защиту и формирование 

высокотехнологичных отраслей с высокой долей интеллектуальных вложений.  

Появление новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением к 

технологическому суверенитету. 

Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые 

создают и поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. 

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

многодетные семьи. 

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, 

дом, друзья, родной город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей 

Родине человек несет в себе всю жизнь, это его опора и поддержка. Родина – это не 

просто территория, это, прежде всего то, что мы любим и готовы защищать. 

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. 

Исторически сложилось, что в сложные годы нашей страны люди безвозмездно 

помогали друг другу, оказывали всестороннюю поддержку. Даша 

Севастопольская, сёстры милосердия – история и современность. 

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

Россия начинется с меня? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение 

обязанностей. Ответственность — это осознанное поведение. 

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные 

новогодние семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних 

праздников в нашей стране. 

Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы 

передачи информации до появления письменности. Разница между азбукой и 

букварем. «Азбука», напечатанная Иваном Федоровым: «Ради скорого 

младенческого научения». Любовь к чтению, бережное отношение к книге 

начались 450 лет назад. 



Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в 

том числе налоговой. Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают для 

граждан? Выплата налогов – обязанность каждого гражданина Российской 

Федерации. 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. 

Блокадный паек. О провале планов немецких войск. 80 лет назад город-герой 

Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. 

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими 

обладает правами? Что дает заключение союзного договора для государств? 

Союзники России – государства, которые разделяют и поддерживают наши общие 

традиционные ценности, уважают культуру, стремятся к укреплению союзных 

государств и поддерживают их. 

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические 

достижения в нашей стране. 190-летие великого русского учёного-химика, 

специалиста во многих областях науки и искусства Д.И. Менделеева. 

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в 

мире, которую за ее продолжительную историю шаг за шагом исследовали, 

изучали, открывали русские землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны 

сегодня может открыть для себя любой школьник. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: 

кто её выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения 

великого русского флотоводца, командующего Черноморским флотом (1790— 

1798); командующего русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798— 

1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова. 

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место в 

жизни? Что нужно для того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? 

Примеры настоящей дружбы. Что нужно для того, чтобы создать хорошую семью 

и самому быть хорошим семьянином. Поддержка семьи в России. Что нужно, 

чтобы найти свое призвание и стать настоящим профессионалом. Поддержка 

профессионального самоопределения школьников в России. Эти вопросы волнуют 

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

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка 

фестиваля. Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и 

студентов. Фестивали, которые проходили в нашей стране. 

Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской 

авиации. Героизм конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых 

российских самолетов. Мировые рекорды российских летчиков. Современное 

авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB


Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского 

полуострова. Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны 

стремиться поддерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическое 

здоровье населения играют важную роль в укреплении экономического потенциала 

и социальной стабильности страны, повышают качество жизни каждого человека. 

Цирк как фантазийное и сказочное искусство. Цирк в России, История цирка, 

цирковые династии России. Знаменитые на весь мир российские силачи,  

дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты- 

рекордсмены. Подготовка к полету — многолетний процесс. 

Николай Гоголь – признанный классик русской

 литературы, автор знаменитых «Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на 

хуторе близ Диканьки».  Сюжеты, герои, ситуации из произведений Николая 

Гоголя актуальны по сей день. Экологичное потребление — способ позаботиться о 

сохранности планеты. 

Экологические проблемы как следствия безответственного поведения 

человека. Соблюдать эко-правила — не так сложно. 

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

Работа мечты. Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня 

Победы. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее 

создания и деятельность. Причины, по которым дети объединяются. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного 

края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 



 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней); 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

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

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 

в родной стране; 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

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

возможных последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 



 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

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

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 



 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

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

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации 

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

тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 



распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды 

в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений 

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

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 



 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах; о базовых национальных 

российских ценностях; 

 символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; национальных героях и важнейших событиях истории России и ее 

народов; 

 религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 

 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

 влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; душевной и физической красоте человека; 



 важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

 к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; своему национальному языку и культуре; 

 семье и семейным традициям; 

 учебе, труду и творчеству; 

 своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

 природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

 к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

 общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

 государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в 

жизни родного города; 

 природе, природным явлениям и формам жизни; 

 художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Kоли-

чество 

часов 

Период 

изучения 

Виды деятельности Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Сентябрь 4 05.09 -

26.09 

Беседа, 

интерактивные 

задания, 

обсуждение, 

групповая работа 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

https://apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

https://edsoo.ru/Metodichesk

ie_videouroki.htm 

2 Октябрь 4 03.10 -

24.10 

Групповая и 

командная работа, 

дискуссии, беседы, 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

https://apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/


интерактивные 

задания, акции 

https://edsoo.ru/Metodicheski

e_videouroki.htm 

3 Ноябрь 4 07.11 -

28.11 

Беседа, дискуссия, 

групповая работа, 

блиц-опрос 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

https://apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

https://edsoo.ru/Metodicheski

e_videouroki.htm 

4 Декабрь 4 05.12 - 

26.12 

Обсуждение, 

дискуссия, беседа, 

работа в группах, 

игры 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

https://apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

https://edsoo.ru/Metodicheski

e_videouroki.htm 

5 Январь 3 16.01 - 

30.01 

Игры, дискуссии, 

беседа, обсуждение, 

работа в группах  

https://razgovor.edsoo.ru/ 

https://apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

https://edsoo.ru/Metodicheski

e_videouroki.htm 

6 Февраль 4 06.02 - 

27.02 

Блиц-опросы, парная 

работа, дискуссии 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

https://apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

https://edsoo.ru/Metodicheski

e_videouroki.htm 

7 Март  3 06.03 - 

20.03 

Беседа, групповая 

работа, мозговой 

штурм, акции 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

https://apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

https://edsoo.ru/Metodicheski

e_videouroki.htm 

8 Апрель 4 03.04 - 

24.04 

Групповая работа, 

дискуссии, беседа, 

игры 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

https://apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

https://edsoo.ru/Metodicheski

e_videouroki.htm 

9 Май  3 15.05 - 

29.05 

Акции, трудовой 

десант, проектная 

деятельность 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

https://apkpro.ru/razgovory-

o-vazhnom/ 

https://edsoo.ru/Metodicheski

e_videouroki.htm 

Итого 33    

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Виды и формы 

контроля 

1.  День знаний 1 04.09 Устный опрос 

https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://razgovor.edsoo.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm


2.  Там, где Россия 1 11.09 Устный опрос, 

практическая работа 

3.  Зоя. 

К 100-летию со дня  рождения 

Зои Космодемьянской 

1 18.09 Устный опрос, доклад 

4.  Избирательная система   

России (30 лет ЦИК) 

1 25.09 Устный опрос, 

практическая работа 

5.  День учителя (советники по 

воспитанию) 

1 02.10 Устный опрос, 

практическая работа 

6.  О взаимоотношениях в 

коллективе (Всемирный день 

психического здоровья, 

профилактика буллинга) 

1 09.10 Устный опрос, 

практическая работа 

7.  По ту сторону экрана. 115 лет 

кино в России 

1 16.10 Устный опрос, 

практическая работа, 

доклад 

8.  День спецназа 1 23.10 Практическая работа 

9.  День народного единства 1 06.11 Устный опрос 

10.  Россия: взгляд в будущее. 

Технологический суверенитет / 

цифровая экономика / новые 

профессии 

1 13.11 Доклад 

11.  О взаимоотношениях в семье 

(День матери) 

1 20.11 Практическая работа 

12.  Что такое Родина? 

(региональный и местный 

компонент) 

1 27.11 Устный опрос, 

практическая работа, 

доклад 

13.  Мы вместе 1 04.12 Устный опрос 

14.  Главный закон страны 1 11.12 Устный опрос, доклад 

15.  Герои нашего времени 1 18.12 Устный опрос, 

практическая работа 

16.  Новогодние семейные традиции 

разных народов России 

1 25.12 Практическая работа 

17.  От А до Я. 

450 лет "Азбуке" Ивана 

Фёдорова 

1 15.01 Устный опрос 

18.  Налоговая грамотность 1 22.01 Устный опрос, 

практическая работа 

19.  Непокоренные. 

80 лет со дня полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

1 29.01 Практическая работа 

20.  Союзники России 1 05.02 Доклад  

21.  190 лет со дня рождения 

 Д. Менделеева. 

День российской науки 

1 12.02 Доклад, практическая 

работа 



22.  День первооткрывателя 1 19.02 Устный опрос 

23.  День защитника Отечества. 

280 лет со дня рождения Федора 

Ушакова 

1 26.02 Устный опрос, 

практическая работа 

24.  Как найти свое место в  

обществе 

1 04.03 Устный опрос 

25.  Всемирный фестиваль молодежи 1 11.03 Практическая работа 

26.  «Первым делом самолеты». 

О гражданской авиации 

1 18.03 Доклад  

27.  Крым.  

Путь домой 

1 25.03 Доклад, практическая 

работа 

28.  Россия - здоровая    держава 1 01.04 Практическая работа 

29.  Цирк! Цирк! Цирк! (К 

Международному дню цирка) 

1 15.04 Доклад  

30.  «Я вижу Землю! Это так 

красиво». 

1 22.04 Устный опрос 

31.  215-летие со дня рождения Н. В. 

Гоголя 

1 29.04 Практическая работа 

32.  Экологичное потребление 1 06.05 Устный опрос, 

практическая работа 

33.  Труд крут 1 13.05 Практическая работа 

34.  Урок памяти 1 20.05 Устный опрос 

35.  Будь готов! 

Ко дню детских общественных 

организаций 

1 27.05 Устный опрос 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Сценарии проведения уроков, видеоролики, методические рекомендации, 

презентации, аудиофрагменты 

  ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ   

ИНТЕРНЕТ 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Доска, плакаты, рабочие листы 



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ,   ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Компьютер с выходом в Интернет, экран, проектор, дидактические 

материалы, наглядные пособия 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 24»  
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Рабочая программа   

курса внеурочной деятельности 

«Профориентация»  

 5 класс  

на 2023-2024 учебный год  

  

                                                  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Пояснительная записка 

  

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Профориентация» разработана на 

основании примерной рабочей программы курса внеурочной деятельности 

«Профориентация» основное общее образование 5 класс / Министерство просвещения 

Российской Федерации ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», М.: - 

2022   

Сроки освоения программы: 2023-2024 учебный год.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Профориентация»  

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения Программы 

основного общего образования с учётом выбора участниками образовательных 

отношений курсов внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить единство 

обязательных требований ФГОС во всём пространстве школьного образования: 

не только на уроке, но и за его пределами. Актуальность реализации данной 

программы обусловлена потребностью подростков в самоопределении, в том 

числе в определении сферы будущей профессиональной деятельности. А это 

влечёт за собой необходимость в педагогическом сопровождении 

профессионального самоопределения школьников, в развитии мотивации 

школьника к осуществлению трудовой деятельности, в формировании 

готовности школьников к выбору профессионального пути и к обучению в 

течение всей жизни. Эти важные задачи лишь отчасти решаются в учебном 

процессе. Работа по программе внеурочной деятельности «Профориентация» 

позволит педагогу реализовать эти актуальные для личностного развития 

учащегося задачи. Программа станет востребованной как школьниками, которые 

планируют после окончания основной школы продолжить обучение в колледжах 

и техникумах, так и теми, кто планирует получить среднее образование в стенах 

школы. Сегодня профессионалу любой сферы деятельности необходимо владеть 

набором универсальных навыков, поэтому программа ориентирована на всех 

школьников вне зависимости от профиля (направленности) предполагаемой 

будущей профессии.  

 



 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Курс внеурочной деятельности «Профориентация» нацелен на помощь учащемуся:  

- в освоении надпрофессиональных компетенций (навыков общения, навыков работы 

в команде, навыков поведения в конфликтной ситуации, навыков сотрудничества, навыков 

принятия решений и ответственности за них т.  д.). Эти навыки являются важными для 

любой профессии, владение ими позволит учащемуся в будущем реализовать себя как в 

профессиональной сфере, так и в личной жизни;  

-      в ориентации в мире профессий и в способах получения профессионального  

образования. Это позволит учащемуся в большей степени самостоятельно делать выборы 

в профессиональной сфере, объективнее оценивать свои шансы на получение профессии, 

корректировать свой школьный образовательный маршрут;   

- в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей. Эти навыки помогут 

учащемуся стать увереннее в себе, честнее с самим собой, понимать и оценивать степень 

влияния других людей на свои решения, в том числе в сфере выбора профессии; 

- в поддержании мотивации учащегося к осуществлению трудовой деятельности. Это 

позволит ему видеть социальный характер любого труда, понимать естественность 

каждодневных усилий как для повышения своего будущего профессионального уровня, 

так и для обычного труда в семье, во дворе своего дома.  

 



-  

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

  

Программа предназначена для учащихся 5 классов. Программа курса рассчитана на 34 

часа (1 час в неделю), в рамках которых предусмотрены такие формы работы, как беседы, 

дискуссии, мастер-классы, экскурсии на производство, решения кейсов, встречи с 

представителями разных профессий, профессиональные пробы, коммуникативные и 

деловые игры, консультации педагога и психолога.  

  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

  

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

В сфере гражданского воспитания:   

-готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей, с которыми школьникам предстоит 

взаимодействовать в рамках реализации программы «Профориентация»;   

- готовность к разнообразной совместной деятельности;   

- выстраивание доброжелательных отношений с участниками курса на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи.   

В сфере патриотического воспитания:   

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России;   

- ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, с которыми 

школьники будут знакомиться в ходе профориентационных экскурсий на предприятия 

своего региона.   

В  сфере духовно-нравственного воспитания:   

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

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;   

- осознание важности свободы и необходимости брать на себя ответственность в ситуации 

подготовки к выбору будущей профессии.   

В  сфере эстетического воспитания:   



 

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения для представителей многих профессий;  

- стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе прикладного;  - 

стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне зависимости 

от той сферы профессиональной деятельности, которой школьник планирует заниматься 

в будущем.   

В  сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:   

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

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде;   

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

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью 

профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели, связанные с будущей профессиональной жизнью;  

- умение принимать себя и других, не осуждая;   

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием для экономии внутренних ресурсов;  

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

права другого человека.   

В  сфере трудового воспитания:   

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

образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность;   

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе знаний, полученных в ходе изучения курса «Профориентация»; - осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;   

- готовность адаптироваться в профессиональной среде;   

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности;   

- осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.  

 В  сфере экологического воспитания:   



-  

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, в том числе в процессе ознакомления с 

профессиями сферы «человек-природа»;  

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

осознание потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную 

профессиональную деятельность;   

-осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред.   

В  сфере понимания ценности научного познания:   

- ориентация в деятельности, связанной с освоением курса «Профориентация», на 

современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; - овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, 

средством самосовершенствования человека, в том числе в профессиональной сфере;   

- овладение основными навыками исследовательской деятельности в процессе изучения 

мира профессий, установка на осмысление собственного опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения цели индивидуального и 

коллективного благополучия.   

В  сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:   

- освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональному признаку;  

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других, проходить профессиональные пробы в разных сферах деятельности;   

- навык выявления и связывания образов, способность осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие, в том числе профессиональное;   

- умение оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития;   

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение 

оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;   

- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации.   

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   



 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями:  - 

выявлять дефицит информации о той или иной профессии, необходимой для полноты 

представлений о ней, и находить способы для решения возникшей проблемы;   

-использовать вопросы как инструмент для познания будущей профессии;   

- аргументировать свою позицию, мнение;  

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе работы с 

интернет-источниками;   

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

обсуждения в группе или в паре;   

-прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, 

связанные с выбором будущей профессии;   

- выдвигать предположения о возможном росте и падении спроса на ту или иную 

специальность в новых условиях;   

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

связанной с профессиональной деятельностью или дальнейшим обучением;  

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления;  

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

версию) в различных информационных источниках;   

-самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, 

предназначенную для остальных участников курса «Профориентация».  

 В  сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями:  

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиями  

общения в рамках занятий, включённых в курс «Профориентация»;   

- выражать свою точку зрения; распознавать невербальные средства общения, понимать 

значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и стараться смягчать конфликты;  

- понимать намерения других участников занятий курса «Профориентация», проявлять 

уважительное отношение к ним и к взрослым, участвующим в занятиях, в корректной 

форме формулировать свои возражения;  

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения друг с другом;  

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;   



-  

- публично представлять результаты работы, проделанной в рамках выполнения заданий, 

связанных с тематикой курса по профориентации;   

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, принимать цель совместной деятельности, коллективно 

планировать действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы;   

-уметь обобщать мнения нескольких участников курса «Профориентация», проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.);  - выполнять 

свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других участников курса 

«Профориентация».  

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями:   

- выявлять проблемы, возникающие в ходе выбора будущей профессии;   

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой);  

- делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в процессе 

профессионального самоопределения;   

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;   

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выборе будущей профессии;  -

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку опыту, приобретённому в ходе прохождения курса по профориентации, уметь 

находить позитивное в любой ситуации;   

-уметь вносить коррективы в свою деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;   

-различать, называть и управлять собственными эмоциями;  



-  

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

участников  

курса, осознанно относиться к ним.   

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Предметные результаты освоения Программы основного общего образования 

представлены с учётом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в 

ходе профориентационной деятельности школьников.   

Русский язык:  

- формирование умений речевого взаимодействия (в том числе общения при помощи 

современных средств устной и письменной речи): создание устных монологических 

высказываний на основе жизненных наблюдений и личных впечатлений, чтения 

учебнонаучной, художественной и научнопопулярной литературы: монолог-описание; 

монолограссуждение; монолог-повествование; - участие в диалоге разных видов: 

побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации;  

 -обсуждение и чёткая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; - 

извлечение информации из различных источников, её осмысление и оперирование ею, 

свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том 

числе информационно-справочными системами в электронной форме;   

-создание письменных текстов различных стилей с соблюдением норм построения текста: 

соответствие текста теме и основной мысли; цельность и относительная законченность; 

последовательность изложения (развёртывание содержания в зависимости от цели текста, 

типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи 

предложений в тексте; логичность.   

Литература:   

-овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационносправочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 

источники в библиотечных фондах, Интернете для выполнения учебной задачи; 

применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности.  

 Иностранный язык:   

-овладение основными видами речевой деятельности в рамках знакомства со спецификой 

современных профессий;   

-приобретение опыта практической деятельности в жизни: соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в 

Интернете; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме.   

Информатика:   



-  

- овладение основными понятиями: информация, передача, хранение, обработка 

информации, алгоритм, модель, цифровой продукт — и их использование для решения 

учебных и практических задач;   

- умение оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости 

передачи данных;   

сформированность мотивации к продолжению изучения информатики как профильного  

предмета на уровне среднего общего образования.   

География:  

- освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни 

человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных 

практических задач своего населенного пункта;  

- умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными 

и экономическими явлениями и процессами;  

- умение использовать географические знания для описания существенных 

признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни;   

- сформированность мотивации к продолжению изучения географии как 

профильного предмета на уровне среднего общего образования.  

 Физика:   

- умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде;   

- понимание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;   

- расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, связанных 

с физикой и современными технологиями, основанными на достижениях физической 

науки, позволяющие рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей 

будущей профессиональной деятельности;   

- сформированность мотивации к продолжению изучения физики как профильного 

предмета на уровне среднего общего образования.   

Обществознание:  

- освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 

социального института; характерных чертах общества; содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, 



 

регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 

отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы 

налогового законодательства); процессах и явлениях в экономической сфере (в области 

макро- и микроэкономики);   

- умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности 

людей, социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных 

сферах общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных 

функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными 

видами социальных норм;  

умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать  

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, 

относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, 

элементы и основные функции;   

- овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой 

информации (далее — СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете;   

- приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально 

и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека 

и гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего 

хозяйства; для составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; для опыта публичного 

представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом.   

Биология:  

 -владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной 

в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, 

изображений), критического анализа информации и оценки её достоверности;   

- умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных 

предметов;  - интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как 

профильного предмета на уровне среднего общего образования для будущей 

профессиональной деятельности в области биологии, медицины, экологии, ветеринарии, 

сельского хозяйства, пищевой промышленности, психологии, искусства, спорта.   

Изобразительное искусство:   

- сформированность системы знаний о различных художественных материалах в 

изобразительном искусстве; о различных способах живописного построения 



-  

изображения; о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о выдающихся 

отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах.   

Основы безопасности жизнедеятельности:   

-сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 

знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного 

поведения;   

-овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во 

время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 

общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии 

рисков культурной среды)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1. 

 

Введение. Знакомство. 1  

2. 

 

Мои личные профессиональные планы. 1  

3. 

 

Ценностные ориентации. 1  

4. 

 

Самооценка и уровень притязаний. 1  

5. Интересы и склонности в выборе 

профессии. 

1  

6. Классификация профессий по Климову. 

Отвечаем на вопросник Климова. 

1  

7. 

 

Концепция индивидуальности Голланда. 1  

8. 

 

Правила выбора профессии.   1  

9. Ошибки и затруднения при выборе 

профессии. 

1  

10. Кем работают мои родные. Кем работают 

мои родители? Профессии моего рода. 

1  

11. Знакомство со схемой анализа профессий, 

разработанной Н.С.Пряжниковым. 

1  

12. 

 

Что такое профессиограмма? 1  

13. В каких учебных заведениях можно 

учиться? 

1  

14. 

 

На работу устраиваемся по правилам. 1  

15. 

 

«Секреты» выбора профессии 1  

16. 

 

«Быть нужным людям…» 1  

17. Сочинение-рассуждение «Самая нужная 

профессия»   

1  

18. 

 

Как готовить себя к будущей профессии? 1  

19. Исследование  «Необычная творческая 

профессия». 

1  

20. 

 

Сочинение «Учитель - это призвание!»   1  

21. 

 

Рабочие профессии. 1  

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/


-  

22. 

 

Жизненно важные профессии 1  

23. Профессия, охраняющая общественный 

порядок. 

1  

24. 

 

Встреча с интересной личностью. 1  

25. Великие личности нашей страны и путь их 

становления. 

1  

26. «Мои родители хотят, чтобы я был похож 

на…и работал………» 

1  

27. Сочинение-рассуждение: «Если бы я был 

президентом…» 

1  

28. Экскурсия на предприятия нашего города. 1  

29. Экскурсия на предприятия нашего города, 

района. 

1  

30. Отчет о посещении предприятий.   1  

31. Подготовка к пресс- конференции.  

«Представим, что я…» 

1  

32. Итоговая прессконференция «Мир 

профессий» 

1  

33. Проект "Моя будущая профессия" 1  

34. Защита  проекта 1  



 

 

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ:  

1.Бородин, В. А. Изучение школьников с целью их профориентации// Школа и 

производство, 2018, №4 – С. 8-10.  

2.Ботякова, Л. В. Краткий словарь понятий и терминов по профориентации. – М.: 

Педагогика, 2001. – 79 с.  

3.Гусакова, А. М. Ознакомление с профессиями// Начальная школа. – 2020, №1. – С. 1518.  

4.Комплексная методика изучения личности в целях выявления способности школьника к 

профессиональному самоопределению. – Ярославль, 2018. – 187 с.  

5.Методика формирования профессионального самоопределения школьников на 

различных возрастных этапах. / Под ред. А. Я. Журкиной, С. Н. Чистяковой. – Кемерово, 

2017. – 186 с.  

6.Мухина, М. В. Игровые технологии профессиональной ориентации младших 

школьников. Сочи: 2011. – 39 с.  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ:  

http://www.trudvsem.ru/  Информационный портал Федеральной службы по труду и 

занятости РФ   http://www.garant.ru/student/law_abc.htm"Правовая Азбука" молодежи в 

вопросах и ответах  

http://vsetesti.ru/  Все профессиональные психологические тесты 

http://festival.1september.ru/   Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://azps.ru/  Психология: описания психологических тестов, тестирование он-лайн, 

тренинги, упражнения, статьи, советы психологов  

http://www.imaton.ru - сайт Института практической психологии «ИМАТОН» 

http://www.ucheba.ru/prof  Профессии: выбор профессии, описание профессии, рейтинг 

самых востребованных профессий  

http://rodn-i-k.narod.ru/Выбор профессии, умение решать конфликты, написать резюме, 

быть готовым к тестированию и собеседованию с работодателем…  

http://www.metodkabi.net.ru/index.php?id=2 Методический кабинет профориентации  

Резапкина Г.В. http://www.profor.ru/   Персональный сайт психолога Юрия Тюшева 

http://www.proforient.ru/Профориентирование детей-сирот http://psy.1september.ru/  

Газета "Школьный психолог" http://www.profcareer.ru/    Центр тестирования и 

развития «Гуманитарные технологии» http://profguide.ru/  Ваш гид по профессиям  

http://www.rabotka.ru/infoworker/  Справочник профессий 

http://www.effecton.ru/770.html   

 

http://www.rspb.ru/
http://www.rspb.ru/
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Модуля «Естественнонаучная Человек и 

его здоровье естественно-научная грамотность» А.А.Гилев, к.ф.-м.н., и.о.зав.кафедрой, 

Самара: СИПКРО.  

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 рабочие 

программы курсов, в том числе внеурочной деятельности, разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом основных программ, включенных в ее структуру. 

Основной целью программы является развитие функциональной грамотности 

учащихся 5 классов как индикатора качества и эффективности образования, равенства 

доступа к образованию. 

Уровень изучения предмета – базовый. Изучение курса рассчитано на 34 часа.  

Данная программа рассчитана на преподавание в 5 классе из расчета 1 час в 

неделю.  

   

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Способности человека формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах. Эта способность включает математические рассуждения, 

использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы 

описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает людям понять роль 

математики в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать 

решения, которые необходимы 

2. Конструктивному, активному и размышляющему гражданину (математическая 
грамотность); 
3. Способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 
возможности, участвовать в социальной жизни (читательская грамотность); 

4. Способности человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 

естественнонаучных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах 

выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; понимать основные особенности 

естествознания как формы человеческого познания; демонстрировать осведомленность в 

том, что естественные науки и технология оказывают влияние на материальную, 

интеллектуальную и культурную сферы общества; проявлять активную гражданскую 

позицию при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием (естественнонаучная 

грамотность); 

5. Способности человека принимать эффективные решения в разнообразных 

финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия 

личности и общества, а также возможности участия в экономической жизни. 

Основные виды деятельности обучающихся: самостоятельное чтение и обсуждение 

полученной информации с помощью вопросов (беседа, дискуссия, диспут); выполнение 

практических заданий; поиск и обсуждение материалов в сети Интернет; решение 

ситуационных и практико-ориентированных задач. 

В целях развития познавательной активности обучающихся  на занятиях можно 

использовать деловые и дидактические игры, разрабатывать и реализовывать мини-

проекты, организовывать турниры и конкурсы. 



 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Проектирование достижения планируемых образовательных результатов 

учебного курса 

Уровни ПОР Типовые задачи Инструменты и 

средства 

5 класс 
Уровень 

узнавания и 

понимания 

 

Учим 

воспринимать 

и объяснять 

информацию 

Находит и 

извлекает 

информацию 

из различных 

текстов 

Определить вид текста, его 

источник. Обосновать своё 

мнение. 
Выделить основную мысль в 

текст, резюмировать его 

идею. 

Предложить или объяснить 

заголовок, название текста. 

Ответить на вопросы словами 

текста. Составить вопросы по 

тексту. 
Продолжить предложение 

словами из текста. 
Определить назначение 

текста, привести примеры 

жизненных ситуаций, в 

которых можно и нужно 

использовать информацию из 

текста. 

Тексты (учебный, 

художественный, 

научно-популярный, 

публицистический;   

повествовательный, 

описательный, 

объяснительный; 

медийный). 

По содержанию тексты 

должны быть 

математические, 

естественнонаучные, 

финансовые. Объём: не 

более одной страницы. 

 

 

Личностные результаты  

ученик научится: 

• формировать понятие о целостном мировоззрении, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающее 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

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

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• формировать готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

• формировать ценности здорового и безопасного образа жизни. 

ученик получит возможность научиться: 

 критическому отношению к информации и избирательности её восприятия; 

 формировать познавательные интересы и мотивы, направленные на 

изучение живой природы; интеллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.);  

 формировать ответственное отношение к учению, готовности и способности 

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 учетом 

устойчивых познавательных интересов; 



 формировать основы экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 формировать эстетическое отношение к живым объектам. 

Метапредметные результаты 

ученик научится: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее 

эффективный, классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый 

материал, аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации и интернет-ресурсы); 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, 

полученных из Интернета и других источников; 

 владению основами самоконтроля, самооценки, принятию решений и 

осуществлению осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

ученик получит возможность научиться: 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 критически оценивать информацию, добытую из различных источников; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

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

отстаивать свою позицию. 

 

Содержание учебного предмета с указанием форм ее организации и видов 

деятельности 

 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 

5 класс 

Содержание  

 

Формы организации Виды деятельности 

учащихся 

Звуковые явления. Звуки живой и 

неживой природы. Слышимые и 

неслышимые звуки. 

Беседа, демонстрация 

записей звуков 

Находит и извлекает 

информацию из 

различных текстов 

Устройство динамики. 

Современные акустические 

системы. Шум и его воздействие 

на человека. 

 Наблюдение 

физических явлений 

Находит и извлекает 

информацию из 

различных текстов 

Движение  и  взаимодействие  

частиц.  Признаки химических 

реакций. Природные индикаторы. 

Презентация. Учебный 

эксперимент. 

Наблюдение физических 

явлений 

Находит и извлекает 

информацию из 

различных текстов 

Вода. Уникальность воды 

Презентация. Учебный 

эксперимент. 

Наблюдение физических 

явлений 

Находит и извлекает 

информацию из 

различных текстов 

Земля, внутреннее строение Работа с коллекциями Находит и извлекает 



Земли. Знакомство с минералами, 

горной породой и рудой 

минералов и горных 

пород. 

информацию из 

различных текстов 

Атмосфера Земли. 

Беседа. Презентация Находит и извлекает 

информацию из 

различных текстов 

Уникальность планеты Земля. 

Условия для существования 

жизни на Земле. Свойства живых 

организмов. 

Беседа. Презентация Находит и извлекает 

информацию из 

различных текстов 

Проведение рубежной аттестации 

Тестирование Находит и извлекает 

информацию из 

различных текстов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

по плану по факту 

5А 

класс 

5Б 

класс 

5В 

класс 

5А класс 5Б класс 5В класс 

1.  Звуковые явления. Звуки живой и 

неживой природы 

1 неделя    

2.  Слышимые и неслышимые звуки 2 неделя    

3.  Решение заданий 3 неделя    

4.  Устройство динамики 4 неделя    

5.  Решение заданий 5 неделя    

6.  Современные акустические системы. 

Шум и его воздействие на человека 

6 неделя    

7.  Решение заданий 7 неделя    

8.  Движение и взаимодействие частиц 8 неделя    

9.  Решение заданий 9 неделя    

10.  Признаки химических реакций. 

Природные индикаторы 

10 неделя    

11.  Решение заданий 11 неделя    

12.  Вода 12 неделя    

13.  Решение заданий 13 неделя    

14.  Уникальность воды 14 неделя    

15.  Решение заданий 15 неделя    

16.  Углекислый газ в природе и его 

значение 

16 неделя    

17.  Решение заданий 17 неделя    

18.  Земля, внутреннее строение земли 18 неделя    

19.  Решение заданий 19 неделя    

20.  Знакомство с минералами, горной 

породой и рудой 

21 неделя    

21.  Решение заданий 21 неделя    

22.  Атмосфера земли(1) 22 неделя    

23.  Решение заданий 23 неделя    

24.  Атмосфера Земли (2) 24 неделя    

25.  Решение заданий 25 неделя    

26.  Уникальность  планеты  Земля.   26 неделя    

27.  Решение заданий 27 неделя    

28.  Условия для существования на Земле 28 неделя    

29.  Решение заданий 29 неделя    

30.  Свойство Живых организмов 30 неделя    

31.  Решение заданий 31 неделя    

32.  Решение заданий 32 неделя    

33.  Проведение рубежной аттестации 33 неделя    

34.  Резерв 34 неделя    

 


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА
	МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
	ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ   ИНТЕРНЕТ
	https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
	7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ,   ДЕМОНСТРАЦИЙ
	Компьютер с выходом в Интернет, экран, проектор, дидактические материалы, наглядные пособия
	«Профориентация»

