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1. Пояснительная записка 

 
1.1 Направленность программы 

Программа дополнительного образования по предмету «Английский язык» относится у 

учебным предметам гуманитарной направленности. 

 

1.2 Актуальность программы 

Одной из важнейших задач школы является воспитание культурного, всесторонне 

развитого человека, воспринимающего мир как единое целое. Каждая из учебных дисциплин 

объясняет ту или иную сторону окружающего мира, изучает ее, применяя для этого 

разнообразные методы.  

В рамках данной программы дополнительного образования широко используется метод 

проектов как компонент технологии портфолио. Это напрямую связано с раскрытием творческих 

способностей учащихся в соответствии с их интересами и увлечениями, формированием 

креативности, развитием критического мышления, навыков разрешения проблем и принятия 

решений, а также личностной и творческой самореализации. Именно в ситуации достижения 

самостоятельно поставленной цели, при планировании результата школьники учатся действовать 

как самостоятельно, так и в сотрудничестве с одноклассниками, работать в команде.  К тому же, 

программа учитывает тот факт, что учащиеся среднего школьного возраста, постоянно 

стремящиеся к самостоятельности, самоутверждению и самоопределению, наиболее 

восприимчивы к эмоционально-ценностному развитию и духовно-нравственному воспитанию. 

 

1.3 Отличительные особенности программы 

К основным отличительным характеристикам курса «Языковой портфель» следует отнести: 
аутентичность языковых материалов; 
адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 
современные, в том числе компьютерные, технологии; 
интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; 
личностную ориентацию содержания учебных материалов; 
включенность родного языка и культуры; 
систему работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщённых способов 

учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 
межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие 

образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 
воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности для социализации 

учащихся. 
 

1.4 Адресат программы 

Программа предназначена для обучающихся в возрасте 11-12 лет 

 

1.5 Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 27 часов (1 час в неделю). 

 

1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 

-групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве). 

-самостоятельная работа. 

-работа в парах. 

-коллективные обсуждения и дискуссии. 

-групповая работа над проектами. 

Методы обучения: 
-наглядно-иллюстративные, 

-частично-поисковые, 

-выполнение творческих работ, 

-драматизация сказок. 
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1.7 Режим занятий. Занятия по данной программе могут проводиться один раз в неделю в 

школе в соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 или СанПиН 2.4.4.3172-14. 

 

1.8 Цель: повысить общий уровень владения английским языком; 

Для достижения поставленной цели данная программа решает следующие задачи: 

− научить учащихся осуществлять самостоятельную продуктивную деятельность.  

− развивать у учащихся навык объективной самооценки выполненной работы, своих 

языковых умений и уровня владения английским языком. 

− научить учащихся ставить индивидуальные учебные цели, достижение которых 

возможно в ближайшем будущем. 

− формировать навыки планировать и организовывать свою деятельность. 

− развивать у учащихся навык рефлексии по поводу проделанной работы. 

− развивать способность проводить самоконтроль. 

− развивать у учащихся критическое мышление, внимание, воображение, память. 

− формировать у учащихся мотивацию к обучению и творчеству. 

− научить учащихся самостоятельно выходить из проблемной ситуации. 

− приобщить учащихся к совместной деятельности в группе / команде / работе в 

сотрудничестве. 

− развивать навыки исследовательской работы при выполнении проектных работ. 

− формировать интерес к познавательной деятельности. 

− актуализировать интеллектуально-творческий потенциал личности учащегося, его 

образовательную активность. 

− научить осознанному и самостоятельному построению письменного и устного речевого 

высказывания. 

− научить аргументировано высказывать своё мнение по обсуждаемому вопросу / теме.  

− научить корректно отстаивать / оспаривать свою точку зрения и принимать 

противоположную. 

− развивать у школьников коммуникативную компетенцию, включая умение 

взаимодействовать с окружающими. 

− приобщать учащихся к новому социальному опыту с помощью моделируемых 

ситуаций общения. 
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2. Учебный план 

 

5 класс (27 ч.) 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Форма контроля 

1.  .Введение в программу 1 Составление диалогов по заданной ситуации 

2.  Личность 1 Составление диалогов по заданной ситуации 

3.  .Внешность 1 Составление диалогов по заданной ситуации 

4.  Характер 1 Составление диалогов по заданной ситуации 

5.  Поездки и путешествия. 1 Презентация 

6.  Поездки и путешествия по 

Оренбургу 

1 Презентация 

7.  Поездки и путешествия по 

Оренбургской области 

1 Презентация 

8.  Мы-то, что мы едим 1 Высказывание по заданной теме 

9.  Мы-то, что мы едим 1 Высказывание по заданной теме 

10.  Образование: век живи-век 

учись 

1 Составление диалогов по заданной ситуации 

11.  Образование: век живи-век 

учись 

1 Составление диалогов по заданной ситуации 

12.  Чему учат в школе 1 Составление диалогов по заданной ситуации 

13.  Новейшие изобретения 1 Ролевая игра 

14.  Новейшие изобретения 1 Ролевая игра 

15.  Спортивные достижения 1 Презентация 

16.  Спортивные достижения 1 Презентация 

17.  Спортивные достижения 1 Игра 

18.  Искусство, театр и музыка 1 Высказывание по заданной теме 

19.  Искусство, театр и музыка 1 Высказывание по заданной теме 

20.  Искусство, театр и музыка 1 Театрализованная сказка 

21.  Будущие лидеры 1 Презентация 

22.  Будущие лидеры 1 Презентация 

23.  Материальный мир 1 Презентация 

24.  Материальный мир 1 Презентация 

25.  Материальный мир 1 Презентация 

26.  Развивающее мероприятие 1 Викторина 

27.  Промежуточная аттестация в 

форме игры (смотра знаний) 

1 Игра 

 

6 класс (27 ч.0 
№ Тема Количеств

о часов 

Форма контроля 

1.  Введение в программу 1 Составление диалогов по заданной ситуации 

2.  Давайте познакомимся 1 Составление диалогов по заданной ситуации 

3.  Выбор профессии 1 Игра 

4.  Выбор профессии 1 Игра 

5.  Выбор профессии 1 Игра 

6.  Путешествия будущего 1 Презентация 

7.  Путешествия будущего 1 Презентация 

8.  Выдающиеся таланты 1 Презентация 

9.  Выдающиеся таланты 1 Презентация 

10.  Выдающиеся таланты 1 Презентация 

11.  Финансы 1 Игра 

12.  Финансы 1 Игра 

13.  Здоровый образ жизни 1 Игра 
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14.  Будь здоров 1 Игра 

15.  Следи за питанием! 1 Игра 

16.  Вредные привычки 1 Игра 

17.  Кино: творчество и искусство 1 Составление диалогов по заданной ситуации 

18.  Музыка: творчество и 

искусство 

1 Составление диалогов по заданной ситуации 

19.  Кино и музыка: творчество и 

искусство 

1 Составление диалогов по заданной ситуации 

20.  Природные катаклизмы: 

вопросы выживания 

1 Презентация 

21.  Природные катаклизмы: 

вопросы выживания 

1 Презентация 

22.  Природные катаклизмы: 

вопросы выживания 

1 Презентация 

23.  Цифровой мир: технологии 

для учебы и жизни 

1 Составление диалогов по заданной ситуации 

24.  Цифровой мир: технологии 

для учебы и жизни 

1 Составление диалогов по заданной ситуации 

25.  Лента новостей 1 Составление диалогов по заданной ситуации 

26.  Лента новостей 1 Составление диалогов по заданной ситуации 

27.  Промежуточная аттестация в 

форме игры (смотра знаний) 

1 Игра 
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3. Содержание 
 

5 класс 

Введение в программу. 

Теория: Знакомство с учащимися. Беседа об английском языке.  

Введение и активизация лексических единиц: Hello; Hi; Good morning; Good afternoon; Good 

evening; Good night; How are you? I’m fine. What is your name?;; I’m… My name is…; Nice to meet 

you. 

Практика: Песня «A beautiful Day», видеоролик «Почему мы учим английский язык?», игры «Кто 

ты?», «Провод», фонетические игры. 

 

Личность. Внешность. Характер 

Теория: Введение и активизация лексики: Let me introduce myself. Where sre you from? Do you 

speak English? It’s been a real pleasure to… How is it going? What’s new? Nothing in particular. 

Nothing much. I don’t understand you. What did you say? Please speak a little more slowly. How do you 

say it in English? 

Грамматика: Личные местоимения, глагол to be. 

Практика: Чтение текстов по теме, просмотр видео «Диалоги» и инсценировка своих диалогов, 

написание писем педагогу о себе, ролевая игра «Пресс-конференция», грамматические 

упражнения по теме «Глагол to be», игры «Снежный ком», «Башня», «Лото», «Мэмо».  

 

Поездки и путешествия по Оренбургу и Оренбургской области 

Теория: Введение и активизация лексических единиц: Great Britain, the United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland, Wales, Scotland, the Scots, the Welsh, the Irish, Celts, the capital, 

government, the House of Lords, the House of Commons, the population, Union Jack, Stonehenge; The 

United States of America, a melting pot, Indians, the War of Independence, an English colony, Stars and 

Stripes, an average American; Canada, to be situated, to be divided into, provinces and territories, a 

border, vast distances; the Commonwealth of Australia, to occupy, a coast, its area, to be surrounded,  

eucalyptus, a plain, a plateau, a wide diversity of climatic conditions, mild, density, the parliamentary 

government, the largest wool producer. 

Грамматика: выражение there is/are, предлоги места. 

Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, дискуссия «Сравним их», грамматические 

упражнения, викторина «Покажи себя», игры «Бинго», «Лото», «Придумай историю», «Башня».  

 

Мы то, что мы едим 

Теория: Введение и активизация лексических единиц: drugs, harmful, obese, junk food, fast food, to 

lead a healthy lifestyle, to follow the instructions, to keep the diet, eating habits, to put on weight, to lose 

weight, painful, weakness, to stay away from…, to protect the environment, etc. 

Грамматика: Past Simple, неправильные глаголы. 

Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, грамматические упражнения, дискуссия «Как 

прожить долгую жизнь?», кроссворда, игры, творческая работа «Здоровый образ жизни». 

 

Образование: век живи, век учись 

Теория: Введение и активизация лексических единиц: to achieve, to follow one’s footsteps, future 

occupation, a goal, a purpose, to develop, to improve, to make up one’s mind, to make a right choice, to 

ask for advice, poor marks, to waste one’s time, to be connected with, to be interested in, to fond of doing 

something. 

Грамматика: Past Progressive or Past Simple, фразовый глагол to give. 

Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, монолог «Моя будущая профессия», 

грамматические упражнения, просмотр видео по теме, песня «Try Everything», ролевые игры, 

кроссворд, игры. 

 

Чему учат в школе 

Теория: Введение и активизация лексики: A school, pupils, classmates, a school canteen, a gym, a 

playground, a hall, to attend/miss classes, to behave well/bad, to listen attentively, to do the homework, to 

ask/answer the questions, to learn by heart, to translate from… into…, extra-curriculum activities, the 
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Head Teacher, a break.  

Грамматика: множественное число существительных, выражение have/has got. 

Практика: Песня «Love my School», чтение и аудирование текстов по теме, дискуссия «Школьная 

форма: за и против», сценки на тему «Школьная жизнь», грамматические упражнения, творческая 

работа «Мой любимый школьный предмет», игры. 

 

Спортивные достижения 

Теория: Введение и активизация лексических единиц: 

to go in for sports, baseball, basketball, figure skating, volleyball, handball, tennis, badminton, jogging, 

running, swimming, riding a bike, to do morning exercises, to keep a diet, a healthy lifestyle, to be fit, to 

be slim, overweight, underweight, to lose weight, etc. 

Грамматика: Present Perfect. 

Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, видео ролики на английском языке, 

презентация «Sport», кроссворды и ребусы, диалоги по теме, круглый стол «Мой любимый вид 

спорта», игры «Get it right», «Champion Game», «Make up a story».  

 

Искусство, театр, музыка 

Теория: Введение и активизация лексических единиц: reading, detective stories, romances, adventure 

stories, fairytales, science fiction, thrillers, comedies, action films, documentaries, horror films, 

fascinating, thrilling, touching, moving, breathtaking, go to the cinema, go to the library, to describe. 

Грамматика: Present Perfect or Past Simple. 

Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, видео ролики на английском языке, просмотр 

отрывка фильма, грамматические упражнения, творческая работа «Мой любимый фильм/книга», 

игры.  

 

Развивающее мероприятие 

Практика: Викторина «Самый-самый…», мероприятие «И еще раз – с Новым Годом», посещение 

музея. 

 

Итоговое занятие 

Практика: Итоговое тестирование. Мультфильмы, видеоролики. Кроссворды. Игры «Comb», 

«Tic-Tac», «Bingo», «I spy», «Who has it?» Викторины «КВН», «Большая игра». 

 

6 класс 

Введение в программу 

Научить выражать свои мысли и высказывать свое мнение через дискуссии. 

Тематические рабочие группы и форматы: 

-групповые (игропрактики, дискуссии) 

-подгрупповые (игры, упражнения, викторины) 

-индивидуальные (презентации) 

 

Давайте познакомимся 

Теория: Введение и активизация лексики: Let me introduce myself. Where sre you from? Do you 

speak English? It’s been a real pleasure to… How is it going? What’s new? Nothing in particular. 

Nothing much. I don’t understand you. What did you say? Please speak a little more slowly. How do you 

say it in English? 

Грамматика: Личные местоимения, глагол to be, Present Simple. 

Практика: Чтение текстов по теме,  просмотр видео «Диалоги» и инсценировка своих диалогов, 

написание писем педагогу о  себе, ролевая игра «Пресс-конференция», грамматические 

упражнения по теме «Глагол to be», игры.  

 

Выбор профессии 

Теория: Введение и активизация лексических единиц: to achieve, to follow one’s footsteps, future 

occupation, a goal, a purpose, to develop, to improve, to make up one’s mind, to make a right choice, to 

ask for advice, poor marks, to waste one’s time, to be connected with, to be interested in, to fond of doing 

something. 
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Грамматика: Past Progressive or Past Simple, фразовый глагол to give. 

Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, монолог «Моя будущая профессия», 

грамматические упражнения, просмотр видео по теме, песня «Try Everything», ролевые игры, 

кроссворд, игры. 

 

Здоровый образ жизни. 

Теория: Введение и активизация лексических единиц: drugs, harmful, obese, junk food, fast food, to 

lead a healthy lifestyle, to follow the instructions, to keep the diet, eating habits, to put on weight, to lose 

weight, painful, weakness, to stay away from…, to protect the environment, etc. 

Грамматика: Past Simple, неправильные глаголы. 

Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, грамматические упражнения, дискуссия «Как 

прожить долгую жизнь?», кроссворда, игры, творческая работа «Здоровый образ жизни». 

 

Будь здоров 

Теория: Введение и активизация лексических единиц: an ache, to cough, to hurt, pain, to prescribe, to 

recover, to sneeze, to get a cold, to catch a cold, ill/sick, to cure, to examine, hard, to lose, a patient, to 

swallow, to weigh, to do one’s best, an ankle, a throat, a shoulder, lungs, wrists, the brain, knees, a 

tongue, etc. 

Грамматика: выражение there is/are, предлоги места, фразовый глагол to stay.  

Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, диалоги «У врача», грамматические 

упражнения, просмотр видео по теме, ролевая игра «У врача», лексический диктант, кроссворд, 

игры. 

 

Следи за питанием! 

Теория: Введение и активизация лексических единиц: healthy food, junk food, nutrition, vitamins, 

fats, proteins, carbohydrates, nutrients, low-fat products, to help yourself, to limit, to follow the diet, a 

balanced diet, important, responsible, etc. 

Грамматика: Present Progressive и Present Simple, фразовый глагол to go. 

Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, диалоги, грамматические упражнения, 

просмотр видео по теме, ролевая игра «В ресторане», творческая работа «Моя диета», кроссворд, 

игры. 

 

Вредные привычки 

Теория: Введение и активизация лексических единиц: to smoke, to take drugs, to abuse alcohol, to 

always complain, to be always late, to bite nails, to curse, to gamble, to slouch, to mumble, to talk with 

your mouth full, to be addicted, spending too much time online, watching TV.  

Грамматика: Present Perfect, фразовый глагол to come. 

Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, грамматические упражнения, просмотр видео 

по теме, письменный тест по теме, кроссворд, игры. 

 

Кино и музыка: творчество и искусство 

Теория: Введение и активизация лексических единиц: reading, detective stories, romances, adventure 

stories, fairytales, science fiction, thrillers, comedies, action films, documentaries, horror films, 

fascinating, thrilling, touching, moving, breathtaking, go to the cinema, go to the library, to describe. 

Грамматика: Present Perfect or Past Simple. 

Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, видео ролики на английском языке, просмотр 

отрывка фильма, грамматические упражнения, творческая работа «Мой любимый фильм/книга», 

игры.  

 

Природные катаклизмы: вопросы выживания  

Теория: Введение и активизация лексики: ecology, environment protection, to pollute, to influence, to 

cause, to survive, dangerous, a power station, to cut down, to die out, a dump, necessary, to waste,  

Грамматика: Future Simple и Future Progressive, фразовый глагол to get. 

Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, дискуссия «Как спасти нашу планету?», 

грамматические упражнения, просмотр видео по теме, ролевая игра «У врача», лексический 

диктант, кроссворд, игры. 
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Творческая работа: настенная газета «Давайте путешествовать» 

 

Лента новостей 

Практика: Викторина «Самый-самый…», мероприятие «И еще раз – с Новым Годом», посещение 

музея. 

 

Итоговое занятие 

Теория: Закрепление и повторение изученной лексики и грамматических правил. 

Практика: Итоговое тестирование, повторение песен и стихов, кроссворды, ребусы, игры. 
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4. Планируемые результаты 
 

Личностные результаты:  

− •формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

− •осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

− •стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

− •формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

− •развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

− •формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

− •стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны 

и мира;  

− •готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты:  

− •развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

− •развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

− •развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

− •развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/, по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; •осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному языку:  

говорение:  

− начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

− рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

− сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка;  

 аудирование  

− •воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

− воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные, прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/ необходимую информацию;  

чтение:  

− читать несложные аутентичные тексты разных жанров стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием приемов смысловой переработки текста. 
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5. Условия реализации программы 
 

Материально-технические условия: 

− Компьютер учителя 

− Интернет 

− Операционная система Windows  

− Принтер 

− Раздаточный материал 

− Аудиозаписи  
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6. Форма аттестации 

 
Формами подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы  могут быть выставки буклетов, выполненных 

обучающимися; проведение квестов; выступления обучающихся на ученических 

мероприятиях, участие в городских, областных, всероссийских выставках, в праздничных 

мероприятиях, и в конкурсной деятельности.. 
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Приложение 1 
 

ПРИМЕРЫ ИГР НА ЗНАКОМСТВО (ICE-BREAKERS) 

 

1. Цепочка имен. Покажи нам свое имя. 

Первый учащийся называет свое имя, второй учащийся повторяет имя первого и затем 

называет свое имя, третий учащийся называет имя первого, затем имя второго, а потом 

представляется сам. … Последним в игру вступает педагог и проговаривает имена всех 

своих учащихся. 

При этом чтобы игра получилась по-настоящему забавной, каждому ребенку 

предлагается при назывании себя придумать какой-нибудь забавный жест или гримаску. 

Пример: 

1-ый учащийся: My name is Peter (покашливает). 

2-ой учащийся: His name is Peter (покашливает). My name is Boris (трогает нос). 

3-ий учащийся: His name is Peter (покашливает). Your name is Boris (трогает нос). I am 

Anne (хлопает один раз в ладоши). 

Далее в игру вступает пятый, шестой и тд. Сложнее всего педагогу, который должен 

показать на каждого ребенка, назвать его имя и воспроизвести жест. 

 

2. Правда или ложь. 

Каждый учащийся, включая педагога, пишут на листочке три факта о себе. Из них два 

правдивых, один ложный. По очереди участники игры рассказывают факты о себе. 

Остальные должны угадать, где правда, где ложь. 

 

3. Пристрастия или предпочтения. 

Учащийся называет свое имя, говорит, чего он никогда в жизни не делал. Пример: ” My name 

is Kate, I have never been to London”. Те, кто тоже никогда не были в Лондоне, загибают по 

одному пальцу на руке. так по кругу. Тот, у кого все пальцы на руках будут загнуты-

выбывает из игры. Победитель остается. 

 

4. Игра – дни рождения. 

Каждый учащийся называет свое имя и дату своего рождения (день и месяц) и встает в 

линию, начиная с 1 января и заканчивая 31 декабря. 

 

ПРИМЕРЫ РОЛЕВЫХ ИГР ПО ЗАДАННОЙ СИТУАЦИИ 

 

1. Your teacher will give you a list of TV programmes for tonight on channels 1 to 4. 

Imagine that you and your partner live in the same flat and you have only one TV. Decide 

together which programmes you are going to watch tonight. 

Педагог выдаст вам программу ТВ передач на вечер на каналах 1-4. Представьте, что 

вы живете в одной квартире и у вас есть только один телевизор. Решите вместе, какие 

передачи вы будете смотреть. 

2. Work in pairs. Student A is a journalist, student B is Ivan or Jaya. Discuss the advantages 

and disadvantages of living in а big city (Moscow, London, New York). Then prepare an 

interview. Use the words and questions in the Comprehension Check to help you. 

Работайте в парах (можно по три человека). Учащийся А-журналист. Учащийся В - 

Иван (или Юлия). Обсудите преимущества и недостатки жизни в большом городе 

(Москве, Лондоне, Нью-Йорке). Затем подготовьте интервью. Можно использовать слова 

и выражения из карточки. 
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ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ГРАММАТИКЕ  

1. Complete the dialogue with the correct form of the verbs given. 

A: Hi, Petra! What (1) …………………………………………… (do) here? 

B: I (2) …………………………………………… (wait) for Pete. 

A: Oh. I (3) …………………………………………… (see) him five minutes ago. He (4) 

…………………………………………… (stand) in the entrance of the cinema. 

B: Well, I (5) …………………………………………… (not understand) it. He 

arranged to meet me here. 

 

2. Correct the mistakes in the sentences. 

1 Last night we heard a noise in our garage – it was a burglar. When he saw my dad, he was 

running away! 

………..……..………..……..………..……..………..……..………..…….. 

2 That’s the actress which nearly won an Oscar last year. 

………..……..………..……..………..……..………..……..………..…….. 

3 I really enjoyed the book who you lent me last week. Thanks! 

………..……..………..……..………..……..………..……..………..…….. 

4 Sally is teacher – she works at the local school. 

………..……..………..……..………..……..………..……..………..……..… 

5 I remember the day where you lost your laptop. We were walking home through the park. 

………..……..………..……..………..……..………..……..………..…….. 

 

3. Choose the correct alternatives to complete the text. 

My brother’s got (1) a/an amazing collection of comics. He has hundreds and 

(2) much/many of them are about detectives. A (3) little/few of them are valuable. Every year he 

goes to (4) a/the conference in London where he meets other 

collectors. This year I’m going to London with him, but I don’t think I’ll go to (5) a/the 

conference. Comics don’t interest me. 

 

. Complete the text with the correct form of these verbs. 

 

 

come • find • look • take • work 

I (1) ……………………… across some old family photos the other day. I (2) 

……………………… out who some of the people were but not all of them. I 

 

showed them to my mum and she was able to help me as well. However, there was one person 

she didn’t recognise, so I decided to (3) ……………………… into it. I 

spoke to different people in our family and I 

(4) ……………………… out that it was my great-great grandfather when he was young. His 

father (my great-great-great grandfather) (5) ……………………… the photo in 1915. 

 

5. Choose the correct alternatives to complete the sentences. 

1 Some people don’t like being a(n) only/single child because they miss not having a brother 

or sister to play with. 

2 My aunt is still single/divorced at 60. She never married because she says she never met 

the right man. 

3 A mugger/mugging hit the old man outside the shop and took all his money. 

4 How do you revise/translate this word into English? I’ve got no idea. 
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Приложение 2 

Методические материалы 

 
1. Маслыко Е.А., Бабинская П.К., Будько А.Ф. Настольная книга преподавателя 

иностранного языка: Справочное пособие. Мн.: Высшая школа, 2004. 522 с. 

2. Смирнова  Ю.В.  Спектакли  на  английском  языке:  учебное  пособие. 

Москва: Флинта, 2018. 100 с. 

3. Cole A., Mallows U. Gateway В1+: Teacher's Book, 2nd Edition. Macmillan Publishers 

Limited, 2017. 183 с. 

4. Cole A., Mallows U. Gateway В12: Teacher's Book, 2nd Edition. Macmillan Publishers 

Limited, 2017. 183 с. 

5. Spencer D. Gateway В1+: Student's Book, 2nd Edition. Macmillan Publishers Limited, 

2017. 152 с. 

6. Spencer D. Gateway В12: Student's Book, 2nd Edition. Macmillan Publishers Limited, 

2017. 152 с. 

7. Spencer D., Edwards L. Gateway В1+: Workbook, 2nd Edition. Macmillan Publishers 

Limited, 2017.100 с. 

8. Spencer D., Edwards L. Gateway В2: Workbook, 2nd Edition. Macmillan Publishers 

Limited, 2017.100 с. 
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1. Пояснительная записка 
 

1.1 Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа курса «Основы теории 

вероятности и математической статистики» естественнонаучной направленности. 

1.2 Актуальность 

Актуальность обусловлена тем, что в настоящее время педагогическая практика 

испытывает следующие затруднения: 

− у обучающихся не сформированы инструментальные навыки и умения логического и 

творческого мышления, необходимые при решении поставленных задач; 

− низкий уровень развития у школьников способности самостоятельно мыслить, искать 

новые сведения, добывать необходимую информацию в итоге делают практически 

невозможными процессы самообучения, саморазвития, самовоспитания; 

− обучающиеся привыкают работать в типовых ситуациях и не видят перспективу 

своего роста в усвоении учебного содержания; 

− младшие школьники не получают возможности для реализации и удовлетворения 

познавательной потребности. 

В связи с этим ведущей идеей программы является поиск средств, способов такой 

организации учебного процесса, в ходе которого произойдет освоение механизма 

самостоятельного поиска и обработки новых знаний даже в повседневной практике 

взаимодействия с миром. 

1.3 Отличительная особенность программы 

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами геометрии, выходящими за рамки программы 5, 6 классов по математике, расширить 

целостное представление о проблеме данной науки. Решение геометрических задач, связанных 

с логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет 

способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию.  

Содержание занятий представляет собой введение в мир геометрии, что является очень важным 

и необходимым для учащихся 5 класса. Эти занятия должны заинтересовать, привлечь 

внимание, показать разнообразие проявлений математики, содействовать развитию у детей 

математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию символики, 

правильному применению математической терминологии и т.д. Изучение геометрии 

способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества 

математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии.   

Не менее важным фактором реализации данной программы является и стремление развивать у 

учащихся умения самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также 

совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям школьников этого 

возраста и предоставляет возможность работать на уровне повышенных требований, развивая 

учебную мотивацию. 

1.4 Адресат программы 

Программа разработана в соответствии с СанПиНом 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации дополнительного образования». 

Программа ориентирована на дополнительное образование учащихся 11-12 лет.  

1.5 Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Количество учебных часов в год: 27.  

1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 

Методы и формы обучения определяются требованиями профилизации обучения, с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития 

личности. В связи с этим основные приоритеты методики кружка: 

 • обучение через опыт и сотрудничество;  

• учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся;  
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• личностно-деятельностный подход (большее внимание к личности учащегося, а не 

целям учителя, равноправное их взаимодействие).  

Для работы с обучающимися безусловно применимы такие формы работы, как лекция и 

семинар. Помимо этих традиционных форм рекомендуется использовать также дискуссии. 

Возможны различные формы творческой работы учащихся, как например, «защита решения», 

отчет по результатам «поисковой» работы на страницах книг, журналов, сайтов в Интернете по 

указанной теме. При направляющей роли учителя школьники могут самостоятельно 

сформулировать новые для них свойства и даже доказать их. Все должно располагать к 

самостоятельному поиску и повышать интерес к изучению предмета. Представляя учащимся 

возможность осмыслить свойства и их доказательства, учитель развивает интуицию, без 

которой немыслимо творчество. Организация на занятиях кружка должна несколько отличаться 

от урочной: ученику необходимо давать время на размышление, учить рассуждать. В курсе 

заложена возможность дифференцированного обучения. Основная функция учителя в данном 

курсе состоит в «сопровождении» учащегося в его познавательной деятельности, коррекции 

ранее полученных учащимися знаний. 

Формы проведения занятий включают в себя лекции, практические работы, тренинги по 

использованию методов поиска решений. Основной тип занятий комбинированный урок. 

Каждая тема курса начинается с постановки задачи. Теоретический материал излагается в 

форме мини лекции. После изучения теоретического материала выполняются практические 

задания. Занятия строятся с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа 

восприятия и уровня усвоения материала. В ходе обучения периодически проводятся 

самостоятельные и контрольные работы для определения глубины знаний и скорости 

выполнения заданий. Контрольные замеры обеспечивают эффективную обратную связь. 

Занятия включают в себя и творческую проектную деятельность. Систематическое повторение 

способствует более целостному осмыслению изученного материала, поскольку 

целенаправленное обращение к изученным раннее темам позволяет учащимся встраивать новые 

понятия в систему уже освоенных знаний. 

1.7 Режим занятий 

Занятия проводятся один раз в неделю по одному часу (время занятия включает 45 

минут учебного времени и обязательный пятнадцатиминутный перерыв для отдыха и 

проветривания помещения). 

1.8 Цель программы 

Всестороннее развитие качеств мышления учащихся 5-6 классов, характерных для 

математической деятельности и необходимых человеку для решения практических проблем, с 

помощью методов геометрической наглядности.  

Задачи  

• способствовать интеллектуальному развитию учащихся и прежде всего таких его 

компонентов, как логическое мышление, пространственное воображение, умение предвидеть 

результат своей деятельности;  

• обеспечение развития творческих способностей, геометрической интуиции;  

• усилить практический аспект в изучении геометрии;  

• развивать умения учащихся применять геометрические знания в реальной жизни;  

• создание условий для интеллектуально-практической и исследовательской 

деятельности.  
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2. Учебный план 
 

5 класс (18 ч.) 
№ 

п/п 

Название разделов и тем Кол-во 

часов  

1.  Первые шаги в геометрии  1 

2.  Пространство и размерность  1 

3.  Простейшие геометрические фигуры 1 

4.  Простейшие геометрические фигуры 1 

5.  Конструирование из Т 1 

6.  Конструирование из Т 1 

7.  Геометрические головоломки. 1 

8.  Задачи на разрезание и складывание фигур 1 

9.  Соразмерность в природе 1 

10.  Треугольные фигуры в истории и жизни. 1 

11.  Треугольные фигуры в истории и жизни. 1 

12.  Меры длины на Руси. 1 

13.  Решение задач по теме «Первые шаги в геометрии»  1 

14.  Решение задач по теме «Первые шаги в геометрии» 1 

15.  Геометрия на клетчатой бумаге 1 

16.  Геометрия на клетчатой бумаге 1 

17.  Создание композиций из плоских фигур 1 

18.  Геометрический тренинг 1 

19.  Шифровка заданного рисунка 1 

20.  Шифровка заданного рисунка  

21.  Построение конструкций из кубиков по образцу 1 

22.  Построение конструкций из кубиков по собственному замыслу 1 

23.  Орнаменты и узоры 1 

24.  Фигуры вращения 1 

25.  Фигуры вращения 1 

26.  Топологические опыты 1 

27.  Промежуточная аттестация в форме игры (смотра знаний) 1 

 

6 класс (27 ч) 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Кол-во 

часов  

1.  Задачи со спичками  1 

2.  Задачи, головоломки, игры  1 

3.  Задачи, головоломки, игры 1 

4.  Топологические опыты 1 

5.  Зашифрованная переписка 1 

6.  Опыты с листом бумаги 1 

7.  Задачи на разрезание и перекраивание фигур 1 

8.  Игра «Морской бой» 1 

9.  Игра «Остров сокровищ» 1 

10.  Оригами 1 

11.  Танграм 1 

12.  Вычисление площадей многоугольников по формуле Пика 1 

13.  Вычисление площадей многоугольников по формуле Пика 1 

14.  Геометрия клетчатой бумаги 1 

15.  Замечательные кривые 1 

16.  Лабиринты 1 
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17.  Лабиринты 1 

18.  Совершенство в природе 1 

19.  Геометрия закономерностей 1 

20.  Движение фигур 1 

21.  Движение фигур 1 

22.  Симметрия орнаментов 1 

23.  Узоры симметрии 1 

24.  Бордюры 1 

25.  Геометрические софизмы и фокусы. 1 

26.  Задачи, головоломки 1 

27.  Промежуточная аттестация в форме игры (смотра знаний) 1 
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3. Содержание 
 

Первые шаги в геометрии. Пространство и размерность  

Основная цель: формирование интереса к изучению геометрии через знакомство с 

историей геометрии. 

• История развития геометрии. Инструменты для построения и измерений в 

геометрии.  

Одномерное пространство (точки, отрезки, лучи), двумерное пространство (треугольник, 

квадрат, окружность), трехмерное пространство (прямоугольный параллелепипед, куб). 

Плоские и пространственные фигуры. Перспектива как средство изображения трехмерного 

пространства на плоскости.  

 

Простейшие геометрические фигуры   

Основная цель: систематизировать наглядные представления учащихся о простейших 

геометрических фигурах и их свойствах; уточнить геометрическую терминологию ввести 

символику. 

• Геометрические понятия: точка, прямая, отрезок, луч, угол. Виды углов: острый, 

прямой, тупой, развернутый. Измерение углов с помощью транспортира.  

• Вертикальные и смежные углы. Диагональ квадрата. Биссектриса угла. 

• Конструирование на плоскости и в пространстве, а также на клетчатой бумаге из 

частей буквы Т. Равенство фигур при наложении. Способы разрезания квадрата на равные 

части. Разрезание многоугольников на равные части. Игра «Пентамимо». 

 

  Треугольник. Правильные многогранники. Конструирование из Т    

Основная цель: расширить знания учащихся о треугольниках и четырёхугольниках; 

сформировать умение строить треугольник по трём заданным элементам. 

• Куб: вершины, ребра, грани, диагональ, противоположные вершины. Развертка 

куба. Модель куба и параллелепипеда. 

• Многоугольник. Треугольник: вершины, стороны, углы. Виды треугольников 

(разносторонний, равнобедренный, равносторонний, остроугольный, тупоугольный). Тетраэдр 

и его элементы. Свойства тетраэдра. Флексагоны. Пирамида Хеопса. 

• Треугольник Пенроуза. Египетский треугольник. Построение треугольников по 

трем элементам (по двум сторонам и углу между ними, по стороне и двум углам, по трем 

сторонам) с помощью транспортира, циркуля и линейки. 

• Метод трех проекций пространственных тел. Составление куба из 

многогранников. Сечение куба. 

• Игра «Танграм». Конструирование фигур из ограниченного числа заданных 

плоских геометрических фигур. Игра «Стомахион». 

• Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр, икосаэдр. Примеры разверток многогранников. Формула Эйлера.   

 

   Площади и объемы. Топологические опыты    

Основная цель: развить умение учащихся измерять, вычислять по формулам 

геометрические величины. 

• Единицы измерения длины. Старинные единицы измерения длины. Эталон 

измерения длины. Единицы измерения приборов. Точность измерения. 

• Единицы измерения площади и объема. Измерение площади и объема фигуры. 

• Нахождения площади фигуры с помощью палетки, объема тела с помощью 

единичных кубиков. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. 

• Площадь поверхности фигуры. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Занимательные задачи на подсчет геометрических фигур в различных плоских конфигурациях. 

• Окружность и круг. Деление окружности на части. Правильный многоугольник, 

вписанный в окружность. Архитектурный орнамент древнего Востока. Из истории зодчества 

Древней Руси. 
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• Лист Мебиуса и опыты с ним. Вычерчивание геометрических фигур одним 

росчерком. Граф, узлы графа. Возможность построения графа одним росчерком. 

 

  Параллельные и перпендикулярные прямые в плоскости и пространстве. 

Параллелограммы. Складывание фигур из бумаги   

Основная цель: расширить представления учащихся о параллельных и 

перпендикулярных прямых, сформировать умение изображать их на плоскости и пространстве. 

• Параллельные и перпендикулярные прямые на плоскости и в пространстве. 

Построение параллельных и перпендикулярных прямых с помощью линейки и чертежного 

угольника. Построение прямой, параллельной и перпендикулярной данной, с помощью циркуля 

и линейки.  

• Параллельные, перпендикулярные и скрещивающиеся ребра куба. 

Скрещивающиеся прямые. Поворот. Шифровка с помощью 64-клеточного квадрата. 

• Параллелограмм, ромб, прямоугольник. Некоторые свойства параллелограммов. 

Свойства квадрата и прямоугольника, полученные перегибанием листа. 

• Золотое сечение. Золотое сечение в геометрии, архитектуре и живописи. 

Виртуальная экскурсия по Краснодару. 

• Определение местонахождения объектов на географической карте, на 

координатной плоскости. Полярные координаты. Декартова система координат в пространстве. 

Игра «Морской бой». 

• Оригами. Складывание фигур из бумаги по схеме. 

 

 Замечательные кривые. Симметрия. Окружность.  Задачи, головоломки, игры  

 Основная цель: углубить представления учащихся об окружности и круге, сфере и шаре; 

формировать интерес к изучению геометрии через знакомство с замечательными кривыми. 

• Замечательные кривые. Эллипс, гипербола, парабола. Спираль Архимеда, 

синусоида, кардиоида, циклоида, гипоциклоиды. Правила получения кривых Дракона. 

• Задачи, головоломки, игры. 

• Построения с помощью линейки перпендикуляра к отрезку. Построение 

окружности на клетчатой бумаге. Построение прямоугольного треугольника и квадрата по 

заданной площади. Истории лабиринтов. Способы решения задач с лабиринтами: метод проб и 

ошибок, метод зачеркивания тупиков, правило одной руки. 

• Получение изображений при зеркальном отражении от одного или нескольких 

зеркал. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия как частный случай осевой. Центральная 

симметрия. Использование кальки для получения центрально симметричных фигур. 

• Занимательные задачи на составление геометрических фигур из спичек. 

Трансформация фигур при перекладывании спичек. 

• Бордюры – линейные орнаменты. Получение симметричных фигур: трафареты, 

орнаменты, бордюры, паркеты. Применение параллельного переноса, зеркальной симметрии (с 

вертикальными и горизонтальными осями), поворота и центральной симметрии. 

• Построение фигур при осевой симметрии. Расстояние от точки до прямой. 

Свойство касательной к окружности. 

• Вписанный прямоугольный треугольник. Вписанный центральный угол. 

• Задачи, головоломки, игры. 
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4. Планируемые результаты  
 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

- умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

- понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- умение определять границы своего незнания, преодолевать трудности с помощью 

одноклассников, учителя; 

- представление об основных моральных нормах. Обучающийся получит возможность 

для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неспешности учебной деятельности; 

- осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных действий 

в соответствии с поставленной задачей; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством 

учителя; 

- анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 

- различать способы и результат действия; 

- адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя. Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации; 

- проявлять познавательную инициативу и самостоятельность; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы по ходу решения учебной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, узнавать 

объекты по заданным признакам; 

- анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения задачи; 

- находить сходства, различия, закономерности, основания для упорядочения объектов; 

- классифицировать объекты по заданным критериям и формулировать названия 

полученных групп; 

- устанавливать зависимости, соотношения между объектами в процессе наблюдения и 

сравнения; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- выделять в тексте задания основную и второстепенную информацию; 

- формулировать проблему; 

- строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах; 

- устанавливать причинно-следственные отношения между изучаемыми понятиями и 

явлениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить индуктивные и дедуктивные рассуждения по аналогии; 

- выбирать рациональный способ на основе анализа различных вариантов решения 

задачи; 
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- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- различать обоснованные и необоснованные суждения; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить способы решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать участие в совместной работе коллектива; 

- вести диалог, работая в парах, группах; 

- допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение; 

- координировать свои действия с действиями партнеров; 

- корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 

- задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

- совершенствовать математическую речь; 

- высказывать суждения, используя различные аналоги понятия; слова, словосочетания, 

уточняющие смысл высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- относиться к своему и чужому мнению; 

- уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; 

- принимать самостоятельно решения; 

- содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников 
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5. Условия реализации программы 
 

Материально-технические условия: 

− Компьютер учителя 

− Интернет 

− Операционная система Windows  

− Принтер 

 

Информационные условия: 

электронные образовательные ресурсы:  

1. http://festival.1september.ru 
2.   http://pedsovet.su/ 
3.    http://infourok.ru/nachalnye-klassy.html 

 
 
 

  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHi530ezP3ra2hvt1djNFvWwNtJCw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEwwhKb9j01dCrkYpt9oG3ftwFZtQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fnachalnye-klassy.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFu8eiD8NIjduoBuHKmmbg92Qjq7w
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Приложение 1  

Оценочные материалы 
 

Для определения уровня освоения программы и овладения коммуникативными 

навыками используется диагностика, состоящая из трех этапов. 

1. Первичная диагностика проводится в сентябре. Здесь определяется, какие знания, 

умения и навыки есть у ребенка, насколько развит опыт сотрудничества. А также планируется 

индивидуальная работа по развитию способностей.  

2. Промежуточная диагностика проводится в январе. Её цель - определить степень 

освоения образовательной программы, скорректировать степень ее сложности с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оценивается динамика умения организовывать свою 

деятельность, конструктивно общаться с другими учащимися.  

З. Итоговая диагностика проводиться в мае: определяется уровень освоения программы, 

результативность образовательного процесса. Оценивается развитость общения. 

 

По результатам диагностики определяются следующие уровни:  

В - высокий: ребенок самостоятельно выполняет задания, полностью владеет 

полученными знаниями, умениями, навыками. Учебные навыки находятся на высоком уровне 

(самостоятельно планирует результат своей работы, способы его достижения). 

Коммуникативные навыки высоко развиты (охотно вступает в общение, вежливо общается с 

взрослыми, умеет слушать и договариваться с другими детьми, имеет опыт сотрудничества). 

 С - средний: ребенок выполняет задания с помощью педагога, частично владеет 

полученными знаниями, умениями, навыками. Коммуникативные навыки развиты частично. 

Учебные навыки находятся на среднем уровне (планирует деятельность и способ её 

выполнения при помощи педагога). Н - низкий: не владеет приёмами учебной деятельности, 

знаниями, умениями, навыками. Навыки находятся на низком уровне (постоянно нуждается в 

помощи и консультациях педагога). Личностное развитие ребенка в процессе освоения 

программы. 
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Приложение 2 
 

Методические материалы 

 
1. Альхова, З.Н. Внеклассная работа по математике /  З.Н.Альхова, А.В. Макеева. – Саратов: 

«Лицей», 2010. – 288 с. 

2. Афонькин, С.Ю. Игрушки из бумаги / С.Ю.   Афонькин, Е.Ю. Афонькина. – СПб.: Регата, 

Издательский Дом «Литера», 2009. – 192 с. 

3. Гершензон, М.А. Головоломки профессора Головоломкина /  М.А.Гершензон. – М.: ДЛ, 1994. 

4. Никитин, Б.Н. Ступеньки творчества или развивающие игры / Б.Н.Никитин. – М.: 

Просвещение, 2008. 

5. Смирнова, Е.С. Методическая разработка курса наглядной геометрии: 5 кл.: Кн. для учителя / 

 Е.С.Смирнова. – М.: Просвещение, 2008. – 80 с. 

6. Шарыгин, Н.Ф. Наглядная геометрия. 5-6 кл.: учебник / Н.Ф.Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева. – 4-

е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017. – 192 с. 

7. Шарыгин, И.Ф. Математика: Задачи на смекалку: Учеб. Пособие для 5-6 кл. общеобразоват. 

учреждений / И.Ф.Шарыгин, А.В. Шевкин. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 95 с. 
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1. Пояснительная записка 

 
1.1. Направленность программы  

Рабочая программа «с компьютером на ты» представляет собой вариант программы 

внеурочной деятельности по обще интеллектуальному направлению для школьников 12-14 лет (6-

7 класс), которая способствует созданию условий для интеллектуального развития ребенка и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую, практическую, 

проектную и исследовательскую деятельность, посредством использования современной офисной 

техники и информационных технологий.  

Образовательная программа нацелена на информационно-технологическое направление с 

перспективой на профильное обучение. 

1.2. Актуальность программы  

Актуальность программы обусловлена тем, что информационные технологии являются 

неотъемлемой составляющей современной жизни. Владение ими способствует не только 

расширению кругозора школьника, но и выступает основой успешного обучения, приобретения 

знаний и профессионального становления в будущем. 

1.3. Отличительные особенности программы 

Программа помогает овладеть школьникам навыками работы на компьютере, работать с 

разного вида информацией в программах Paint, MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel, 

MicrosoftOfficePowerPoint, а также во всемирной сети Интернет.  

1.4. Адресат программы: обучающиеся с 11 до 13 лет. 

1.5. Объем и срок освоения программы  

Программа рассчитана на три года обучения. Объем 27 часов в год. Общее количество 

учебных часов –27*3=91 час 

1.6. Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Занятия по программе проводятся в группе постоянного состава. 

Наполняемость группы-10-20 человек. 

1.7. Режим занятий 

Количество часов 91 час на три года обучения (27 часов в год). Занятия проводятся в учебное 

время до или после уроков, 1 час в неделю в кабинете, оборудованным современной техникой 

(компьютеры, принтер, сканер, ксерокс). В каникулярное время возможно проведение экскурсий в 

офис и технический компьютерный центр. 

1.8. Цель и задачи программы 

Цель: формирование информационной и компьютерной грамотности у обучающихся 

средствами информационных технологий и современной офисной техники. 

Задачи: 

Обучающие: 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете. 

Развивающая: 

- Развивать познавательный интерес к исследовательской и проектной деятельности 

посредством использования современной офисной техники и информационных технологий. 

Воспитательная: 

-  Способствовать формированию потребности в самопознании и саморазвитии через 

способы манипулирования информацией (поиск, оценка и переработка информации). 
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2. Учебный план 
 

5 класс (27 ч.) 

№ 

п/п 

Наименование тем занятий Кол-во 

часов 

1.  Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях. Знакомимся с 

клавиатурой. 

1 

2.  Запускаем программы, работаем с меню. 1 

3.  Учимся правильно набирать текст. 1 

4.  Учимся правильно редактировать текст. 1 

5.  Работаем с фрагментами текста 1 

6.  Создание мини-проекта «Поздравительная открытка «С днем рождения». 1 

7.  Учимся правильно форматировать текст. 1 

8.  Создаем и видоизменяем таблицы: добавление границ и заливки. 1 

9.  Создание проекта «Расписание уроков». 1 

10.  Знакомимся с программой для работы с графикой. 1 

11.  Создание мини-проекта «Поздравительная открытка «С Новым годом». 1 

12.  Редактирование объектов. Обращение цвета. 1 

13.  Конструирование. 1 

14.  Создание мини-проекта «Волшебница-зима». 1 

15.  Создание мини-проекта «Поздравительная открытка «День защитника 

Отечества». 

1 

16.  Особенности представления в информации в автоматических таблицах 1 

17.  Создание мини-проекта «Поздравительная открытка «8 Марта». 1 

18.  Создание различных графиков. 1 

19.  Создание мини-проекта «Наблюдения за погодой». 1 

20.  Создание мини-проекта «Наблюдения за погодой». 1 

21.  Особенности представления в информации в мастере презентаций. 1 

22.  Создание презентации «Времена года» 1 

23.  Создание презентаций «Часы», «Скакалочка». 1 

24.  Создание творческих мини-проектов в мастере презентаций на свободную 

тему. 

1 

25.  Создание творческих мини-проектов в мастере презентаций на свободную 

тему. 

1 

26.  Защита мини-проектов. 1 

27.  Промежуточная аттестация в форме защиты мини-проекта 1 

Итого: 27 ч 

 

6 класс (27ч.) 

№ 

п/п 

Наименование тем занятий Кол-во 

часов 

1.  Знакомство с видами офисной техники  1 

2.  Настройка принтера для печати цветных и черно-белых документов. Печать 

документов  

1 

3.  Настройка принтера и печать графических файлов  1 

4.  Сканирование документов  1 

5.  Сканирование цветных и черно-белых графических изображений  1 

6.  Знакомство с программой распознавания текста FineReader  1 

7.  Распознавание текста в программе FineReader  1 

8.  Копирование документов и графических изображений  1 

9.  Создание электронного ящика на сервере www.mail.ru 1 
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10.  Создание, сохранение и отправка сканированного документа по электронной 

почте 

1 

11.  Знакомство с программой Adobe Photoshop 1 

12.  Знакомство с программой Adobe Photoshop 1 

13.  Знакомство с программой Adobe Photoshop 1 

14.  Инструменты рисования, выделения и копирования в программе Adobe 

Photoshop 

1 

15.  Инструменты размытия, резкость, осветления и затемнения в программе Adobe 

Photoshop 

1 

16.  Инструменты размытия, резкость, осветления и затемнения в программе Adobe 

Photoshop 

1 

17.  Коррекция цвета фотографий в программе Adobe Photoshop 1 

18.  Коррекция цвета фотографий в программе Adobe Photoshop 1 

19.  Создания коллажей в программе Adobe Photoshop 1 

20.  Создания коллажей в программе Adobe Photoshop 1 

21.  Создание фотоколлажа «Ветераны педагогического труда нашей школы» 1 

22.  Создание фотоколлажа «Ветераны педагогического труда нашей школы» 1 

23.  Работа над проектом по теме (темы проектов на выбор):  

1. Фотоальбом моего класса 

2. Поздравительная открытка 

3. Фотоколлаж «Моя семья» 

4. Фотоколлаж «Победа деда - моя победа!» 

1 

24.  Работа над проектом по теме 1 

25.  Работа над проектом по теме 1 

26.  Работа над проектом по теме 1 

27.  Промежуточная аттестация в форме защиты проекта 1 

 

7 класс (27ч.) 

№ 

п/п 

Наименование тем занятий Кол-во 

часов 

1.  Знакомство с программой MS- Publisher. 1 

2.  Выбор вида публикации (буклет, бюллетень) и ее создание из набора макетов. 1 

3.  Разработка и создание структуры (количество и содержимое страниц, выбор 

шрифтовых, цветовых схем) 

1 

4.  Удаление/добавление полей для ввода текста и графики 1 

5.  Группировка и разгруппировка объектов 1 

6.  Вставка буквицы, автоматическая расстановка переносов 1 

7.  Печать буклетов и бюллетеней 1 

8.  Создание буклета «Помоги больным детям нашего города!» 1 

9.  Знакомство с программой создания презентаций MS- PowerPoint. 1 

10.  Приёмы создания и оформления презентаций. Правила дизайна 1 

11.  Создание презентации на основе шаблонов 1 

12.  Создание и настройка текстовых надписей: шрифты, выравнивание и 

ориентация текста. 

1 

13.  Создание объектов WordArt в PowerPoint. 1 

14.  Добавление и настройка растрового изображения встроенными средствами 

Microsoft PowerPoint 

1 

15.  Создание слайдов с таблицами. Оформление таблиц. 1 

16.  Создание слайдов, содержащих диаграммы 1 

17.  Виды анимации в презентации 1 

18.  Работа с эффектами анимации. 1 

19.  Добавление и настройка звука в презентации 1 
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20.  Создание управляющих кнопок для перехода на нужные слайды. 1 

21.  Создание презентации по теме «Мой любимый город!» 1 

22.  Работа над проектом по теме (темы проектов на выбор):  

1. Буклет «В здоровом теле - здоровый дух!» 

2. Буклет «Сделаем город чистым!» 

3. Презентация «Герои в мирное время» 

4. Презентация «Заповедники Кузбасса» 

1 

23.  Работа над проектом по теме 1 

24.  Работа над проектом по теме 1 

25.  Работа над проектом по теме 1 

26.  Работа над проектом по теме 1 

27.  Промежуточная аттестация в форме защиты проекта 1 

Итого: 27 ч 
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3. Содержание 
 

5 класс 

1. Основы компьютерной грамотности: 

• работа с клавиатурой, мышью, меню, программами. 

2. Работа в текстовом редакторе MSWord 

• Ввод, редактирование и форматирование текста 

• Создание и оформление таблиц 

3. Работа с графическим редактором MSPaint. 

• Создание графических объектов 

• Конструирование 

4. Работа с табличным редактором Excel 

• Особенности представления информации в автоматических таблицах 

• Создание мини-проекта «Поздравительная открытка «8 Марта». 

5. Работа в программе MSPowerPoint 

• Особенности представления в информации в мастере презентаций. 

• Создание презентаций 

 

6 класс 

1. Офисная техника 

Знакомство с видами офисной техники (экскурсия в офисный центр). Знакомство с 

программой распознавания текста FineReader.  

Практические работы 

1. Настройка принтера для печати цветных и черно-белых документов 

2. Настройка принтера для печати графических файлов 

3. Сканирование документов 

4. Сканирование цветных и черно-белых графических изображений 

5. Распознавание текста в программе FineReader 

6. Копирование документов и графических изображений 

7. Создание электронного ящика на сервере www.mail.ru 

8. Создание, сохранение и отправка сканированного документа по электронной почте 

2. Компьютерная графика 

Знакомство с программой MS-Paint. Интерфейс программы Paint.  Знакомство с программой 

Adobe Photoshop. Интерфейс программы Adobe Photoshop 

Практические работы 

1. Панель инструментов программы Paint:инструменты рисования, заливка, надпись, 

масштаб 

2. Панель инструментов программы Paint: добавление надписи и форматирование шрифта 

3. Формирование новых цветов палитры в программе Paint 

4. Редактирование графических изображений: поворот, отражение 

5. Инстременты рисования, выделения и копирования в программе Adobe Photoshop 

6. Инструменты размытия, резкости, осветления и затемнения в программе Adobe Photoshop 

7. Коррекция цвета фотографий в программе Adobe Photoshop 

8. Создания коллажей в программе Adobe Photoshop. 

Создание и защита мини-проекта в форме фотоколлажа по теме «Ветераны 

педагогического труда нашей школы» 

3. Создание проекта 

Создание и защита проекта по предложенным темам 

 

7 класс 

1. Программа создания публикаций MS- Publisher (10 часов) 

Знакомство с программой MS- Publisher. Подбор материалов (текстовые, графические, 

рисунки, картинки, схемы и др.).  
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Практические работы 

1. Выбор вида публикации (буклет, бюллетень) и ее создание из набора макетов 

2. Разработка и создание структуры (количество и содержимое страниц, выбор шрифтовых, 

цветовых схем) 

3. Удаление/добавление полей для ввода текста и графики. 

4.  Группировка и разгруппировка объектов 

5. Вставка буквицы, автоматическая расстановка переносов.  

6. Печать буклетов и бюллетеней.  

Создание и защита мини-проекта в форме буклета «Помоги больным детям нашего 

города!» 

2. Программа создания презентаций MS- PowerPoint (16 часов) 

Знакомство с программой создания презентаций MS- PowerPoint. Приёмы создания и 

оформления презентаций.  Правила дизайна. Виды анимации в презентации 

Практические работы 

1. Создание презентации на основе шаблонов.   

2. Создание и настройка текстовых надписей: шрифты, выравнивание и ориентация текста.  

3. Создание объектов WordArt в PowerPoint.  

4. Добавление растровых изображений. Настройка растрового изображения встроенными 

средствами Microsoft PowerPoint.  

5. Создание слайдов с таблицами. Оформление таблиц.  

6. Создание слайдов, содержащих диаграммы.   

7.  Работа с эффектами анимации.  

8. Добавление и настройка звука в презентации.  

9. Создание управляющих кнопок для перехода на нужные слайды.  

Создание и защита мини-проекта в форме презентации по теме «Мой любимый город!» 

3. Создание проекта (9 часов) 

Создание и защита проекта по предложенным темам. 

4.   
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4. Планируемые результаты 
 

В результате изучения программы «C компьютером на ты» учащиеся   развивают 

личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия (УУД), составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Метапредметными результатами являются следующие универсальные учебные действия. 

Личностные УУД: 

• готовность и способность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования; 

• готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию, вести конструктивный диалог; 

• готовность получать информацию из различных источников, анализировать ее, находить 

необходимые источники знаний; 

Регулятивные УУД: 

• формировнаие целеполагания, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 

Коммуникативные УУД: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
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• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

Познавательные УУД: 

• основы реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

•  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
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5. Условия реализации программы 
 

Санитарно-гигиенические требования 

Занятия должны проводиться в кабинете, соответствующем требованиям техники 

безопасности, противопожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет должен хорошо 

освещаться и периодически проветриваться. Необходимо наличие аптечки с медикаментами для 

оказания первой медицинской помощи. 

Для реализации программы необходимо материально-техническое оснащение: 

-учебный кабинет на 10 посадочных мест; 

Минимальная модель электронно-программного обеспечения: 

-один компьютер на рабочем месте учителя; 

-компьютеры на рабочих местах учеников; 

-презентационное оборудование; 

-выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет). 

6.   
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6. Формы аттестации 

Формами подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы является защита проекта, может быть быть участие в городских, 

областных, всероссийских выставках, в праздничных мероприятиях, и в конкурсной деятельности. 
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Приложение 1 

Оценочные материалы 
После прохождения крупных разделов программы, обучающиеся выполняют творческие 

работы. Оценка работ производится, как правило, в форме их коллективного просмотра с 

обсуждением их особенностей и достоинств. 

Основной формой подведения итогов обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе является аттестация. 

конце каждого года обучения выполняются зачётные проверочные работы, состоящие из 

теоретической и практической частей. По завершении программы обучения воспитанники сдают 

итоговый зачёт, включающий проверочную работу и защиту творческих авторских работ в 

области информационных технологий. 

Критерии усвоения программного материала учащимися 

Уровень усвоения программы оценивается как высокий (более 70%), если обучаемые 

полностью овладели теоретическими знаниями, правильно их используют и систематически 

применяют. Качество выполнения практических работ соответствует техническим и 

технологическим требованиям. В работе - максимально самостоятельное изготовление изделий. 

Учащиеся могут объяснить значение, смысл выполняемых работ, применять знания и умения, 

полученные на занятиях, правильно организовывать рабочее место, соблюдать правила техники 

безопасности. 

Уровень усвоения программы оценивается как средний (от 50% до 70%), если учащиеся 

овладели не всей полнотой теоретических знаний, но усвоенный материал могут правильно 

использовать и применять. Качество выполнения практических работ не всегда соответствует 

техническим и технологическим требованиям. Присутствует самостоятельная работа, но 

возникают затруднения при выполнении изделий. Учащиеся могут объяснить значение, смысл 

выполняемых работ, применять знания и умения, полученные на занятиях, правильно 

организовывать рабочее место, соблюдать правила техники безопасности. Время, затраченное на 

выполнение определённой работы, не превышает нормативных требований, отведённых на 

выполнение данного вида работ. 

Уровень усвоения программы оценивается как низкий (менее 50%), если учащиеся 

овладели частью теоретических знаний, но систематически их не применяют, не могут правильно 

использовать. Качество выполнения практических работ не соответствует техническим и 

технологическим требованиям. Требуется индивидуально – дифференцированный подход со 

стороны педагога. Учащиеся могут правильно организовывать рабочее место, соблюдать правила 

техники безопасности, но не всегда могут объяснить значение, смысл выполняемых работ, 

применять знания и умения, полученные на занятиях, периодически не укладываются вовремя, 

отведенное для выполнения определённой работы. 

 

  



С компьютером на ты, 5-7 

14 

Приложение 2 

Методические материалы 
 

Методические условия реализации программы: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности- 

• Индуктивные (от частного к общему) 

• Репродуктивные 

• Под руководством преподавателя 

• Наглядные 

• Дедуктивные (от общего к частному) 

• Проблемно-поисковые 

• Самостоятельная работа обучаемых 

• Практические: 

• Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности 

• Создание эмоционально-нравственных ситуаций 

• Организационно-деятельностные игры 

• Поощрения и наказания 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

• наблюдение 

• устный опрос 

• письменный опрос 

• письменная проверка знаний (проверочная работа) 

• комбинированная проверка 

• беседа 

• тестирование 

 

Программа имеет вариативное содержание и дает возможность выбора и построения 

индивидуальной образовательной траектории для каждого учащегося. 

Занятия включают в себя теоретическую часть и практическое выполнение задания. 

Теоретическая часть занимает примерно 1/4 времени занятия (в зависимости от сложности и 

новизны учебного материала), практическая работа занимает большую часть занятия. 

В процессе практической работы последовательно учащиеся осваивают отдельные приемы 

и методы обработки различных материалов. Целью каждой практической работы ставится 

законченный значимый результат. 

При организации занятий максимально применяются наглядные, интерактивные и 

технические средства. 

Работа по данной программе позволяет использовать в оптимальном сочетании 

традиционные и инновационные формы и методы работы. 

При обучении используется интегрированный подход. Параллельно с овладением 

компьютерной грамотой учащиеся повторяют знания родного языка: учатся осуществлять набор 

уже изученных букв, тренируя память и анализируя образы. 

В младшем школьном возрасте происходит постепенная смена ведущей деятельности, 

переход от игры к учебе. Дети при восприятии материала обращают внимание на его яркую 

подачу, эмоциональную окраску, в связи с этим основной формой объяснения материала является 

демонстрация. 

Программные средства, используемые в программе, обладают разнообразными 

графическими возможностями, понятным даже первокласснику интерфейсом. Эти программы 

русифицированы, что позволяет легко и быстро их освоить. Так как программы строятся по 

логическим законам, возможна организация разнообразной интересной деятельности с четким 

переходом от одного вида работы к другому, с конкретными указаниями, на что обратить 

внимание. При этом будет развиваться произвольное внимание детей. Несмотря на общие 
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возрастные особенности, каждый ребенок индивидуален в своем развитии, поэтому программа 

предусматривает индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Программа построена таким образом, чтобы в процессе воспитания и привития интереса к 

компьютеру осуществлялось комплексное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 

волевую сферы ребенка. 

Комбинированные занятия \предусматривают смену методов обучения и деятельности 

воспитанников. В комбинированном занятии можно выделить основные этапы. 

Организационный момент. 

Активизация мышления и актуализация ранее изученного (разминка, повторение ранее 

изученного материала). 

Объяснение нового материала. 

Работа за компьютером (работа на клавиатурном тренажёре, выполнение работ 

компьютерного практикума, логические игры). 

Подведение итогов. 

Программа предусматривает широкое применение информационно-коммуникационных 

технологий, что позволяет повысить практическую, навыкообразующую направленность 

содержания, а также разнообразить формы организации деятельности. 
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1. Пояснительная записка 

 

1.1 Направленность. 

Данная программа имеет социально-гуманитарную направленность, разработана для 

всестороннего развития коммуникативной компетенции, которая формируется во всех видах 

речевой деятельности – слушании и говорении, чтении и письме.  

 

1.2 Актуальность программы. 

Обучающиеся зачастую испытывают трудности в определении особенностей текста, не 

владеют навыками выразительного чтения. Предлагаемый курс дает возможность через 

лингвистический анализ художественного текста показать ученикам 7-9 классов необычайную 

красоту, выразительность родной речи, её неисчерпаемые богатства, которые заложены во всех 

областях языка и которыми виртуозно пользуются мастера русского слова. Сформированные на 

таких занятиях умения и навыки в дальнейшем становятся базой для проведения в старших 

классах филологического анализа художественного текста.  

 

1.3 Отличительные особенности программы. 

Отличительная особенность программы заключается в современном и весьма эффективном 

коммуникативно-когнитивном подходе, последовательная реализация которого, используя 

комбинацию современных и традиционных приемов и методов преподавания, развивает все 

психические функции и формирует базовый уровень коммуникативной и когнитивной 

компетенции школьников 7-9 классов.  

Курс предусматривает целенаправленное наблюдение за использованием разных языковых 

средств в лучших образцах художественной литературы, где наиболее полно проявляется 

изобразительно-выразительная сила русского языка. Многоаспектная языковая работа с 

литературными текстами позволит не только совершенствовать важнейшие речевые умения, но и 

сформировать элементарные навыки лингвистического анализа и выразительного чтения 

художественного произведения. Тем самым эти занятия помогут в известной мере реализовать на 

практике идею межпредметных связей школьного курса русского языка и курса русской 

литературы.  

Программа предполагает максимальное включение школьников в разнообразную по 

содержанию и форме творческую деятельность: от элементарного анализа текста до создания 

самостоятельного высказывания с использованием уже изученных языковых художественных 

приемов. Причем можно публиковать в Интернете лучшие работы и обмениваться мнениями по 

поводу прочитанных сочинений, написанных другими учениками и опубликованных на школьных 

сайтах или в детских журналах. Доброжелательный и квалифицированный анализ творческих 

работ поможет пробудить в школьниках креативные способности, развить художественный вкус.  

 

1.4 Адресат программы: программа предназначена для учащихся возраста от 13 до 15 лет.  

 

1.5 Объем и срок освоения программы: Объем учебного времени, предусмотренный 

учебным планом образовательного учреждения на реализацию программы «Уроки словесности» 

составляет:  

Количество часов в год – 27 часов 

Общее количество часов за 3 года – 135 часов  

 

1.6 Формы обучения и виды занятий по программе. 

Форма обучения – очные занятия. Дополнительно – дистанционные образовательные 

технологии. 

Методы обучения: 

− Словесные (объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, описание и др.);  

− Наглядные (наблюдение, демонстрация, рассматривание объектов, просмотр фильмов и др.);  

− Практические (игры, упражнения, самостоятельные задания, практические работы).  

Тип занятия: 
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− теоретический;  

− практический;  

− комбинированный;  

− контрольный.  

Формы проведения занятий: Основной формой организации образовательного процесса 

является занятие, а также беседа и диктант.  

 

1.7 Режим занятий -занятия по данной программе могут проводиться один раз в неделю в 

школе в соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 или СанПиН 2.4.4.3172-14. 

 

1.8 Цель программы: знакомство с изобразительными возможностями русского языка в 

разных его проявлениях.  

Задачи: 

− научить учащихся адекватно воспринимать язык художественного произведения;  

− ознакомить их с выразительными возможностями русской речи, с экспрессивной, 

изобразительной функцией многих её элементов: фонетики, словообразования, лексики, 

морфологии, синтаксиса, а также орфографии и пунктуации;  

− совершенствовать навыки лингвистического анализа текста и выразительного чтения 

художественного произведения;  

− научить создавать и анализировать самостоятельные высказывания с 

использованием изученных языковых художественных приёмов.  
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2. Учебный план 
 

5 класс (27 ч.) 

№ Раздел/тема Кол-во 

часов 

1.  Введение. Роль языка в жизни человека. 1 

2.  Как обходились без письма? Древние письмена. 1 

3.  Как возникла наша письменность? 1 

4.  Меня зовут Фонема. 1 

5.  В мире звуков. Звук и буква. 1 

6.  Для всех ли фонем есть буквы? 1 

7.  Буквы понятные, потерянные, редкие, когда-то страшные. 1 

8.  Игры с буквами, звуками. 1 

9.  Игры с буквами и словами. 1 

10.  «Ошибкоопасные» места. 1 

11.  Опасные согласные. 1 

12.  Опасные согласные. 1 

13.  На сцене гласные. 1 

14.  «Фонемы повелевают буквами». 1 

15.  Ваши старые знакомые. Практическое занятие 1 

16.  Память и грамотность. 1 

17.  Строительная работа морфем. 1 

18.  «Слово – образ, слово – ассоциация». Игры со словами. 1 

19.  Бывают ли у слов родственники? 1 

20.  К истокам слова. 1 

21.  Можно ли сломать язык? 1 

22.  Сказал то же, да не одно и то же. 1 

23.  Тёзки наоборот. 1 

24.  Игры со словами. «Слово – понятие, слово – творчество». 1 

25.  О словах одинаковых, но разных. 1 

26.  Азбука важных и вежливых слов. 1 

27.  Промежуточная аттестация в форме смотра знаний 1 

 
6 класс (27 ч.) 

№ Раздел/тема Кол-во 

часов 

1.  Крылатые слова. 1 

2.  Игры с буквами (королевский квадрат, огородные растения). 1 

3.  «Биография слов». 1 

4.  Где же хранятся слова? 1 

5.  Использование фразеологических оборотов не в бровь, а в глаз. 1 

6.  Как правильно употреблять слова. 1 

7.  Игры с буквами и словами: анаграмма, буквенные столбики. 1 

8.  Игры с буквами и словами: распавшиеся слова, слово в слове. 1 

9.  В руках умелых слово творит чудеса. 1 

10.  Откроем за буквами русского языка чудо. 1 

11.  Игры с буквами и словами: верно – не верно. 1 

12.  Слова – «родственники». 1 

13.  Игры с буквами и словами: угадай синонимы, омофоны, омонимы, буриме. 1 

14.  Почему мы так говорим? 1 

15.  Богатство русского языка (фразеологизмы, синонимы, антонимы). 1 

16.  Лингвистический микроскоп. 1 

17.  Что бы это значило? Секреты одной буквы, логогриф. 1 
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18.  Превращения слов.  1 

19.  Наш язык богат и могуч. Великие люди о языке. 1 

20.  Происхождение имен и прозвищ.  1 

21.  Антропонимия. Антропонимика. Ономастика. 1 

22.  Древние русские имена. 1 

23.  Происхождение отчеств. Прозвища. 1 

24.  Путешествие по России. Диалектные слова. 1 

25.  Кому из слов жить хорошо. 1 

26.  Поэзия слов. 1 

27.  Промежуточная аттестация в форме смотра знаний 1 

 
7 класс (27 ч.) 

№ Раздел/тема Кол-во 

часов 

1.  Изобразительно- выразительное использование имени существительного в 

художественном тексте  

1 

2.  Стилистическое использование грамматических категорий имени 

существительного (род, число, падеж)  

1 

3.  Образная функция имен прилагательных  1 

4.  Эпитет и языковые средства его создания  1 

5.  Роль имен прилагательных в создании цветовых образов  1 

6.  Использование кратких и усеченных прилагательных в поэтическом тексте  1 

7.  Экспрессивная роль имен числительных в художественном тексте  1 

8.  Экспрессивная роль местоимений в художественном тексте  1 

9.  Синонимика местоимений разных разрядов  1 

10.  Экспрессивная роль глаголов в художественном тексте  1 

11.  Грамматические категории глагола как источник выразительности  1 

12.  Семантико- стилистические особенности употребления инфинитива в 

художественном тексте  

1 

13.  Семантико- стилистические особенности употребления причастия и 

деепричастия в художественном тексте  

1 

14.  Экспрессивное использование наречий разных разрядов  1 

15.  Использование степеней сравнения наречий, прилагательных для создания 

эмоционально- экспрессивной окраски  

1 

16.  Роль служебных частей речи в художественном тексте. Анализ 

художественного текста 

1 

17.  Особенности русского синтаксиса  1 

18.  Интонационное многообразие побудительных, вопросительных 

предложений  

1 

19.  Особенности интонации восклицательных предложений  1 

20.  Семантико- стилистические возможности односоставных предложений, 

роль союзов 

1 

21.  Употребление бессоюзных предложений в художественных текстах  1 

22.  Семантико- стилистическая функция прямой речи  1 

23.  Период как особая форма организации сложных предложений, 

поэтическое средство художественного текста  

1 

24.  Бессоюзие, многосоюзие. Инверсия, параллелизм. Риторический вопрос, 

обращение 

1 

25.  Эллипсис, анафора, эпифора Антитеза, градация, умолчание 1 

26.  Многоаспектный языковой анализ произведений художественной 

литературы  

1 
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27.  Промежуточная аттестация в форме смотра знаний  

 

8 класс (27 ч.) 

№ Раздел/тема Кол-во 

часов 

1.  Свойства русского словообразования, определяющие его богатство и разнообразие, 

безграничные возможности для словотворчества 
1 

2.  Этимологический словарь русского языка. 1 

3.  Стилистические приёмы, основанные на семантике морфемы. 1 

4.  Основные способы привлечения внимания к значению морфем: графическое 

выделение их в тексте. 
1 

5.  Использование двухприставочных глаголов в произведениях устного народного 

творчества и в поэтических текстах. 
1 

6.  Использование двухприставочных глаголов в поэтических текстах Южного Урала. 1 

7.  Словообразовательный повтор как стилистическое средство. 1 

8.  Виды словообразовательных повторов: повтор служебных частей слова (приставок, 

суффиксов), однокоренных слов. 
1 

9.  Работа со школьным словарём образования слов русского языка и 

этимологическим словарём русского языка.  
1 

10.  Повтор слов, образованных по одной словообразовательной модели. 1 

11.  Словообразовательная анафора как разновидность словообразовательного повтора 1 

12.  Выявление единиц языка с национальными, региональными и этнокультурными 

особенностями. 
1 

13.  Повтор однокоренных слов как изобразительное средство. 1 

14.  Слова-паронимы и паронимическое противопоставление. 1 

15.  Работа со школьным словарём образования слов русского языка и 

этимологическим словарём русского языка.  
1 

16.  Насыщение текста словами с суффиксами субъективной оценки как 

изобразительный приём. 
1 

17.  Особенности употребления слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами в 

произведениях устного народного творчества. 
1 

18.  Своеобразие использования уменьшительно-ласкательных суффиксов в 

художественных произведениях разных исторических эпох. 
1 

19.  Использование уменьшительно-ласкательных суффиксов в художественных 

произведениях писателей Южного Урала. 
1 

20.  Приём обыгрывания внутренней формы слова (прием этимологизации) как 

средство характеристики необразованных людей или людей, любящих 

пофилософствовать; как средство оживления пейзажных зарисовок. 

1 

21.  Использование приёма обыгрывания в художественных произведениях писателей 

Южного Урала. 
1 

22.  Ассоциативные каламбуры, построенные на ошибочном толковании внутренней 

формы слова. 
1 

23.  Работа со школьным словарём образования слов русского языка и 

этимологическим словарём русского языка. 
1 

24.  Словообразовательная модель как источник пополнения словарного состава языка. 1 

25.  Окказионализмы и их стилистическая роль в художественном тексте. 1 

26.  Нахождение окказионализмов и определение их стилистической роли в 

произведениях уральских писателей. 
1 

27.  Промежуточная аттестация в форме смотра знаний 1 

 
9 класс (27 ч.) 

№ Раздел/тема Кол-во 

часов 

1.  Изобразительно-выразительное использование имени существительного в 

художественной речи. 

1 

2.  Имена собственные и нарицательные. 1 
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3.  Роль прилагательных в художественном тексте. Употребление 

прилагательных в переносном значении как средство речевой экспрессии. 

1 

4.  Эпитет и языковые средства его создания; постоянные эпитеты. 

Использование прилагательных в поэтическом тексте. 

1 

5.  Роль числительных в художественном тексте. 1 

6.  Роль местоимения в художественном тексте. Стилистическое использование 

устаревших местоимений. 

1 

7.  Роль глагола в художественном тексте. 1 

8.  Олицетворение как поэтический троп и языковые средства его создания. 1 

9.  Употребление глаголов одного времени (наклонения) в значении другого как 

изобразительный приём. 

1 

10.  Особенности употребления инфинитива, причастия и деепричастия в 

художественных текстах. 

1 

11.  Роль наречий в художественном тексте. Использование степеней сравнения 

наречий и прилагательных для создания эмоционально-экспрессивной 

окраски. 

1 

12.  Роль служебных частей речи в художественном тексте. 1 

13.  Анализ художественного текста. 1 

14.  Свойства русского синтаксиса. Функции синтаксических средств. 1 

15.  Особенности интонации в тексте. 1 

16.  Риторический вопрос и его художественные функции. 1 

17.  Роль односоставных предложений в тексте. 1 

18.  Употребление в художественном тексте разных типов сложных 

предложений. Роль союзов. 

1 

19.  Сравнение как поэтический троп. 1 

20.  Прямая, косвенная речь как средство создания речевой характеристики 

персонажа, описания психологического состояния героя. 

1 

21.  Период как особая форма организации сложных предложений и как 

поэтическое средство художественного текста. 

1 

22.  Структурный параллелизм сложного предложения как изобразительный 

приём. 

1 

23.  Стилистические фигуры речи. Бессоюзие, многосоюзие. Инверсия, 

параллелизм, риторический вопрос и обращение. 

1 

24.  Эллипсис, анафора, эпифора, антитеза, градация, умолчание. Использование 

стилистических фигур в художественных текстах. 

1 

25.  Наблюдение за индивидуально-авторскими особенностями синтаксиса в 

произведениях русских писателей и поэтов. 

1 

26.  Многоаспектный языковой анализ и выразительное чтение произведений 

художественной литературы. 

1 

27.  Промежуточная аттестация в форме смотра знаний 1 
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3. Содержание  
 

5 класс, 6 класс 

Словесность - это единое целое с традиционными школьными предметами - русским 

языком и литературой. 

Языковые особенности художественного текста.  
Культура речи. Введение. Роль языка в жизни человека. Можно ли сломать язык? Азбука важных и 

вежливых слов. Как правильно употреблять слова. В руках умелых слово творит чудеса. Наш язык богат и 

могуч. Великие люди о языке. 

Фонетика В мире звуков. Звук и буква. Буквы понятные, потерянные, редкие, когда-то страшные. 

Игры с буквами, звуками. Игры с буквами и словами. Откроем за буквами русского языка чудо. Секреты 

одной буквы, логогриф. 

Этимология слова К истокам слова. Почему мы так говорим? «Биография слов». 

Занимательная грамматика Игры со словами: «Слово – образ, слово – ассоциация». «Слово – 

понятие, слово – творчество». Игры с буквами (королевский квадрат, огородные растения). Игры с буквами 

и словами: анаграмма, буквенные столбики; распавшиеся слова, слово в слове; верно – не верно. Что бы это 

значило? Превращения слов. 

Лексика Бывают ли у слов родственники? Сказал то же, да не одно и то же. Тёзки наоборот. О 

словах одинаковых, но разных. Игры с буквами и словами: угадай синонимы, омофоны, омонимы (буриме). 

Богатство русского языка (синонимы, антонимы). 

Фразеология Фразеологические обороты. Крылатые слова. Использование фразеологических 

оборотов не в бровь, а в глаз. Богатство русского языка (фразеологизмы). 

Как обходились без письма?  

Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле «медвежий угол, 

медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее.  

Древние письмена. 

Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано первое 

письмо». Иероглифы - «священные знаки. 

Как возникла наша письменность?  

Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или глаголица? 

Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

Меня зовут Фонема. 

Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и Кот». 

Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами.  

Для всех ли фонем есть буквы? 

Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра «Строим 

дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». Звонкие и глухие 

«одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – 

помощница. Буквы – актёры.   

«Ошибкоопасные» места.  

«Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки Антуана де 

Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. Тренировочные упражнения. 

Тайны фонемы. 

Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - «запоминалки».  

Опасные согласные.  

Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. 

Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто 

последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 

На сцене гласные. 

Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без хлопот!  

«Фонемы повелевают буквами». 

Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! Игры со 

словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения.  

Строительная работа морфем. 

«Строительные блоки» для морфем. Игра «Образуй слова». 

Где же хранятся слова? 
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Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со 

словарями.  

Слова – «родственники». 

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». 

Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения.  

 

7 класс 

Имя существительное. Стилистическое использование грамматических категорий имени 

существительного (число, падеж). Грамматический род и пол живых существ. Образное 

использование категорий рода при создании поэтического олицетворения. Экспрессивная функция 

частей речи в художественных произведениях разных писателей.  

Изобразительно-выразительное использование имени существительного в 

художественной речи.  

Имена собственные и нарицательные; стилистическая роль собственных наименований в 

литературных произведениях. Обыгрывание внутренней формы фамилий литературных героев 

как средство художественной характеристики.  

Имя прилагательное. Образная функция имен прилагательных в произведениях 

писателей разных литературных направлений.  

Употребление относительных, притяжательных и качественных прилагательных в 

переносном значении как средство речевой экспрессии.  

Эпитет и языковые средства его создания; постоянные эпитеты.  

Роль имени прилагательного в создании цветовых образов. Стилистическая роль сложных 

прилагательных; индивидуально-авторские образования сложных прилагательных.  

Использование кратких и усеченных прилагательных в поэтическом тексте.  

Имя числительное. Экспрессивная роль числительных в художественном тексте. 

Употребление числительных-символов (3, 7, 40, 100) в произведениях устного народного 

творчества и литературных текстах.  

Местоимение. Синонимика местоимений разных разрядов и экспрессивное их 

использование. Экспрессивная роль местоимения в художественном тексте. Стилистическое 

использование устаревших местоимений.  

Употребление личных местоимений единственного и множественного числа как 

экспрессивное средство.  

Глагол и его формы. Употребление глагола в переносном значении; олицетворение как 

поэтический троп и языковые средства его создания. Использование усеченных глаголов в 

художественном тексте (прыг в траву). Экспрессивная роль глагола в художественном тексте  

Грамматические категории глагола как источник выразительности речи: категории 

времени, наклонения, вида, лица. Употребление глаголов одного времени в значении другого как 

изобразительный прием. Соединение форм прошедшего и настоящего времени в предложении с 

целью придания живости повествованию (пришла и говорю, прибежал и видит).  

Семантико-стилистические особенности употребления инфинитива, причастия и 

деепричастия в художественных текстах.  

Наречие. Экспрессивное использование наречий разных разрядов. Изобразительная роль 

наречий в художественном тексте. Специфические свойства наречия, которые определяют его 

изобразительную функцию: близость к образной функции прилагательного и соотнесенность с 

другими частями речи. Наречия сравнения (по-детски, градом) и образное использование их в 

художественной речи. Использование степеней сравнения наречий и прилагательных для 

создания эмоционально-экспрессивной окраски.  

Служебные части речи. Роль служебных частей речи в художественных текстах.  

Частица НЕ в отрицательном сравнении. Семантическая роль противительных союзов и 

использование их в конструкциях художественного противопоставления.  

Анализ фонетико-интонационных, пунктуационных, графикоорфографических, 

словообразовательных, лексических особенностей художественного текста и выразительное его 

чтение.  

Особенности русского синтаксиса. Свойства русского синтаксиса, определяющие его 

богатство и разнообразие. Возможности русского синтаксиса в передаче смысла речи и создании 
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художественных образов: свободный порядок слов, развитая синонимика синтаксических 

конструкций, функционально-стилистическая закрепленность синтаксических средств.  

Экспрессивное использование предложений разного типа. Интонационное многообразие 

и богатство эмоциональных значений побудительных и вопросительных предложений. 

Лексическое и грамматическое оформление вопросительных и побудительных предложений. 

Особенности интонации вопросительных предложений. Риторический вопрос и его 

художественные функции.  

Особенности интонации восклицательных предложений. Лексикограмматические 

средства оформления восклицательных предложений. Наблюдение за стилистическим 

использованием вопросительных. Восклицательных, побудительных предложений в 

художественных текстах.  

Типы односоставных предложений. Семантико-стилистические возможности определенно-

личных, неопределенно-личных и безличных предложений; их использование в произведениях 

художественной литературы. Выразительные возможности номинативных предложений. 

Именительный представления и его эстетическая функция в художественной речи.  

Семантико-грамматические свойства обобщенно-личного предложения.  

использование его в произведениях художественной литературы, в русских народных пословицах, 

поговорках, загадках.  

Слова-предложения; их семантика, грамматические способы оформления и 

стилистическое использование в речи.  

Употреблением в художественном тексте разных типов сложных предложений. 

Семантико-стилистическая роль союзов в сложных предложениях. Стилистическая окраска 

союзов.  

Сравнение как поэтический троп и разные языковые средства его создания: 

сравнительные обороты, сложноподчиненные предложения с придаточным сравнения, наречия 

со значением сравнения.  

Наблюдение за употреблением бессоюзных предложений в художественных текстах, в 

произведениях устного народного творчества.  

Семантико-стилистическая роль прямой речи. Несобственно-прямая речь. Использование 

прямой, косвенной и несобственно-прямой речи как средства создания речевой характеристики 

персонажа, описания психологического состояния героя.  

Период как особая форма организации сложных предложений и как поэтическое средство 

художественного текста. Структурный параллелизм сложного предложения как 

изобразительный прием.  

Стилистические фигуры речи. Стилистические фигуры речи как синтаксические 

построения, обладающие повышенной экспрессией и выразительностью (бессоюзие, многосоюзие, 

инверсия, параллелизм, риторический вопрос, обращение, эллипсис, анафора, эпифора, антитеза, 

градация, умолчание). Наблюдение за использованием этих стилистических фигур в 

художественных текстах. Использование стилистических фигур в художественных текстах. 

Индивидуально-авторские особенности синтаксиса в произведениях русских писателей. 

Индивидуально-авторские особенности синтаксиса в произведениях русских поэтов. 

Многоаспектный языковой анализ и выразительное чтение произведений художественной 

литературы.  

 

8 класс 

Изобразительные ресурсы русского словообразования  

Морфема и её значение Свойства русского словообразования, определяющие его 

богатство и разнообразие, безграничные возможности для словотворчества. 

Использование двухприставочных глаголов в произведениях устного народного творчества 

и в поэтических текстах. 

Словообразовательный повтор  

Словообразовательный повтор как стилистическое средство. Виды словообразовательных 

повторов: повтор служебных частей слова (приставок, суффиксов), однокоренных слов. 

Словообразовательная анафора как разновидность словообразовательного повтора, 

который одновременно служит и средством единоначатия смежных стихов или строф 
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поэтического текста; средством единоначатия синтаксических конструкций в прозаическом 

произведении. 

Повтор однокоренных слов как изобразительное средство. Слова-паронимы и 

паронимическое противопоставление. 

Насыщение текста словами с суффиксами субъективной оценки как изобразительный 

приём. Особенности употребления слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами в 

произведениях устного народного творчества. Своеобразие использования уменьшительно-

ласкательных суффиксов в художественных произведениях разных исторических эпох, 

литературных направлений, а также в произведениях разных писателей. 

Внутренняя форма слова Внутренняя форма слова как объяснимость производных слов 

значением составляющих морфем.  

Ассоциативные каламбуры, построенные на ошибочном толковании внутренней формы слова. 

Окказионализмы Словообразовательная модель как источник пополнения словарного состава 

языка. Индивидуально-авторские образования (окказионализмы) и их стилистическая роль в 

художественном тексте. 

Наблюдение за использованием различных словообразовательных средств в изобразительных 

целях. 

Анализ фонетико-интонационных, пунктуационных, графико-орфографических, 

словообразовательных особенностей художественного текста и выразительное его чтение. 

 

9 класс 

Изобразительно-выразительное использование имени существительного в художественной 

речи. Имена собственные и нарицательные. Роль прилагательных в художественном тексте. 

Употребление прилагательных в переносном значении как средство речевой экспрессии. Эпитет и 

языковые средства его создания; постоянные эпитеты. Использование прилагательных в 

поэтическом тексте. Роль числительных в художественном тексте. 

Роль местоимения в художественном тексте. Стилистическое использование устаревших 

местоимений. Роль глагола в художественном тексте. Олицетворение как поэтический троп и 

языковые средства его создания. Употребление глаголов одного времени (наклонения) в значении 

другого как изобразительный приём. Особенности употребления инфинитива, причастия и 

деепричастия в художественных текстах. Роль наречий в художественном тексте. Использование 

степеней сравнения наречий и прилагательных для создания эмоционально-экспрессивной 

окраски. Роль служебных частей речи в художественном тексте 

Анализ художественного текста. Свойства русского синтаксиса. Функции синтаксических 

средств. Особенности интонации в тексте. Риторический вопрос и его художественные функции. 

Роль односоставных предложений в тексте. Употребление в художественном тексте разных типов 

сложных предложений. Роль союзов. 

Сравнение как поэтический троп. Прямая, косвенная речь как средство создания речевой 

характеристики персонажа, описания психологического состояния героя. Период как особая 

форма организации сложных предложений и как поэтическое средство художественного текста. 

Структурный параллелизм сложного предложения как изобразительный приём. 

Стилистические фигуры речи. Бессоюзие, многосоюзие. Инверсия, параллелизм, 

риторический вопрос и обращение. Эллипсис, анафора, эпифора, антитеза, градация, умолчание. 

Использование стилистических фигур в художественных текстах. 

Наблюдение за индивидуально-авторскими особенностями синтаксиса в произведениях 

русских писателей и поэтов. 

Многоаспектный языковой анализ и выразительное чтение произведений художественной 

литературы. Обобщение и систематизация знаний. 

 

  



Уроки словесности, 5-9 класс 

4. Планируемые результаты 
 

Личностные результаты:  

1) воспитание уважения к языку, Отечеству;   

2) формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию;  

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению;  

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками.  

Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

4) смысловое чтение;  

5) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

6) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;   

7) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

Предметные результаты  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма),  обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;   

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения.  

 



Уроки словесности, 5-9 класс 

5. Условия реализации программы 
 

Материально-технические условия: 

1. Помещение, отводимое для занятий, должно отвечать санитарно - гигиеническим 

требованиям: быть сухим, светлым, тёплым, с естественным доступом воздуха, хорошей 

вентиляцией, с площадью, достаточной для проведения занятий группы. Для 

проветривания помещений должны быть предусмотрены форточки. Проветривание 

помещений происходит в перерыве между занятиями.  

2. Общее освещение кабинета лучше обеспечивать люминесцентными лампами в период, 

когда невозможно естественное освещение.  

3. Ноутбук. Программное обеспечение.  

4. Рабочие столы и стулья должны соответствовать ростовым нормам.  

 

Информационные условия: 

5. Цифровое УМК.  



Уроки словесности, 5-9 класс 

6. Форма аттестации 
 

Формами подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы могут быть; выступления обучающихся по актуальным 

вопросам родной речи с собственными мультимедийными презентациями на ученических 

мероприятиях, участие в городских, областных, всероссийских выставках, в праздничных 

мероприятиях, и в конкурсной деятельности.. 

 



Уроки словесности, 5-9 класс 

Приложение 1 

Оценочные материалы 

 
Учащийся на контрольно-проверочном мероприятии оценивается одной из следующих 

оценок: «зачтено» и «не зачтено».  

Критерии выставления оценки «зачтено»:  

Оценки «зачтено» заслуживает учащийся, показавший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебного материала, умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой.  

Оценка «зачтено» выставляется учащимся, показавшим полное знание учебного материала, 

успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, демонстрирующие 

систематический характер знаний по предмету.  

Оценкой «зачтено» оцениваются учащиеся, показавшие знание основного учебного 

материала в минимально необходимом объеме, справляющихся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, но допустившим погрешности при выполнении контрольных 

заданий, не носящие принципиального характера, когда установлено, что учащийся обладает 

необходимыми знаниями для последующего устранения указанных погрешностей под 

руководством педагога.  

Критерии выставления оценки «не зачтено»:  

Оценка «не зачтено» выставляется учащимся, показавшим пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы учащихся, носящие 

несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер.  
  



Уроки словесности, 5-9 класс 

Приложение 2 

Методические материалы 

 
1. Интернет-ресурсы.   

2. Прентации PowerPoint  

3. Дидактический и лекционный материал.  
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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Направленность программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Программирование – это 

просто!» (далее - Программа) технической направленности нацелена на то, чтобы каждый 

обучающийся мог эффективно использовать современные компьютерные технологии в учебной, 

творческой, самостоятельной и досуговой деятельности. Программа способствует развитию 

познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, удовлетворению их 

потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании, она имеет 

практическую направленность по развитию IT- компетентности. 

 

1.2. Актуальность программы  

Актуальность Программы обусловлена быстрым внедрением компьютерной техники в 

повседневную жизнь, переходом к новым технологиям обработки информации. Изучая 

программирование, обучающиеся лучше понимают возможности и границы применения 

компьютеров. К ним приходит осознание того, что компьютер является инструментом, 

управляемым людьми. Не все обучающиеся станут профессиональными программистами, но все 

выиграют от того, что постигли природу программирования и научились создавать собственные 

программы 

 

1.3. Отличительные особенности программы 

Новизна Программы заключается в построении индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося, в приобретении им знаний, востребованных на рынке труда, в повышении 

самооценки и осознании перспектив будущей жизни, дальнейшей социализации. 

Отличительная особенность Программы состоит в том, что она является мощным образовательным 

инструментом, позволяющим дать обучающимся навыки по программированию на языке Python. 

Важным аспектом Программы является использование дистанционных форм обучения. 

 

1.4. Адресат программы  

Обучающиеся 7-8 классов  

 

1.5. Объем и срок освоения программы  

Срок освоения программы – 1 учебный год в объеме 27 часов. 

 

1.6. Формы обучения и виды занятий по программе 

Формы организации деятельности - групповая, индивидуально-¬групповая, индивидуальная, по 

подгруппам. 

 

1.7. Режим занятий 

Режим занятий по настоящей программе осуществляется в соответствии с режимом занятий МОАУ 

«СОШ № 79» 

 

1.8. Цель и задачи программы 

Цель Программы -ознакомить обучающихся с возможностями, синтаксисом, технологией 

языка Python обучить методами 

программирования для решения прикладных математических и информационных задач. 

Реализация поставленной цели предусматривает решение ряда задач. 

Задачи Программы 

Обучающие: 

• сформировать представление об основах программирования в среде Python; 

• сформировать навыки грамотной работы в системе программирования Python; 

• ознакомить с базовыми понятиями теории алгоритмов при решении математических 
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задач; 

• обучить методам решения задач, реализуемым на языке Python; 

• сформировать практические навыки решения прикладных задач; 

• сформировать навыки поиска информации, работы с технической литературой. 

Развивающие: 

• развить навыки самостоятельного и творческого подхода к решению задач с помощью 

средств современной вычислительной техники; 

• развить алгоритмическое и логическое мышление учащихся; 

• развить творческие способности обучающихся, их потребность в самореализации; 

• развить интеллектуальные и практические умения, самостоятельно приобретать и 

применять на практике полученные знания; 

Воспитательные: 

• содействовать воспитанию устойчивого интереса к изучению программирования; 

• содействовать воспитанию информационной культуры; 

• формировать потребность в творческой деятельности, стремление к самовыражению 

через техническое творчество; 

• содействовать воспитанию интереса профессиям, связанным с программированием. 
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2. Учебный план 
 

2.1. Учебный план для 7-8 классов (27 ч.) 

№ Наименование разделов Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Введение в язык программирования Python 5 

1.  Вводное занятие. Понятия «алгоритм» и «программа». Начальное знакомство 

с языком. Инструктаж 

1 

2.  Элементы языка. Структура программы.  1 

3.  Операции и переменные. Типы данных 1 

4.  Ввод и отладка программ в среде 1 

5.  Ввод и вывод данных на языке Python. 1 

 Раздел 2. Линейные алгоритмы и их реализация на языке Python 5 

6.  Линейные алгоритмы целочисленных данных и их реализация на языке Python  

7.  Решение задач по теме «Обработка целочисленных данных»  

8.  Линейные алгоритмы вещественных чисел и их реализация на Python  

9.  Решение задач по теме «Обработка вещественных чисел»  

10.  Самостоятельная работа по темам раздела: «Линейные алгоритмы и их 

реализация в среде Python» 

 

 Раздел 3. Разветвляющиеся алгоритмы и их реализация на языке Python 4 

11.  Алгоритм «выбор», графическое изображение, полное и неполное ветвление  

12.  Реализация алгоритма «выбор» на Python. Примеры решения задач  

13.  Решение задач по теме «Полное и неполное ветвление»  

14.  Разветвляющиеся алгоритмы. Сложные условия.  

 Раздел 4. Циклические алгоритмы и их реализация на языке Python 3 

15.  Циклические алгоритмы. Цикл с предусловием. 1 

16.  Решение задач по теме «Циклические алгоритмы. Цикл с предусловием» 1 

17.  Циклические алгоритмы. Цикл с постусловием. 1 

 Раздел 5. Этапы решения задач на языке Python 3 

18.  Последовательное конструирование алгоритма  

19.  Этапы решения задачи на компьютере.   

20.  Последовательное конструирование алгоритма  

 Раздел 6. Вспомогательные алгоритмы и их реализация на языке Python 3 

21.  Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Функции 1 

22.  Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Решение задач с применением 

функций 

1 

23.  Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Рекурсия 1 

 Раздел 7. Итоги обучения 4 

24.  Самостоятельная работа по теме «Реализация основных типов алгоритмов» 1 

25.  Самостоятельная работа по теме «Реализация основных типов алгоритмов» 1 

26.  Самостоятельная работа по теме «Реализация основных типов алгоритмов» 1 

27.  Промежуточная аттестация в форме смотра знаний 1 

 Итого 27 
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3. Содержание 
 

7-8 классы 

Раздел 1. Введение в язык программирования Python 

Тема 1.1. Вводное занятие. Понятия «алгоритм» и «программа». Начальное знакомство с 

языком. Инструктаж 

Теория. Структура образовательной программы, её цель и задачи, содержание обучения. Основные 

правила и требования техники безопасности при работе за компьютером. Понятие алгоритма и 

программы. 

Практика. Первичная диагностика. Тестирование. Установка, работа в среде программирования 

Python. 

Тема 1.2. Элементы языка. Структура программы. Операции и переменные. Типы данных 

Теория. Знакомство с основными типами переменных, синтаксисом языка программирования, 

основными процедурами ввода исходных данных и вывода результатов 

Практика. Отработка процедур ввода исходных данных и вывода результатов. Тестирование. 

Тема 1.3. Ввод и вывод данных на языке Python. Ввод и отладка программ в среде 

Практика. Практикум по созданию элементарных программ ввода- вывода данных, работа со 

средой, отладка программ. Анализ возможных синтаксических ошибок. 

Раздел 2. Линейные алгоритмы и их реализация на языке Python 

Тема 2.1. Линейные алгоритмы целочисленных данных и их реализация на языке Python 

Теория. Знакомство со структурой линейного алгоритма, правилами записи арифметических 

выражений. Различные типы данных, допустимые операции над ними и ресурсы оперативной 

памяти. Выполнение операции присваивания в оперативной памяти (далее - ОП) компьютера. 

Практика. Создание блок-схемы линейного алгоритма. Запись арифметических выражений на 

языке программирования. 

Тема 2.2. Решение задач по теме «Обработка целочисленных данных» 

Практика. Практикум по разработке линейных алгоритмов. Ввод и отладка программ, 

реализующих линейный алгоритм обработки целых чисел. Анализ готовых линейных программ. 

Тема 2.3. Линейные алгоритмы вещественных чисел и их реализация на Python 

Теория. Различные типы данных, допустимые операциях над вещественными числами и ресурсы 

оперативной памяти. 

Практика. Разбор типичных задач с линейной структурой алгоритма. 

Тема 2.4. Решение задач по теме «Обработка вещественных чисел» 

Практика. Практикум по реализации линейных алгоритмов вещественных чисел. Ввод и отладка 

программ, реализующих линейный алгоритм обработки вещественных чисел. 

Тема 2.5. Самостоятельная работа по темам раздела: «Линейные алгоритмы и их реализация 

в среде Python» 

Практика. Самостоятельная работа по составлению линейного алгоритма, написанию программы, 

вводу и отладке программного кода, анализу результатов. 

Раздел 3. Разветвляющиеся алгоритмы и их реализация на языке 

Python 

Тема 3.1. Алгоритм «выбор», графическое изображение, полное и неполное ветвление 

Теория. Понятие алгоритма «выбор», графическое изображение. 

Практика. Составление алгоритма «полное ветвление». 

Тема 3.2. Реализация алгоритма «выбор» на Python. Примеры решения задач 

Теория. Типовые задачи, использующие алгоритм «выбор», изображение алгоритма в виде блок-

схемы. 

Практика. Ввод и отладка программ в среде Python. 

Тема 3.3. Решение задач по теме «Полное и неполное ветвление» 

Практика. Практикум по реализации алгоритмов «полное ветвление» и «неполное ветвление». 

Ввод и отладка программ в среде Python. 

Тема 3.4. Разветвляющиеся алгоритмы. Сложные условия. 
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Каскадные ветвления 

Теория. Составление и анализ алгоритмов. 

Практика. Ввод и отладка программ в среде Python. 

Тема 3.5. Множественный выбор и его реализация с помощью вложенных ветвлений 

Теория. Понятие множественного выбора, изображение на блок-схеме. 

Практика. Ввод и отладка программ в Python. 

Тема 3.6. Решение задач по теме «Сложные условия. Каскадные ветвления» 

Практика. Практикум по составлению алгоритмов для решения задач со сложными условиями и 

каскадными ветвлениями. Ввод и отладка программ в среде Python. 

Тема 3.7. Контрольная работа по темам раздела «Разветвляющиеся алгоритмы и их 

реализация на языке Python» 

Практика. Контрольная работа по составлению алгоритмов, написанию программного кода, вводу 

и отладке программ в среде Python. Анализ работы 

Раздел 4. Циклические алгоритмы и их реализация на языке Python 

Тема 4.1. Циклические алгоритмы. Цикл с предусловием. 

Инструкции управления циклом 

Теория. Понятие цикла с предусловием, графическое изображение. 

Практика. Составление алгоритмов, написание программного кода, ввод и отладка программ в 

среде Python. 

Тема 4.2. Решение задач по теме «Циклические алгоритмы. Цикл с предусловием» 

Практика. Практикум по составлению блок-схем, написанию программного кода, вводу и отладке 

программ, реализующих цикл с предусловием в среде Python. 

Тема 4.3. Циклические алгоритмы. Цикл с постусловием. 

Инструкции управления циклом 

Теория. Понятие цикла с постусловием, графическое изображение. 

Практика. Ввод и отладка простейших программ, реализующих цикл с постусловием в среде 

Python. 

Раздел 5. Этапы решения задач на языке Python 

Тема 5.1. Последовательное конструирование алгоритма 

Теория. Этапы и особенности решения задачи на компьютере. Этап создания алгоритма. 

Использование принципа последовательного конструирования алгоритма. Будет также рассмотрен 

принцип его работы. 

Практика. Разработка алгоритмов. Написание программного кода, ввод и отладка программ в 

среде Python. 

Тема 5.2. Этапы решения задачи на компьютере. Последовательное конструирование 

алгоритма 

Практика. Практикум по последовательному конструированию алгоритмов. Написание 

программного кода, ввод и отладка программ в среде Python. 

Раздел 6. Вспомогательные алгоритмы и их реализация на языке Python 

Тема 6.1. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Функции 

Теория. Понятие вспомогательного алгоритма. Формат записи вспомогательного алгоритма в виде 

функции. Типовые задачи. 

Практика. Ввод и отладка программ с использованием функции в среде Python. 

Тема 6.2. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Решение задач с применением 

функций 

Практика. Практикум по программированию решения отдельных подзадач с помощью отдельных 

функций, которые потом при необходимости вызываются в различных местах программы. Польза 

функций при решении задач. Важные принципы в программировании - модульность и повторное 

использование кода. Их польза при разработке сложных программ. 

Тема 6.3. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Рекурсия 

Теория. Понятие рекурсии, в чём её сложность. Рекурсивные алгоритмы и их особенности: когда 

нужно использовать рекурсию в программировании, а когда лучше обойтись без этого. 

Практика. Ввод и отладка программ с использованием рекурсии в среде Python. 
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Раздел 7. Итоги обучения 

Тема 7.1. Итоговая самостоятельная работа по теме «Реализация основных типов 

алгоритмов» 

Практика. Зачетная работа по составлению алгоритма, написанию программы, вводу и отладке 

программного кода. 

Тема 7.2. Подведение итогов обучения 

Теория. Обзор пройденного материала. 

Практика. Анализ результатов работы. 
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4. Планируемые результаты 
 

По итогам года обучения обучающиеся будут знать: 

• технику безопасности и требования, предъявляемые к организации рабочего места 

• термины: «данные», «кодирование», «алгоритм», «программа», понимание различий 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• методы представления и алгоритмы обработки данных, программную реализацию 

алгоритмов; 

• основы алгоритмической культуры, нормы информационной этики; 

• математические и компьютерные модели, их использование; 

• виды программного обеспечения, решаемые с его помощью задачи; 

• вредоносное программное обеспечение и средства защиты от него; 

По итогам года обучения обучающиеся будут уметь: 

• составлять несложные программы; 

• работать с основными видами программных систем и интернет- сервисов; 

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для классификации; 

• устанавливать причинно-следственные связи, делать логическое умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

• составлять алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном 

алгоритмическом языке; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные 

операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• записывать алгоритмические структуры на языке программирования Python; 

• решать простые, сложные и нестандартные задачи. 
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5. Условия реализации программы 
 
Дидактический материал, необходимый для проведения занятий: 

• краткие конспекты материалов для лекций; 

• распечатки заданий для практикумов; 

• презентационные материалы для объяснения; 

• карточки с индивидуальными заданиями. 

 

Техническое оснащение занятий: 

• компьютер для демонстрации презентаций; 

• проектор; 

• рабочие компьютеры учащихся для работы с доступом в 

Интернет и настроенным программным обеспечением; 

• принтер для распечатки заданий. 

Материально-техническое обеспечение: 

− столы для компьютера; 

− компьютерные стулья; 

− шкафы для дидактических материалов, пособий; 

− специальная и научно-популярная литература для педагога и учащихся; 

− канцтовары; 

Информационное обеспечение: 

− персональный компьютер (на каждого участника); 

− мультимедийный проектор; 

− видеоматериалы разной тематики по программе; 

− оргтехника; 

− выход в сеть Internet; 

Аппаратное обеспечение: 

− Процессор не ниже Core2 Duo; 

− Объем оперативной памяти не ниже 4 Гб DDR3; 

− Дисковое пространство на менее 128 Гб;  

− Монитор диагональю на мене 19’; 

Программное обеспечение: 

− Операционная система Windows 7 Профессиональная или выше; 

− Интерпретатор Python версии 3.7 и выше; 

− IDE JatBrainsPyCharm; 

− FoxitReader или другой просмоторщик PDF файлов; 

− WinRAR; 

− Пакет офисных программ; 

− Adobe Photoshop или другой растровый графический редактор; 

− Любой браузер для интернет-серфинга.  
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6. Форма аттестации 
 

Формами подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы «Мастерская программирования Питон» программирования на 

языке PYTHON могут быть выступления обучающихся с собственными мультимедийными 

презентациями на конференциях, ученических мероприятиях, участие в городских, областных, 

всероссийских конкурсах и олимпиадах по программированию.. 
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Приложение 1 

Оценочные материалы  

Входящий контроль 

Низкий уровень: 0-70% выполненных заданий; 

Средний уровень: 70-85% правильно выполненных заданий; 

Высокий уровень: 85-100% правильно выполненных заданий. 

Для учащихся – 14-17 лет 

 

Фамилия, Имя  

1. Из прямоугольника вырезали квадрат со стороной x, получилась фигура как на рисунке. 

Чему равна сумма цифр y?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. В алфавите племени мумба-юмба 32 буквы.  Любое слово в языке этого племени состоит из 

пяти букв и должно одинаково читаться справа налево и слева направо, при этом первые 

две буквы слова обязательно различаются, а третья совпадает с пятой.  

Каково максимальное количество слов в этом языке? 

 

3. Катя наклеила на рулет тонкие поперечные кольца трёх разных цветов. Если разрезать по 

серым кольцам, получится 25 кусков рулета, если по малиновым — 47 кусков, а если по 

зеленым — 31 кусок.  

Сколько кусков рулета получится, если разрезать по кольцам всех трёх цветов?  

Примечания 

Учтите, что наклеить кольцо одного цвета на кольцо другого нельзя. 

 

4. На рисунке показано расположение городов A, B, C и D и расстояния между ними. Турист 

выходит из города B и собирается посетить остальные города, побывав в каждом по разу.  

Какова наименьшая возможная длина маршрута, если он хочет закончить свой путь в том же 

городе?  

 
 

5. Фигурки, общей массой 432 грамма, при помощи невесомых нитей и планок собрали в 

конструкцию, изображённую на рисунке. Оказалось, что все её части находятся в 

равновесии. Сколько весит ромб?  
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6. Люди переезжают в города, за год численность людей удваивается.  

Если люди заселят весь город за 12 лет, то сколько лет понадобится, чтобы занять лишь 

половину города? 

 

 

7. Сравните пары слов. Сколько среди них полностью идентичных?  

 
 

Семь человек выясняли, какой сегодня день недели.  

Первый сказал: «Послезавтра – воскресенье».  

Второй: «Вчера был понедельник».  

Третий: «Завтра будет суббота».  

Четвертый: «Завтра будет среда».  

Пятый: «Вчера был четверг». 

Шестой: «Позавчера было воскресенье».  

Седьмой: «Позавчера была среда».  

Какой сегодня день недели, если трое ошибаются?  

 

8. Вам предложены несколько высказываний и следствие из них (выделено жирным).  

Согласны ли Вы с этим следствием?  

1. Все клёны — растения.  

2. Некоторые растения быстро желтеют. 

Значит, некоторые клёны быстро желтеют.  

 Да 

 Нет 

9. Гусеница прогрызает яблоко диаметром 6 сантиметров насквозь за 16 секунд, вылезая 

снаружи полностью.  

Известно, что середину яблока она начинает грызть уже через 6 секунд после начала пути.  

Какова длина гусеницы в сантиметрах? 
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Вопросы для промежуточного контроля по усвоению материала 

Промежуточный контроль проводится в последнюю неделю декабря 

Составьте выражение для вычисления в интерпретаторе Python 3 и вставьте в поле ответа 

результат вычисления: 

11111⋅1111111 

— произведение чисел 11111 (5 единиц) и 1111111 (7 единиц) 

Запишите число 1.2345e3 в виде десятичной дроби. 

Составьте и запишите выражение для вычисления:  

2014.0^14(Возвестив 14 степень) 

Обратите внимание на запись числа: это вещественное число. 

Приведите к целому типу число 2.99 

Расставьте скобки в выражении 

a and b or not a and not b 

в соответствии с порядком вычисления выражения (приоритетом операций). Всего потребуется 

5 пар скобок (внешние скобки входят в их число). 

Найдите результат выражения для заданных значений a и b 

Учитывайте регистр символов при ответе. 

a = True 

b = False 

a and b or not a and not b 

Отметьте выражения, значения которых равны True: 

• "239" < "30" and 239 < 30 

• "239" < "30" and 239 > 30 

• "239" > "30" and 239 < 30  

• "239" > "30" and 239 > 30 

Укажите результат выражения: 

"123" + "42" 

Какое значение будет у переменной i после выполнения фрагмента программы? 

i = 0 

while i<= 10: 

i = i + 1 

ifi>7: 

i = i + 2 

Сколько итераций цикла будет выполнено в этом фрагменте программы? 

i = 0 

while i<= 10: 

i = i + 1 

ifi>7: 

i = i + 2 

Сколько всего знаков * будет выведено после исполнения фрагмента программы: 

i = 0 

while i<5: 

         print('*') 

ifi % 2 == 0: 

        print('**') 

ifi>2: 

        print('***') 

i = i + 1 

Определите, какое значение будет иметь переменная i после выполнения следующего 

фрагмента программы: 

i = 0 

s = 0 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Десятичная_дробь
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while i<10: 

i = i + 1 

    s = s + i 

if s >15: 

break 

i = i + 1 

Определите, какое значение будет иметь переменная i после выполнения следующего 

фрагмента программы: 

i = 0 

s = 0 

while i<10: 

i = i + 1 

    s = s + i 

if s >15: 

continue 

i = i + 1 

 

Задачи для промежуточного контроля по усвоению материала 

Напишите простой калькулятор, который считывает с пользовательского ввода три строки: 

первое число, второе число и операцию, после чего применяет операцию к введённым числам 

("первое число" "операция" "второе число") и выводит результат на экран. 

Поддерживаемые операции: +, -, /, *, mod, pow, div, где  

mod — это взятие остатка от деления,  

pow — возведение в степень,  

div — целочисленное деление. 

Если выполняется деление и второе число равно 0, необходимо выводить строку "Деление на 

0!". 

Обратите внимание, что на вход программе приходят вещественные числа. 

Жители страны Малевии часто экспериментируют с планировкой комнат. Комнаты бывают 

треугольные, прямоугольные и круглые. Чтобы быстро вычислять жилплощадь, требуется 

написать программу, на вход которой подаётся тип фигуры комнаты и соответствующие 

параметры, которая бы выводила площадь получившейся комнаты. 

Для числа π в стране Малевии используют значение 3.14. 

Формат ввода, который используют Малевийцы: 

Треугольник 

a 

b 

c 

где a, b и c — длины сторон треугольника 

прямоугольник 

a 

b 

где a и b — длины сторон прямоугольника 

круг 

r 

где r — радиус окружности 

Напишите программу, которая получает на вход три целых числа, по одному числу в строке, и 

выводит на консоль в три строки сначала максимальное, потом минимальное, после чего 

оставшееся число. 

На ввод могут подаваться и повторяющиеся числа. 

Паша очень любит кататься на общественном транспорте, а получая билет, сразу проверяет, 

счастливый ли ему попался. Билет считается счастливым, если сумма первых трех цифр 

совпадает с суммой последних трех цифр номера билета. 
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Однако Паша очень плохо считает в уме, поэтому попросил вас написать программу, которая 

проверит равенство сумм и выведет "Счастливый", если суммы совпадают, и "Обычный", если 

суммы различны. 

На вход программе подаётся строка из шести цифр. (Пример:123321) 

Выводить нужно только слово "Счастливый" или "Обычный", с большой буквы. 

Напишите программу, которая считывает с консоли числа (по одному в строке) до тех пор, 

пока сумма введённых чисел не будет равна 0 и сразу после этого выводит сумму квадратов 

всех считанных чисел. 

Гарантируется, что в какой-то момент сумма введённых чисел окажется равной 0, после этого 

считывание продолжать не нужно. 

В примере мы считываем числа 1, -3, 5, -6, -10, 13; в этот момент замечаем, что сумма этих 

чисел равна нулю и выводим сумму их квадратов, не обращая внимания на то, что остались 

ещё не прочитанные значения. 

Напишите программу, которая выводит часть последовательности 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 ... 

(число повторяется столько раз, чему равно). На вход программе передаётся неотрицательное 

целое число n — столько элементов последовательности должна отобразить программа. На 

выходе ожидается последовательность чисел, записанных через пробел в одну строку.  

Например, если n = 7, то программа должна вывести 1 2 2 3 3 3 4. 

Выведите таблицу размером n×n, заполненную числами от 1 до n^2 по спирали, выходящей из 

левого верхнего угла и закрученной по часовой стрелке, как показано в примере (здесь n=5) 
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Приложение 2 

Методические материалы 

Почему именно PYTHON?  

• Язык программирования Python - язык высокого уровня, достаточно "молодой", но 

очень популярный, который уже сейчас широко используется на практике и сфера применения 

Python постоянно расширяется.  

• Синтаксис языка Python минималистический и гибкий. На этом языке можно 

составлять простые и эффективные программы.  

• Стандартная библиотека для этого языка содержит множество полезных функций, что 

значительно облегчает процесс создания программных кодов.  

• Язык Python поддерживает несколько парадигм программирования, включая 

структурное, объектно-ориентированное и функциональное программирование. И это далеко не 

полный список.  

Язык Python вполне удачный выбор для первого языка при обучении программированию.  

История   PYTHON  

Разработка языка Python была начата в конце  1980-х годов сотрудником голландского 

института CWI Гвидо ван Россумом. Для распределённой ОС Amoeba требовался расширяемый 

скриптовый язык, и Гвидо начал писать Python на досуге, позаимствовав некоторые наработки для 

языка ABC (Гвидо участвовал в разработке этого языка, ориентированного на обучение 

программированию). В феврале 1991 года Гвидо опубликовал исходный текст в группе новостей 

alt.sources. С самого начала Python проектировался как объектно-ориентированный язык.  

Название языка произошло вовсе не от вида пресмыкающихся. Автор назвал язык в честь 

популярного британского комедийного телешоу 1970-х «Летающий цирк Монти Пайтона».   

Впрочем, всё равно название языка чаще связывают именно со змеёй, нежели с передачей — 

пиктограммы файлов в KDE или в Microsoft Windows и даже эмблема на сайте python.org (до выхода 

версии 2.5) изображают змеиные головы.   

Важная цель разработчиков Python — создавать его забавным для использования. Это 

отражено в его названии, которое пришло из Монти Пайтона. Также это отражено в иногда игривом 

подходе к обучающим программам и справочным материалам, таким как примеры использования, 

которые используют понятия ветчины (spam) и яиц вместо стандартных foo и bar.  

«Серьёзное отношение к чему бы то ни было в этом мире является роковой ошибкой»             

Л. Кэрролл.   

«Алиса в стране чудес»  

Дзен   PYTHON  

Разработчики языка Python придерживаются определённой философии программирования, 

называемой «The Zen of Python» («Дзен Питона», или «Дзен Пайтона»).  

Её текст выдаётся интерпретатором Python по команде import this (работает один раз за 

сессию). Автором этой философии считается Тим Петерс (Tim Peters).   

▪ Красивое лучше, чем уродливое.   

▪ Явное лучше, чем неявное.   

▪ Простое лучше, чем сложное.   

▪ Сложное лучше, чем запутанное.   

▪ Плоское лучше, чем вложенное.   

▪ Разреженное лучше, чем плотное.   

▪ Читаемость имеет значение.   

▪ Особые случаи не настолько особые, чтобы нарушать правила.   

▪ При этом практичность важнее безупречности.   

▪ Ошибки никогда не должны замалчиваться.   

▪ Если не замалчиваются явно.   

▪ Встретив двусмысленность, отбрось искушение угадать.   

▪ Должен существовать один — и, желательно, только один — очевидный способ 

сделать это.   



Мастерская программирования на языке PYTHON 7-8 

18 

▪ Сейчас лучше, чем никогда.   

▪ Если реализацию сложно объяснить — идея плоха.   

▪ Если реализацию легко объяснить — идея, возможно, хороша.   

▪ Пространства имён — отличная вещь! Давайте будем делать их больше!   

На сегодняшний день Python используется при разработке самых различных проектов, 

среди которых:  

• разработка сценариев для работы с Web и Intеmеt-приложений;  

• сетевое программирование;  

• средства поддержка технологий HTML и XML;  

• приложения для работы с электронной почтой и поддержки Intеrnеt-протоколов;  

• приложения для обслуживания всевозможных баз данных;  

• программы для научных расчетов;  

• приложения с графическим интерфейсом;  

• создание игр и компьютерной графики,  

• и многое другое  

1. кроссплатформенный, потому что Python работает почти на всех известных 

операционных системах, включая: Linux, Window, FreeBSD, Macintosh, Solaris и т.д.  

2. интерактивный, потому что позволяет в режиме реального времени 

взаимодействовать с интерпретатором.  

3. интерпретируемый, потому что не требует компиляций для выполнения кода  

 «Hello, World!»   

C++  Java  Python  

# include < iostream> using 

name space std ;  

int main ( ) {  

cout<< " Hello , world ! " 

<<endl ; return 0;  

}  

classMyClass{  

public static void main (String[ ] 

args){ System.out.println 

(“Hello, World!”);  

}  

}  

Print(“Hello, World!”)  

IDE  

Как уже отмечалось выше, для выполнения программных кодов, написанных на Python, нам 

понадобится программа-интерпретатор. Но лучше всего воспользоваться какой-нибудь 

интегрированной средой разработки ( сокращенно IDE от английского Integrated Development 

Environment). Среда разработки предоставляет пользователю не только интерпретатор, но и 

редактор кодов, равно как ряд других полезных утилит.  

• Если мы говорим о программном обеспечении, то в первую очередь имеет смысл 

выйти на официальный сайт поддержки Python по адресу www.python.org.  

• Затем нажать Downloads, и выбрать последнюю версию. Например 3.7.0  

 
Синтаксис языка прост, понятен и нагляден. В некотором смысле его можно даже назвать 

поспартански лаконичным.  

Арифметические операции на PYTHON  

  

http://www.python.org/
http://www.python.org/
http://www.python.org/
http://www.python.org/
http://www.python.org/
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Сумма переменных:   (неправильный вариант)  

 
 
 

 

 

Сумма переменных:   (правильный вариант)  
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Произошло не суммирование переменных, а склеивание двух строк    

 

 
Создание файла  
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Библиотека (модуль)  math  

Для проведения вычислений с действительными числами язык Питон содержит много дополнительных 
функций, собранных в библиотеку (модуль), которая называется math.  
Для использования этих функций в начале программы необходимо подключить математическую 
библиотеку, что делается командой  

import math  

 

 
Арифметические операторы:  

    

Операторы :   
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Побитовые операторы:  

 
  
Логические операторы  
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 Операторы сравнения  

  
Условный оператор IF  
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Схема выполнения условного оператора  

 
Оператор ветвления if  позволяет выполнить определенный набор инструкций в зависимости от 
некоторого условия. Возможны следующие варианты использования.  
Итак, условная инструкция в Питоне имеет следующий синтаксис: if Условие:  
    Блок инструкций 1 else:  
    Блок инструкций 2  
Блок инструкций 1 будет выполнен, если Условие истинно. Если Условие ложно, будет выполнен Блок 
инструкций 2.  
В условной инструкции может отсутствовать слово else и последующий блок. Такая инструкция называется 
неполным ветвлением. Например, если дано число x и мы хотим заменить его на абсолютную величину x, 
то это можно сделать следующим образом:  

 
  
Для реализации выбора из нескольких альтернатив можно использовать конструкцию if – elif  
– else.  
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Цикл While  
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Шаблон  для оператора цикла:  
while условие:  
             

команды_1  else:  
             команды_2          
                       /else-необязательный блок/  
  

 

 

 
После тела цикла можно написать слово else: и после него блок операций, который будет выполнен один 

раз после окончания цикла, когда проверяемое условие станет неверно:   

 
Приведем пример программы, которая считывает числа до тех пор, пока не встретит отрицательное число. 
При появлении отрицательного числа программа завершается.   

 

В простейшем случае:   
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В Питоне можно за одну инструкцию присваивания изменять значение сразу нескольких переменных. 
Делается это так:  

  
Множественное присваивание удобно использовать, когда нужно обменять значения двух переменных.   
Такая программа                                     в Питоне запишется так:  

 
Цикл For  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Множественн ое присваивание   
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В списке значений могут быть выражения различных типов  

 

 
  

  

  

  

  

  

Функция  range   

  

  

  

  



Мастерская программирования на языке PYTHON 7-8 

29 

 

 
Списки и кортежи  

Списки  
Большинство программ работает не с отдельными переменными, а с набором переменных.  
Списки являются близким аналогом понятия «Массив» в других языках программирования.  
Элементами списка могут быть объекты разного типа.  
Список представляет собой последовательность элементов, пронумерованных от 0, как символы в строке. 
Список можно задать перечислением элементов списка в квадратных скобках, например, список можно 
задать так:  

Primes = [2, 3, 5, 7, 11, 13]  

  

  

  

Функции   
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Rainbow = ['Red', 'Orange', 'Yellow', 'Green', 'Blue', 'Indigo', 'Violet']  

  

В списке Primes — 6 элементов, а именно: Primes[0] == 2, Primes[1] == 3,  
Primes[2] == 5, Primes[3] == 7, Primes[4] == 11, Primes[5] == 13. Список Rainbow состоит из 7 
элементов, каждый из которых является строкой.  
Для списков целиком определены следующие операции: конкатенация списков (сложение списков, т. е. 
приписывание к одному списку другого) и повторение списков (умножение списка на число). Например:  

a = [1, 2, 3] b = [4, 5] c = 
a + b d = b * 3 print([7, 
8] + [9]) print([0, 1] * 3)  

В результате список c будет равен [1, 2, 3, 4, 5], а список d будет равен [4, 5, 4, 5, 4, 5]. Это 
позволяет по-другому организовать процесс считывания списков: сначала считать размер списка и создать 

список из нужного числа элементов, затем организовать цикл по переменной i начиная с числа 0 и внутри 

цикла считывается i-й элемент списка:  

a = [0] * int(input()) for i in 
range(len(a)):     a[i] = 
int(input())  

Приведем пример, демонстрирующий использование цикла for в ситуации, когда из строки надо выбрать 

все цифры и сложить их в массив как числа.  

# дано: s = 'ab12c59p7dq'  
# надо: извлечь цифры в список digits,  
# чтобы стало так:  
# digits == [1, 2, 5, 9, 7]  
  
s = 'ab12c59p7dq' digits = [] for symbol 
in s:     if '1234567890'.find(symbol) != -
1:  
        digits.append(int(symbol)) print(digits)  

Для создания списка, заполненного одинаковыми элементами, можно использовать оператор повторения 
списка (генератор), например:  

n = 5 a = [0] * n  

Кортеж  
Кортеж представляет собой упорядоченный набор некоторых элементов.  
Принципиальное отличие кортежей от списков состоит в том, что кортежи нельзя изменять. То есть после 
того, как кортеж создан, внести в него изменения уже не получится.  
С точки зрения "типологии" языка Python кортеж относится к типу tuple. Поэтому нет ничего удивительного, 
что создать кортеж можно с помощью функции tuple ( ) . Если аргумента у функции нет, то будет создан 
пустой кортеж.  
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# Создаем пустой кортеж a=tuple ( )  
# Проверяем содержимое кортежа print ( 
a )  
# Создаем кортеж на основе списка  
b=tuple ( [ l0 , 20 , 30 ] )  
# Проверяем содержимое кортежа print ( 
b )  
# Создаем кортеж н а основе текста c=tuple ( " 
Python " )  
# Проверяем содержимое корт ежа print ( 
c )  
# Объединение кортежей  
а=b+ ( 40 , ( 1 , 2 , 3 ] , 60 )  
# Проверяем результат объединения кортежей 
print ( a )  
# Получение среза  
print ( a [ 2 : 5 ] )  

Множества  
Множество в языке Питон — это структура данных, эквивалентная множествам в математике. Множество 
может состоять из различных элементов, порядок элементов в множестве неопределен. В множество 
можно добавлять и удалять элементы, можно перебирать элементы множества, можно выполнять 
операции над множествами (объединение, пересечение, разность). Можно проверять принадлежность 
элемента множеству.  
В отличие от массивов, где элементы хранятся в виде последовательного списка, в множествах порядок 
хранения элементов неопределен (более того, элементы множества хранятся не подряд, как в списке, а 
при помощи хитрых алгоритмов). Это позволяет выполнять операции типа “проверить принадлежность 
элемента множеству” быстрее, чем просто перебирая все элементы множества.   
Элементами множества может быть любой неизменяемый тип данных: числа, строки, кортежи.   

Если функции set передать в качестве параметра список, строку или кортеж, то она вернёт множество, 

составленное из элементов списка, строки, кортежа. Например:  

A = {1, 2, 3} A = 
set('qwerty') print(A)  

выведет {'e', 'q', 'r', 't', 'w', 'y'}.   
Каждый элемент может входить в множество только один раз, порядок задания элементов неважен. 
Например, программа:   

A = {1, 2, 3} B = {3, 2, 
3, 1} print(A == B)  

выведет True, так как A и B — равные множества.   

Каждый элемент может входить в множество только один раз. set('Hello') вернет множество из 

четырех элементов: {'H', 'e', 'l', 'o'}.   

Словари  
Структура данных, позволяющая идентифицировать ее элементы не по числовому индексу, а по 
произвольному, называется словарем или ассоциативным массивом. Соответствующая структура данных в 

языке Питон называется dict.   

Рассмотрим простой пример использования словаря. Заведем словарь Capitals, где индексом является 
название страны, а значением — название столицы этой страны. Это позволит легко определять по строке с 
названием страны ее столицу.   
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Результат:  
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Практические задачи  
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II. Пояснительная записка 

1. Направленность программы 
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа курса  

естественнонаучной направленности. 

2. Актуальность 

Существует много аргументов, показывающих важность развития логического мышления 

у школьников. На данный момент этот вопрос является одним из важнейших аспектов 

модернизации содержания математического образования, что обусловлено ролью, которую 

играет логическое мышление в общеобразовательной подготовке современного человека. Без 

логического мышления трудно адекватно воспринимать социальную, политическую, 

экономическую информацию и принимать на её основе обоснованные решения. 

В нашу жизнь властно вошли выборы и референдумы, банковские кредиты и страховые 

полисы, таблицы занятости и диаграммы социологических опросов. Общество все глубже 

начинает изучать себя и стремиться сделать прогнозы о самом себе и о явлениях природы, 

которые требуются для решения логических задач. 

3. Отличительная особенность программы 
Данная программа является предметно-ориентированной, поскольку расширяет и 

углубляет представления о таком предмете школьной программы, как математика и 

способствует выявлению у школьника интереса к выбранному предмету, уточняет его 

готовность осваивать этот предмет на повышенном уровне. Он служит для раскрытия основных 

закономерностей построения математической теории, направлен на рассмотрение 

фундаментальных понятий. Для некоторых школьников, пока не проявляющих заметной 

склонности к математике, эти занятия могут стать толчком в развитии интереса к предмету и 

вызвать желание узнать больше.  

Согласно планированию предполагается изучение: представление данных в таблицах и 

диаграммах. 

4. Адресат программы 
Программа разработана в соответствии с СанПиНом 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации дополнительного образования». 

Программа ориентирована на дополнительное образование учащихся 13-14 лет.  

5. Объем и срок освоения программы 
Программа рассчитана на 2 года обучения. Количество учебных часов в год: 27.  

6. Формы обучения и виды занятий по программе 
Методы и формы обучения определяются требованиями профилизации обучения, с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития 

личности. В связи с этим основные приоритеты методики кружка: 

 • обучение через опыт и сотрудничество;  

• учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся;  

• личностно-деятельностный подход (большее внимание к личности учащегося, а не 

целям учителя, равноправное их взаимодействие).  

Для работы с обучающимися безусловно применимы такие формы работы, как лекция и 

семинар. Помимо этих традиционных форм рекомендуется использовать также дискуссии. 

Возможны различные формы творческой работы учащихся, как например, «защита решения», 

отчет по результатам «поисковой» работы на страницах книг, журналов, сайтов в Интернете по 

указанной теме. При направляющей роли учителя школьники могут самостоятельно 

сформулировать новые для них свойства и даже доказать их. Все должно располагать к 
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самостоятельному поиску и повышать интерес к изучению предмета. Представляя учащимся 

возможность осмыслить свойства и их доказательства, учитель развивает интуицию, без 

которой немыслимо творчество. Организация на занятиях кружка должна несколько отличаться 

от урочной: ученику необходимо давать время на размышление, учить рассуждать. В курсе 

заложена возможность дифференцированного обучения. Основная функция учителя в данном 

курсе состоит в «сопровождении» учащегося в его познавательной деятельности, коррекции 

ранее полученных учащимися ЗУН. 

Формы проведения занятий включают в себя лекции, практические работы, тренинги по 

использованию методов поиска решений. Основной тип занятий комбинированный урок. 

Каждая тема курса начинается с постановки задачи. Теоретический материал излагается в 

форме мини лекции. После изучения теоретического материала выполняются практические 

задания. Занятия строятся с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа 

восприятия и уровня усвоения материала. В ходе обучения периодически проводятся 

самостоятельные и контрольные работы для определения глубины знаний и скорости 

выполнения заданий. Контрольные замеры обеспечивают эффективную обратную связь. 

Занятия включают в себя и творческую проектную деятельность. Систематическое повторение 

способствует более целостному осмыслению изученного материала, поскольку 

целенаправленное обращение к изученным раннее темам позволяет учащимся встраивать новые 

понятия в систему уже освоенных знаний. 

Основные виды деятельности учащихся: 

• решение занимательных задач; 

• участие в дистанционных математических олимпиадах; 

• знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

• проектная деятельность; 

• самостоятельная работа; 

• работа в парах, в группах; 

• творческие работы; 

• подготовка и проведение мероприятий, позволяющих повысить интерес к 

математике у учащихся других классов (параллелей). 

 

7. Режим занятий 
Занятия проводятся один раз в неделю по одному часу (время занятия включает 45 

минут учебного времени и обязательный пятнадцатиминутный перерыв для отдыха и 

проветривания помещения). 

8. Цель программы 
• дать законченное элементарное представление о логике;  

• подчеркнуть тесную связь разделов математики с окружающим миром, как на 

стадии введения математических понятий, так и на стадии использования 

полученных результатов;  

• воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости логического мышления для 

научно-технического прогресса 

9. Задачи  
• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

• ознакомить учащихся с миром случайных событий, который описывается 

математическими законами; 

• научить детей решать логические задачи и обрабатывать статистические данные;  

• систематическое развитие понятия числа; выработка умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия над числами, переводить практические 

задачи на язык математики. 
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• помочь использовать математические методы и технологии статистической 

обработки в различных исследованиях.  

• развивать мыслительные способности учащихся: умение анализировать, 

сопоставлять, сравнивать, систематизировать и обобщать. 

• воспитание личности в процессе освоения математики и математической 

деятельности, развитие у учащихся самостоятельности и способности к 

самоорганизации. 
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IV. Учебный план 
 

7 класс (27 ч.) 
№ 

п/п 

Название разделов и тем Кол-во 

часов  

1.  Правила работы с различными чертежными инструментами и 

инструментами ручного труда.  

1 

2.  Зачем человеку нужна математика? 1 

3.  Задача как предмет изучения в процессе обучения 1 

4.  Разбор задачи на части: отделение условия (то, что дано) от заключения, 

вопроса задачи (того, что надо найти). 

1 

5.  Нахождение взаимосвязи между тем, что дано, и тем, что надо найти. 

Важность умения ставить вопросы 

1 

6.  Различные способы записи краткого условия: таблицы, схемы, рисунки, 

краткие записи 

1 

7.  Вводная характеристика теории множеств 1 

8.  Множество точек на прямой. Принадлежность точки графику функции 

(принадлежность элемента множеству). 

1 

9.  Пустое множество. Теория множеств как объединяющее основание многих 

направлений математики. 

1 

10.  Воссоздание общей системы всех видов задач 1 

11.  Систематизация задач по видам. 1 

12.  Взаимосвязь некоторых видов задач, их взаимопроникновение и различие. 1 

13.  Введение элементов геометрии. Геометрия вокруг нас. 1 

14.  Существующие способы овладения чертежными инструментами. 1 

15.  Красота геометрических построений. Разнообразие видов геометрических 

фигур. 

1 

16.  Симметрия, ее виды. Симметрия и асимметрия в нашей жизни. Золотое 

Сечение: история открытия; сферы использования. 

1 

17.  Геометрические головоломки. 1 

18.  Особенности развития математики на Древнем Востоке. Математики 

Древнего Востока. Япония-родина оригами. 

1 

19.  Шахматные задачи. Развитие математики в России. 1 

20.  Задачи Магницкого. Отражение народных традиций в математических 

задачах. 

1 

21.  Понятие графов. Софизмы. Парадоксы. Задачи по теории вероятности, логике 

и комбинаторике 

1 

22.  Исследование других математических объектов, их значение в окружающем 

мире. 

1 

23.  Неразрывная связь математики с другими науками. 1 

24.  Методика составления задач по известным фактам. 1 

25.  Развитие математики в разных странах на разных исторических этапах. 1 

26.  Знакомство с историческими сведениями о математиках Древнего Мира. 1 

27.  Промежуточная аттестация в форме смотра знаний 1 
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8 класс (27 ч.) 
№ 

п/п 

Название разделов и тем Кол-во 

часов  

1 Знакомство с  математической библиотекой, электронными ресурсами. 1 

2 Задачи на совместную работу 1 

3 Старинные задачи 1 

4 Задачи с числами- великанами. 1 

5 Задачи на сложные  проценты. 1 

6 Задачи на расход  материалов и денежных средств. 1 

7 Задачи на разрезание  и перекраивание. 1 

8 Укладка сложного паркета. Мозаика. 1 

9 Геометрические  построения без чертежных инструментов. 1 

10 Большое и малое в геометрии. Геометрическая экономия. 1 

11 Решение комбинированных задач перебором 1 

12 Решение задач с помощью графов. 1 

13 Комбинаторное правило умножения 1 

14 Перестановки. Факториал. Определение числа перестановок. 1 

15 Решение логических задач. 1 

16 Олимпиадные задачи и их особенности. 1 

17 Математические софизмы, фокусы и головоломки. 1 

18 Головоломки в картинках. 1 

19 Судоку. Японская головоломка. 1 

20 Решение задач «Рыцари и лжецы» 1 

21 Решение алгебраических задач исследовательского характера. 1 

22 Решение геометрических задач исследовательского характера. 1 

23 Исследование объектов. 1 

24 Составление задач. 1 

25 Составление задач. 1 

26 Составление задач. 1 

27 Промежуточная аттестация в форме смотра знаний 1 
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III. Содержание  
 

Вводное занятие 

Теория. Техника безопасности при работе в кабинете математики. Правила работы с 

различными чертежными инструментами и инструментами ручного труда. Правила поведения в 

коллективе. Знакомство с коллективом. Опрос на тему: 

«Зачем человеку нужна математика?» Беседа об этике общения в коллективе, о 

взаимовыручке. 

Практика. Тестирование на определение уровня математических способностей. 

Знакомство с математической библиотекой, электронными ресурсами. 

Задача как объект изучения 

Теория. Задача как предмет изучения в процессе обучения. Разбор задачи на части: 

отделение условия (то, что дано) от заключения, вопроса задачи (того, что надо найти). 

Нахождение взаимосвязи между тем, что дано, и тем, что надо найти. Важность умения ставить 

вопросы. Различные способы записи краткого условия: таблицы, схемы, рисунки, краткие 

записи. 

Практика. Постановка вопросов к условию задачи, подбор ассоциаций, умение находить 

аналогии и различия в изучаемом объекте. Оперирование вопросами при решении задач разного 

вида. Оформление краткого условия задач различными способами. 

Элементы теории множеств. 

Теория. Вводная характеристика теории множеств. Множество точек на прямой. 

Принадлежность точки графику функции (принадлежность элемента множеству). Пустое 

множество. Теория множеств как объединяющее основание многих направлений математики. 

Практика. Решения неравенств (промежутки и операции над ними). 

Задачи практико-ориентированного содержания. 

Теория. Воссоздание общей системы всех видов задач. Систематизация задач по видам. 

Взаимосвязь некоторых видов задач, их взаимопроникновение и различие. 

Практик. Выработка навыков решения определенных видов задач, отработка и 

применение алгоритмов для некоторых видов задач повышенной трудности: 

 решение задач на составление систем линейных уравнений; 

 практикум-исследование решения задач на составление систем линейных 

уравнений (индивидуальные задания); 

 приведение к единице, решение задач на прямую пропорциональность; 

 на переливание; 

 на площади и объемы; 

 практикум – исследование решения задач (индивидуальные задания); 

 задачи на встречное движение двух тел; 

 задачи на движение в одном направлении; 

 задачи на движение тел по течению и против течения; 

 практикум-исследование решения задач на движение (индивидуальные задания); 

 задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби; 

 задачи на нахождение процентов от числа; 

 задачи на нахождение числа по его процентам; 

 задачи на составление буквенного выражения; 

 практикум исследование задач на дроби и проценты (индивидуальные задания); 

 решение задач на совместную работу; 

 задачи на обратно пропорциональные величины; 

 практикум-исследование задач на совместную работу (индивидуальные 

задания). 
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Геометрические задачи на построения и на изучение свойств фигур. Теория. Введение 

элементов геометрии. Геометрия вокруг нас. Существующие способы овладения чертежными 

инструментами. Красота геометрических построений. Разнообразие видов геометрических 

фигур. Симметрия, ее виды. Симметрия и асимметрия в нашей жизни. Золотое Сечение: 

история открытия; сферы использования. Геометрические 

головоломки. 

Практика. Исследование задач геометрического характера: 

- Практическая работа с чертежными инструментами; 

- Задачи на построение фигур линейкой и циркулем; 

- Задачи на построение некоторых геометрических фигур с помощью подручных 

средств (веревка, бутылка с водой, груз и др.); 

- Задачи на вычисление площадей; 

- Задачи на перекраивание и разрезания; 

- Исследование объектов культурного наследия, в которых применяется Золотое 

Сечение (по репродукциям); 

- Паркеты, мозаики. Исследование построения геометрических, художественных 

паркетов. Знакомство с мозаиками М. Эшера; 

- Практическое занятие с выходом в город с целью исследования объектов 

архитектуры на наличие в них элементов, содержащих симметрии (асимметрию) и Золотое 

Сечение (с созданием фотогазеты); 

Математический фольклор. 

Теория. Особенности развития математики на Древнем Востоке. Математики Древнего 

Востока. Япония-родина оригами. Шахматы. Шахматные задачи. Развитие математики в 

России. Задачи Магницкого. Отражение народных традиций в математических задачах. 

Практик. Решение задачи Аль- Хорезми на взвешивание. Восточная задача о наследстве. 

Правила складывания базовых фигур оригами. Выполнение моделей оригами простого и 

среднего уровня сложности. Решение задач на шахматной доске. Задачи на старинные меры 

измерений. 

Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики. 

Теория. Что такое логика. Великие личности о логике. Значение логики для некоторых 

профессий. Элементы теории вероятностей (Т.В.). Знакомство с элементами логики, теории 

вероятности, комбинаторики. В чем вред азартных игр. 

Понятие графов. Софизмы. Парадоксы. Задачи по теории вероятности, логике и 

комбинаторике и их роль в решении нестандартных задач, задач олимпиадного типа, 

конкурсных задач. 

Практика. Знакомство со способами решения доступных задач из раздела Т.В. Разбор 

некоторых олимпиадных задач. 

- Решение софизмов, парадоксов; 

- Задачи на случайную вероятность; 

- Решение задач на вероятность событий практико - ориентированного содержания: 

«Расчет возможности выигрыша в лотерею»; «В чем вред «одноруких бандитов»; 

- Решение задач на графы; 

- Решение логических задач с помощью составления таблиц; 

- Решение логических задач из коллекции математических праздников; 

Исследовательская работа. 

Теория. Понятие исследовательской работы, ее основные приемы, методы. От 

исследования произвольно выбранного объекта к исследованию математического объекта. 

Исследование других математических объектов, их значение в окружающем мире. 

Неразрывная связь математики с другими науками. Умение самостоятельно добывать 

знания из разных источников информации. Необходимость использования математических 

знаний в повседневной жизни, науке и других областях человеческой жизнедеятельности. 



Развиваем мышление, 7-8 

10 

Математика как аппарат для проведения вычислений и фактор, стимулирующий 

исследовательскую работу. 

Методика составления задач по известным фактам. 

Практика. Продуктивная работа с различными источниками информации. Составление 

авторских задач с использованием добытой информации. 

Выполнение рефератов, презентаций, и т.д.; Защита работ; 

Театрализация постановок из истории развития математики, выполнение и защита 

проектов. 

Теория. Развитие математики в разных странах на разных исторических этапах. 

Известные личности мира математики и их заслуги перед наукой. Знакомство с историческими 

сведениями о математиках Древнего Мира. Как театрализация способствует развитию 

воображения, эрудиции, а также самостоятельности и др. качеств личности. 

Практика. Постановка мини-спектаклей с опорой на исторические сведения и факты. 

Защита проектов через электронную презентацию или стенд. 

Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов года. Выявление самого активного участника. Поощрение 

победителей конкурсов и олимпиад. Рефлексия. 

Практика. Награждение лучших математиков. Фестиваль лучших исследовательских 

работ. Тестирование с целью диагностики изменения мотивации детей к изучению предмета. 

Обработка информации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 8 КЛАССА 

Вводное занятие 

Техника безопасности при работе в кабинете математики. Правила работы с различными 

чертежными инструментами и инструментами ручного труда. Опрос на тему: «Зачем человеку 

нужна математика?» Беседа об этике общения в коллективе, о взаимовыручке. Тестирование на 

определение уровня математических способностей. Знакомство с математической библиотекой, 

электронными ресурсами. 

Задачи практико-ориентированного содержания 

Теория. Воссоздание общей системы всех видов задач. Систематизация задач по видам. 

Взаимосвязь некоторых видов задач, их взаимопроникновение и различие. 

Практика. Выработка навыков решения определенных видов задач, отработка и 

применение алгоритмов для некоторых видов задач повышенной трудности: 

- задачи на сложные проценты; 

- задачи на расход материалов и денежных средств; 

- задачи с числами великанами; 

- старинные задачи; 

- решение задач на совместную работу; 

Геометрические задачи на построения и на изучение свойств фигур 

Теория. Введение элементов геометрии. Геометрия вокруг нас. Существующие способы 

овладения чертежными инструментами. Красота геометрических построений. Разнообразие 

видов геометрических фигур. Золотое Сечение: история открытия; сферы использования 

Геометрические головоломки. 

Практика. Исследование задач геометрического характера: 

- Практическая работа с чертежными инструментами; 

- Задачи на построение фигур линейкой и циркулем; 

- Задачи на построение некоторых геометрических фигур с помощью подручных 

средств (веревка, бутылка с водой, груз и др.); 

- Задачи на перекраивание и разрезания; 

- Исследование объектов культурного наследия, в которых применяется Золотое 

Сечение (по репродукциям); 

- Паркеты, мозаики. Исследование построения геометрических, художественных 

паркетов. Знакомство с мозаиками М. Эшера; 
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Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики 

Теория. Что такое логика. Великие личности о логике. Значение логики для некоторых 

профессий. Элементы теории вероятностей (Т.В.). Знакомство с элементами логики, теории 

вероятности, комбинаторики. В чем вред азартных игр. 

Понятие графов. Парадоксы. Задачи по теории вероятности, логике и комбинаторике и их 

роль в решении нестандартных задач, задач олимпиадного типа, конкурсных задач. 

Практика. Знакомство со способами решения доступных задач из раздела Т.В. 

- Задачи на случайную вероятность; 

- Решение задач на вероятность событий практико - ориентированного содержания: 

«Расчет возможности выигрыша в лотерею»; «В чем вред 

«одноруких бандитов»; 

- Решение задач на графы; 

- Решение логических задач с помощью составления таблиц; 

- Решение логических задач из коллекции математических праздников; 

Олимпиадные задачи 

Теория. Олимпиадные задачи и их особенности. 

Практика. Решение некоторых видов олимпиадных задач: 

- математические софизмы, фокусы и головоломки; 

- головоломки в картинках. Судоку. Японская головоломка; 

- Задачи «Рыцари и лжецы». 

Исследовательская работа 

Теория. Понятие исследовательской работы, ее основные приемы, методы. От 

исследования произвольно выбранного объекта к исследованию математического объекта. 

Исследование других математических объектов, их значение в окружающем мире. 

Неразрывная связь математики с другими науками. Умение самостоятельно добывать 

знания из разных источников информации. Необходимость использования математических 

знаний в повседневной жизни, науке и других областях человеческой жизнедеятельности. 

Математика как аппарат для проведения вычислений и фактор, стимулирующий 

исследовательскую работу. 

Методика составления задач по известным фактам. 

Практика. Продуктивная работа с различными источниками информации. Составление 

авторских задач с использованием добытой информации. 

Выполнение рефератов, презентаций, и т.д.; Защита работ. 

Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов года. Выявление самого активного участника. Поощрение 

победителей конкурсов и олимпиад. 

Практика. Награждение лучших математиков. Фестиваль лучших исследовательских 

работ. Тестирование с целью диагностики изменения мотивации детей к изучению предмета. 

Обработка информации 
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V. Планируемые результаты освоения программы 
 

в личностном направлении: 

1. Развитие логического и критического мышления; культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

2. Воспитание качеств личности, способность принимать самостоятельные решения; 

3. Формирование качеств мышления; 

4. Развитие способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

5. Развитие умений строить речевые конструкции (устные и письменные) с 

использованием изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, 

осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

6. Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 

в метапредметном направлении: 

1. Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики; 

1. Формирование умений планировать свою деятельность при решении учебных 

математических задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать 

способ решения; 

2. Развитие умений работать с учебным математическим текстом; 

3. Формирование умений проводить несложные доказательные рассуждения; 

4. Развитие умений действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

5. Развитие умений применения приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

6. Формирование умений видеть математическую задачу в несложных практических 

ситуациях; 

 

в предметном направлении: 

1. Овладение знаниями и умениями, необходимыми для изучения математики и 

смежных дисциплин; 

2. Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

3. Овладение умением решать текстовые задачи арифметическим способом, используя 

различные стратегии и способы рассуждения; 

4. Освоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных 

фигур; 

5. Понимание и использование информации, представленной в форме таблицы. 

 

В результате изучения курса, учащиеся научатся: 

1. Применять теорию в решении задач. 

2. Применять полученные математические знания в решении жизненных задач. 

3. Определять тип текстовой задачи, знать особенности методики её решения, 

используя при этом разные способы. 

4. Воспринимать и усваивать материал дополнительной литературы. 

5. Использовать специальную математическую, справочную литературу для поиска 

необходимой информации. 

6. Анализировать полученную информацию. 

7. Использовать дополнительную математическую литературу с целью углубления 

материала основного курса, расширения кругозора, формирования мировоззрения, раскрытия 

прикладных аспектов математики. 

8. Иллюстрировать некоторые вопросы примерами. 
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9. Использовать полученные выводы в конкретной ситуации.  

10. 10.Пользоваться полученными геометрическими знаниями и применять их на 

практике. 

11. Решать числовые и геометрические головоломки. 

12. Планировать свою работу; последовательно, лаконично, доказательно вести 

рассуждения; фиксировать в тетради информацию, используя различные способы записи. 
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V Условия реализации программы 

 
Материально-технические условия: 

− Компьютерный класс 

− Интернет 

− Ноутбуки 

− Операционная система Windows  

− Принтер 

 

Информационные условия: 

электронные образовательные ресурсы:  

Математическая вертикаль - https://ptlab.mccme.ru/vertical 

Логика - https://ptlab.mccme.ru/ 

 

 

 

 

  

https://ptlab.mccme.ru/vertical
https://ptlab.mccme.ru/
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VI Формы аттестации 
 

Формами подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы могут быть выставки буклетов, выполненных обучающимися; 

проведение квестов; выступления обучающихся по актуальным вопросам с собственными 

мультимедийными презентациями на ученических мероприятиях, участие в городских, 

областных, всероссийских выставках, в праздничных мероприятиях, и в конкурсной 

деятельности. 
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Приложение 1  
Оценочные материалы 

 

Для определения уровня освоения программы и овладения коммуникативными навыками 

используется диагностика, состоящая из трех этапов. 

 

 1. Первичная диагностика проводится в сентябре. Здесь определяется, какие знания, умения и 

навыки есть у ребенка, насколько развит опыт сотрудничества. А также планируется 

индивидуальная работа по развитию способностей.  

 

2. Промежуточная диагностика проводится в январе. Её цель - определить степень освоения 

образовательной программы, скорректировать степень ее сложности с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Оценивается динамика умения организовывать свою деятельность, 

конструктивно общаться с другими учащимися.  

 

З. Итоговая диагностика проводиться в мае: определяется уровень освоения программы, 

результативность образовательного процесса. Оценивается развитость общения. 

 

 По результатам диагностики определяются следующие уровни:  

В - высокий: ребенок самостоятельно выполняет задания, полностью владеет полученными 

знаниями, умениями, навыками. Учебные навыки находятся на высоком уровне 

(самостоятельно планирует результат своей работы, способы его достижения). 

Коммуникативные навыки высоко развиты (охотно вступает в общение, вежливо общается с 

взрослыми, умеет слушать и договариваться с другими детьми, имеет опыт сотрудничества). 

 С - средний: ребенок выполняет задания с помощью педагога, частично владеет полученными 

знаниями, умениями, навыками. Коммуникативные навыки развиты частично. Учебные навыки 

находятся на среднем уровне (планирует деятельность и способ её выполнения при помощи 

педагога). Н - низкий: не владеет приёмами учебной деятельности, знаниями, умениями, 

навыками. Навыки находятся на низком уровне (постоянно нуждается в помощи и 

консультациях педагога). Личностное развитие ребенка в процессе освоения программы. 
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Приложение 2 
 

Методические материалы 
 

1. Н.А. Криволапова «Внеурочная деятельность. Программа развития 

познавательных способностей учащихся».М. «Просвещение». 2012 

2. Н.А. Криволапова «Внеурочная деятельность. Сборник заданий для 

развития познавательных способностей учащихся 5-8 классы». М. «Просвещение». 2013 

3. Я.И. Перельман «Занимательная арифметика». М. Изд. «Астрель» 2007 

4. Я.И. Перельман «Занимательная геометрия».М. Изд. «Астрель» 2012 6. 

Я.И. Перельман 

«Живая математика». М. Изд. «Наука», 197 

5. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе, 5 - 11 классы. 8-е 

издание, Школьные олимпиады. 2009 г. 

6. Екимова М.А., Кукин Г.П. Задачи на разрезание. - М.: МЦНМО, 2002. 

Никифорова Н. П., Бердигестях «Занимательная математика»., 2008 г. 

7. Г.Голубков. 365 задач для эрудитов. «Аст-Пресс».2001. 

8. Балк М.Б., Балк Г.Д. Математика после уроков. Пособие для учителей. 

М.Просвещение, 1971 

9. Е.Я Гик «Занимательные математические игры» Москва «Знание» 1987 г 
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1. Пояснительная записка 

 

1.1.Направленность программы  

Рабочая программа по образовательным услугам по курсу «Расширяем 

правовые знания» для учащихся 9-х классов предназначена для более глубокого 

изучения прав и обязанностей гражданина. Углубленный уровень ориентирован на 

формирование общей обществоведческой и финансовой  грамотности и научного 

мировоззрения учащихся. Знания, полученные на таких занятиях по 

обществознанию, должны не только определить общий культурный уровень 

современного человека, но и обеспечить его адекватное поведение в окружающей 

среде, помочь в реальной жизни, углубить некоторые обществоведческие понятия, и 

помочь детям при сдаче ОГЭ по обществознанию.  

Программа направлена на формирование следующих ценностей: любовь к 

России, к своему народу, к своей малой родине; служение и долг перед Отечеством; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода и 

ответственность: долг перед старшими поколениями и семьёй; межэтнический мир; 

доверие к людям. 

 

1.2.Актуальность программы  

Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России с 

государством и обществом. Он получил большие возможности реализовать себя как 

самостоятельную личность в различных областях жизни, и в то же время возросла 

ответственность за свою судьбу и судьбу других людей. В этих условиях 

патриотизм становится важнейшей ценностью, интегрирующей не только 

социальный, но и духовно-нравственный, идеологический, культурно-исторический, 

военно-патриотический и другие аспекты. 

В условиях становления гражданского общества и правового государства 

необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, демократического 

типа личности, способной к инновациям, к управлению собственной жизнью и 

деятельностью, делами общества, готовой рассчитывать на собственные силы, 

собственным трудом обеспечивать свою материальную независимость. В 

формировании такой гражданской личности, сочетающей в себе развитую 

нравственную, правовую и политическую культуру, ощутимый вклад должна внести 

современная школа. 

1.3. Отличительные особенности программы 

Особенностью курса выступают гражданские ценности современного социума 

Школьники смогут познакомиться как с общими позициями гражданина России, так 

и с их специфическим проявлением в различных сферах.  

Разработанная программа направлена на вовлечение учащихся в активную 

деятельность: участие детей в социально – значимых акциях, разработка и 

реализация социальных проектов, направленных на решение школьных, местных, 

общественных проблем. 

 

1.3.Адресат программы  
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Рабочая программа по образовательным услугам по курсу «Расширяем 

правовые знания» для учащихся 9-х классов предназначена для более глубокого 

изучения прав и обязанностей гражданина. 

Программа ориентирована на реальные интересы и потребности современных 

школьников с учетом их возраста, на усиление деятельного характера обучения в 

целом.  

 

1.5. Объем и срок освоения программы  

Курс «Расширяем правовые знания» предназначен для обучающихся 9 класса 

и рассчитан на 27 часов (1 час в неделю, с 01.10.2021 г). Программа данного курса 

рассчитана на один год обучения в 9 классе.  

1.6.Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, 

групповая и индивидуальная формы работы. 

Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время 

занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.  

Практическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Программа предусматривает 

проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы  обучения, 

проектной, литературно-художественной, изобразительной и других видов 

деятельности. 

Формы проведения занятий: лекции, круглый стол, дискуссии, викторины, 

деловая игра, защита проекта.  

 

1.7. Режим занятий 

Занятия по данной программе могут проводиться один раз в неделю в школе в 

соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 или СанПиН 2.4.4.3172-14. 

 

1.8.Цель и задачи программы 

Цель курса 

формирование основ патриотизма (воспитание качеств человека, которые 

составляют основу его коммуникативной, гражданской и социальной активности, 

развитие творческих способностей, воспитание уважения к культуре и истории); 

создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения; воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Задачи курса: 

1. Формировать у учащихся патриотизм как социальное ответственное 

гражданство; 

2. Воспитывать у старшеклассников активную жизненную позицию и 

гражданскую социальную, экономическую и политическую культуру; 

3. Развивать у школьников умение работать с различными видами источников. 
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2. Учебный план 

 

Раздел  Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Гражданин и 

его роль в общественной 

жизни  

1.Гражданин как носитель социального 

статуса. 

Гражданская идентичность жителя РФ 

1 

Раздел 2. Гражданин в 

социальной сфере 

2.Гражданские ценности современного 

социума 

1 

3.Гражданская ответственность жителей 

РФ. Гражданское сознание 

1 

4.Гражданская активность как социальный 

феномен 

1 

5.Гражданская активность населения РФ 1 

6.Гражданское воспитание в семье. 

Гражданская инертность как социальное 

явление 

1 

7.Круглый стол "Гражданин в социальной 

сфере" 

1 

Раздел 3. Гражданин в 

политической жизни 

общества 

8.Гражданское поведение в контексте 

правомерного поведения 

1 

9.Гражданская ответственность в 

правовом поле современной России 

1 

10.Гражданственность как личностное 

качество законопослушного гражданина. 

Гражданская позиция россиянина 

1 

11.Гражданин и избирательная кампания 1 

12.Гражданин и средства массовой 

информации 

1 

13.Деловая игра "Я и политика" 1 

14.Проект "Гражданин в политической 

жизни общества" 

1 

Раздел 4. Гражданин как 

носитель экономической 

культуры 

15.Экономическая культура гражданина 1 

16. Гражданин и современная реклама 1 

17. Гражданин в условиях рыночной 

экономики: правила поведения 

1 

18.Гражданин в мире бизнеса 1 

19. Гражданин в системе кредитования РФ 1 

20.Гражданин как потребитель товаров и 

услуг 

1 

21. Гражданское сознание 

налогоплательщика 

1 

22.Проект "Гражданин России и 

экономика страны" 

1 

Раздел 5. Духовная 23.Гражданин и мир театра 1 
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культура гражданина 24.Музыкальные предпочтения 

современного гражданина. Представления 

гражданина РФ об искусстве 

1 

25.Телевидение и его роль в жизни 

современного гражданина 

1 

26. Религиозные взгляды граждан России. 

Мораль современного гражданина РФ 

1 

27. Промежуточная аттестация в форме 

викторины ""Красота спасёт мир!". 

Итоговое обсуждение 

1 
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4. Содержание 

 

Раздел 1. Гражданин и его роль в общественной жизни 

Гражданин как носитель социального статуса. Российское общество и тенденции его 

развития. Гражданская идентичность жителя РФ 

 

 Раздел 2. Гражданин в социальной сфере 

Гражданские ценности современного социума 

Основополагающие ценности и их роль в формировании мировозрения. 

Гражданская ответственность жителей РФ. Гражданское сознание 

Свобода и ответственность. Сознание как регулятор поведения. 

Гражданская активность как социальный феномен  

Гражданская активность населения РФ. Виды гражданской активности. 

Волонтерство.  

Гражданское воспитание в семье. Гражданская инертность как социальное 

явление 

Семейный кодекс о воспитании в семье. Семья и ее роль в формировании 

нравственности и патриотизма. Гражданская инертность как социальное явление. 

 

Раздел 3. Гражданин в политической жизни общества 

 

Гражданское поведение в контексте правомерного поведения 

Признаки правомерного поведения. Виды правомерного поведения. Мотивация. 

Взаимосвязь правомерного поведения правосознания и правовой культуры. 

Гражданская ответственность в правовом поле современной России 

Гражданский Кодекс Р.Ф об ответственности  граждан. Особенности гражданских 

правоотношений. Субъекты гражданских правоотношений. Виды  гражданских 

правоотношений. 

Гражданственность как личностное качество законопослушного гражданина.  

Структура правовой культуры. Взаимосвязь правосознания и правовой культуры. 

Правовая культура личности. Причины и формы правового нигилизма. Способы 

преодаления. 

Гражданская позиция россиянина 

Гражданин и избирательная кампания. 

Избирательные системы: преимущества и недостатки. Активное и пассивное 

избирательное право. Гражданская позиция избирателя. Принципы избирательного 

права. Гарантии избирательных прав граждан. Порядок проведения выборов. 

Активное и пассивное избирательное право.  Избирательная кампания.  Кандидат в 

депутаты – кто он? Политическая активность. 

Гражданин и средства массовой информации.  

Отличительные признаки СМИ. Функции СМИ. СМИ как канал вертикальной 

мобильности. 

 

Раздел 4. Гражданин как носитель экономической культуры 

 

Экономическая культура гражданина 
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Понятие экономической культуры. Структура экономической культуры личности. 

Функции экономической культуры. Экономическая культура личности. 

Гражданин и современная реклама.  

Федеральный закон о рекламе. Преимущества рекламы в сфере экономики. Виды 

рекламы. Реклама как носитель инновационных тенденций на рынке. 

Гражданин в условиях рыночной экономики: правила поведения. 

Теоретические и практические аспекты рыночной экономики. Роль гражданина в 

рыночной экономике. Преимущества и недостатки рыночной экономики. Этика  

гражданина в условиях рынка. 

Гражданин в мире бизнеса. 

Содержание бизнеса. Функции. Условия успешного развития. 

Гражданин в системе кредитования РФ. 

 Банковские услуги. 

Виды кредитования. Финансовая грамотность в сфере кредитования. 

Гражданин как потребитель товаров и услуг.  

Понятие потребителя. Цель потребителя. Ограничения. Факторы, влияющие на 

потребительский выбор. 

Гражданское сознание налогоплательщика. Права и обязанности 

налогоплательщика. Ответственность. 

 

Раздел 5. Духовная культура гражданина 

Гражданин и мир театра 

 Право на участие в культурной жизни. Право на доступ к культурным ценностям. 

Права этнических, религиозных меньшинств пользоваться достижениями своей 

культуры. Свобода литературного, художественного и других видов творчества. 

Театр –место формирования духовных ценностей. 

Музыкальные предпочтения современного гражданина. Представления 

гражданина РФ об искусстве 

Современные виды искусства. Субкультурные группы. Терпимость и уважение к 

культурным вкусам других людей – отличительная черта цивилизованного общества 

и культурного человека. 

Телевидение и его роль в жизни современного гражданина. 

Телевидение и его взаимосвязь с массовой культурой. Изменения в жизни социума.    

.Религиозные взгляды граждан России. Мораль современного гражданина РФ 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные объединения и их роль в жизни 

общества. Культура вероисповедания. Роль религии в формировании традиций 

человека. 

Старообрядчество  Религиозно – общественное движение. Пути формирования. Есть 

ли сегодня старообрядцы? Мораль и современный гражданин. 
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4. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: задуматься о сущности патриотизма, о его 

важности для успешного развития страны в современном мире, выразить своё 

отношение к патриотизму «словесному» и «деятельностному», осознать свою 

принадлежность к России, российскому народу; уважительно относиться к 

символам своей страны, объяснять значение понятия «Родина», признавать 

важность личного участия в делах во благо Родины; проводить самооценку своих 

личностных качеств и поступков, соотносить их с патриотизмом. 

Метапредметные результаты: 

• Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; планировать 

свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

• Познавательные УУД:  проводить самостоятельно интервью, 

разрабатывать и представлять мири – проекты, связанные с развитием своей страны, 

своего города, объяснять, как патриотизм может проявляться в поступках 

человека; умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, 

анализа и интерпретации информации, добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную работу, осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

• Коммуникативные УУД: Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика), умение координировать свои усилия с усилиями 

других, формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; задавать вопросы; допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

Предметные результаты: знать права и обязанности гражданина, уметь 

определять роль гражданина в политике, ориентироваться в экономической сфере ; 

идентифицировать поступки и дела, связанные с патриотическим отношением 

человека к своей стране; рассматривать гражданское поведение в контексте 

правомерного поведения, знать гражданскую ответственность в правовом поле 

современной России. 
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5. Условия реализации программы 

 

Материально-технические условия: 

− Компьютерный класс 

− Интернет 

− Ноутбуки 

− Операционная система Windows  

− Принтер 

 

Информационные условия: 

электронные образовательные ресурсы:  

Интернет-ресурсы:  

1. «Президент России – гражданам школьного возраста».  

2. «Патриотизм. ру». 3. «Компьютер на уроках истории, обществознания и права».  

4. http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов.  

5. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов.  

6. http://museum.ru/ - Портал «Музеи России».  

7. http://www.bibliotekar.ru/- Электронная библиотека «Библиотекарь.ru» 

электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой 

истории, искусству, культуре, прикладным наукам.  

8. http://sbiblio.com/biblio/ - Библиотека учебной и научной литературы Русского 

гуманитарного интернет университета. 

 Средства, необходимые для реализации данной программы: 

 - разработки по темам;  

- справочники, энциклопедии, словари; 

 - наглядный материал: иллюстрации, картины, схемы. 

 - видеозаписи сюжетов на различные темы и проблемные ситуации;  

- презентации.  

  

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://sbiblio.com/biblio/
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6. Формы аттестации/контроля 

 

Формами подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы могут быть выставки буклетов, выполненных 

обучающимися; проведение квестов; выступления обучающихся по актуальным 

вопросам информационной безопасности с собственными мультимедийными 

презентациями на ученических мероприятиях, участие в городских, областных, 

всероссийских выставках, в праздничных мероприятиях, и в конкурсной 

деятельности.. 
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Приложение 1  

Оценочные материалы 

 
Контрольная работа №1 по теме «Гражданин и государство»        

Вариант 1. 

Часть 1 

1.Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании основ 

государственного устройства РФ? 

Страта; доход; республика; демократия; прокуратура. 

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного 

из них. 

2.Какие характеристики российского государства закреплены в статье 1 Конституции РФ? 

1. Демократическое 

2. Общенародное 

3. Федеративное 

4. Союзное 

5. Правовое 

6. С республиканской формой правления 

3.Государственную власть в Российской Федерации осуществляют: 

1. Генеральный прокурор РФ 

2. Президент РФ 

3. Центральный банк РФ 

4. Федеральное Собрание 

5. Правительство РФ 

6. Суды РФ 

7. Партия Единая Россия 

4.Что из перечисленного относится к личным (гражданским) правам гражданина РФ? Выберите из 

списка. 

1. Право на тайну переписки, телефонных переговоров 

2. Право на личную и семейную тайну 

3. Право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни 

4. Право участвовать в отправлении правосудия 

5. Право быть избранным в органы государственной власти 

5.Какое право относится к группе социально-экономических прав? 

1. На охрану здоровья и медицинскую помощь 

2. На неприкосновенность частной жизни 

3. На доступ к культурным ценностям 

4. На равенство перед законом и судом 

6.Президентом России может быть избран гражданин РФ не моложе: 

1. 25 лет 

2. 30 лет 

3. 35 лет 

4. 45 лет 

7. Установите соответствие. 

Полномочия                                                                       Субъекты государственной власти 

А. Объявление амнистии                                                 1.Президент РФ 

Б. Осуществление помилования                                      2.Государственная Дума 

В. Обеспечение исполнения федерального бюджета    3.Правительство РФ 

Г. Принятие федеральных законов 

Д. Управление федеральной 

собственностью 

                    
  

                 

А Б В Г              Д 



Расширяем правовые знания, 9 

13 

         

8.  В приведенном списке указаны черты сходства и различия прокуратуры и адвокатуры. 

Выберите и запишите в таблицу порядковые номера черт сходства и черт различия. 

1. обеспечение прав и свобод человека 

2. отсутствие права применять властные полномочия к лицам, допустившим нарушение 

закона 

3. представление интересов обвиняемого 

4. деятельность на основании закона и в соответствии с ним 

Черты сходства Черты различия 

9. Конституционной обязанностью гражданина РФ является: 

1. Владение имуществом 

2. Уплата налогов 

3. Обращение в государственные органы 

4. Участие в выборах Президента 

10. Верны ли следующие суждения о местном самоуправлении? 

А. Один из видов муниципальных образований, в пределах которого осуществляется местное 

самоуправление - сельское поселение. 

Б. Одна из функций местного самоуправления в РФ – обеспечение участия граждан населения в 

решении местных дел. 

1.верно только А                                    3.верны оба суждения 

2.верно только Б                                     4.оба суждения неверны 

11.Верны ли следующие суждения об основах конституционного строя РФ? 

А. В РФ закреплено равноправие всех форм собственности. 

Б. РФ - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

1.верно только А                                  3.верны оба суждения 

2.верно только Б                                  4.оба суждения неверны         

12.Установите соответствие между правами человека и группами прав, к которым они относятся. 

Примеры                                                                                     Группы прав человека 

А. Право участвовать в управлении делами государства.    1.Личные 

Б. Право на свободный выбор профессии                              2.Политические 

В. Право на жизнь                                                                     3. Социально-экономические 

Г. Право на частную собственность и ее охрану 

Д. Право на мирные собрания граждан РФ, 

митинги и демонстрации, шествия и пикетирования 

А Б В Г              Д 

13. Что относится к полномочиям Президента РФ? 

1. Управление федеральной собственностью 

2. Определение основных направлений политики государства 

3. Разработка и принятие государственного бюджета 

4. Утверждение изменения границ между субъектами РФ 

14.Установите соответствие. 

Вопросы                                                                                 Субъекты государственной власти 

А. Внешнеэкономические отношения РФ                          1. только федеральный центр 

Б. Вопросы владения, пользования и распоряжения         2. совместно федеральный центр и 

землей, недрами, водными и другими природными             субъекты РФ 

ресурсами 

В. Осуществление мер по борьбе с катастрофами 

Г. Метеорологическая служба 

Д. Почетные звания РФ 

А Б В Г              Д 

15. Заполните пропуск в таблице. 
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Орган государственной власти Полномочия 

                … Разработка и исполнение государственного бюджета 

Федеральное Собрание РФ Разработка и принятие законов РФ 

Часть 2. Текст. 

Конституция в системе законодательных актов. 

       Конституция, в отличие от других законодательных актов, имеет основополагающий характер. 

Она закрепляет основы общественно-экономического строя государства, основные права, свободы 

и обязанности человека и гражданина, основы организации и системы государственной власти и 

управления. Поэтому положения Конституции имеют основополагающий характер для 

деятельности государства и общественных организаций. 

       Конституция является ядром системы права. Она представляет собой базу для текущего 

законодательства, определяет его характер. Принципы и нормы Конституции определяют всю 

систему текущего законодательства, которое развивает его положения. Конституция 

устанавливает процесс правотворчества: юридическую силу, порядок и процедуру принятия 

законов. 

        Конституция обладает высшей юридической силой и верховенством. Верховенство 

Конституции утверждает подчинение деятельности всех государственных, общественных 

организаций, граждан принципам и нормам Конституции. Конституция, в отличие от текущего 

законодательства, характеризуется стабильностью. Это свойство Конституции определяется тем, 

что она закрепляет основы общественного и государственного строя. 

      …Итак, Конституция – это единый правовой акт, обладающий особыми юридическими 

свойствами, посредством которого народ учреждает основные принципы устройства государства и 

общества, закрепляет охраняемые государством права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. В соответствии с Конституцией могут издаваться иные конституционные законы, 

также закрепляющие основы государства и общества. 

Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права. М., 1997. С.63-65          

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте 

каждый из них. 

2. Назовите три характеристики, приведенные в тексте, которые придают Конституции 

основополагающий характер. 

3. Существуют разные мнения по вопросу о том, как часто следует пересматривать конституцию 

страны. Некоторые считают, что ее следует периодически пересматривать. Другие считают. Что 

пересматривать ее можно только в исключительных случаях. С какой из приведенных позиций вы 

согласны? С опорой на текст и знания обществоведческого курса приведите два аргумента 

(объяснения) своего мнения. 

 

Контрольная работа №2 по теме «Гражданин и государство» 

 Вариант 2. 

Часть 1 

1.Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании основ 

государственного устройства РФ? 

дееспособность; государственный суверенитет; семья; демократия; адвокатура. 

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них. 

2.Что (кто) является высшей ценностью в России по Конституции? 

1. Промышленный потенциал 

2. Государство 

3. Собственность 

4. Человек, его права и свободы 

3.Что составляет содержание раздела Конституции РФ об основах конституционного строя? 

1. Общие идеологические декларации 

2. Главные принципы, на которых базируется жизнь страны, общества, государства, отдельных 

людей 

3. Оглавление Конституции 
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4. Права и свободы граждан 

4.Какие права гражданина являются политическим? 

1. На защиту чести и достоинства 

2. На неприкосновенность жилища 

3. На тайну переписки 

4. На свободу объединений 

5.   На участие в выборах и референдумах                         

5.Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям гражданина РФ? Выберите 

из списка. 

1. Защита Отечества 

2. Участие в управлении делами государства 

3. Выбор рода деятельности и профессии 

4. Сохранение исторического и культурного наследия 

5. Уплата законно установленных налогов и сборов 

6. В приведенном списке указаны черты сходства и различия прокуратуры и полиции. Выберите и 

запишите в таблицу порядковые номера черт сходства и черт различия. 

1. обеспечение прав и свобод человека 

2. патрулирование населенных пунктов и общественных мест 

3. участие в судебном процессе от имени государства, поддерживая государственное 

обвинение 

4. деятельность на основании закона и в соответствии с ним 

Черты сходства Черты различия 

  

7. Конституция РФ провозглашает РФ социальным государством. Это означает, что 

1. Власть осуществляется на основе разделения властей на законодательную, исполнительную и 

судебную ветви 

2. Народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права 

3. Человек, его права и свободы признаются высшей ценностью 

4. Политика государства направлена на создание условий для достойной жизни человека 

8.Установите соответствие. 

Вопросы                                                                                   Субъекты государственной власти 

А. управление федеральной государственной собств.                     1. только федеральный центр 

Б. внешняя политика, международные и                                           2. совместно федеральный центр 

внешнеэкономические отношения РФ                                                   и субъекты РФ 

В. природопользование, охрана окружающей среды 

Г. социальная защита, включая социальное обеспечение 

Д. охрана памятников истории и культуры 

А Б В Г              Д 

9.Верны ли следующие суждения о федеративном устройстве РФ? 

А. В исключительном ведении федерального центра находятся вопросы владения, пользования и 

распоряжения землей. 

Б. Государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык. 

1.верно только А                                      3.верны оба суждения 

2.верно только Б                                       4.оба суждения неверны 

10. Установите соответствие между правами (свободами) человека и группами прав (свобод), к 

которым они относятся. 

Права (свободы) человека                                                               Группы прав (свобод) 

А. право на охрану здоровья и медицинскую помощь                1.гражданские (личные) 

Б. защита от произвольного вмешательства в частную жизнь    2.политические 

В. право на защиту чести и достоинства                                        3.социальные 

Г. право на свободу мирных собраний и ассоциаций 

Д. право на жизнь 

А Б В Г              Д 
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11. Верны ли следующие о местном самоуправлении? 

А. Местное самоуправление в РФ обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов 

местного значения. 

Б. Структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно. 

1.верно только А                                     3.верны оба суждения 

2.верно только Б                                      4.оба суждения неверны 

12.Установите соответствие. 

Полномочия                                                                                    Субъекты государственной власти 

А. Решение вопросов предоставления политического                1. Президент РФ 

убежища                                                                                            2. Правительство РФ 

Б. осуществление мер по обеспечению обороны 

страны 

В. Осуществление управления федеральной собственностью 

Г. Разработка и предоставление Государственной Думе 

федерального бюджета 

Д. осуществление помилования 

А Б В Г              Д 

13. Верны ли следующие суждения о Конституции РФ? 

А. Конституция РФ обладает высшей юридической силой, ей должны соответствовать все законы 

и подзаконные акты. 

Б. Конституция РФ была принята в 1993 г. большинством голосов Федерального Собрания РФ. 

1.верно только А                                                3.верны оба суждения 

2.верно только Б                                                 4.оба суждения неверны 

14.Какие самостоятельные государственные единицы являются, по Конституции РФ, субъектами 

федерации? 

1. Республики 

2. Города 

3. Края 

4. Области 

5. Поселки городского типа 

15. Заполните пропуск в таблице. 

Орган государственной власти Полномочия 

                … Обеспечивает проведение в России единой финансовой, 

кредитной и денежной политики. 

Федеральное Собрание РФ Разработка и принятие законов РФ 

Часть 2. Текст. 

Конституция в системе законодательных актов. 

       Конституция, в отличие от других законодательных актов, имеет основополагающий характер. 

Она закрепляет основы общественно-экономического строя государства, основные права, свободы 

и обязанности человека и гражданина, основы организации и системы государственной власти и 

управления. Поэтому положения Конституции имеют основополагающий характер для 

деятельности государства и общественных организаций. 

       Конституция является ядром системы права. Она представляет собой базу для текущего 

законодательства, определяет его характер. Принципы и нормы Конституции определяют всю 

систему текущего законодательства, которое развивает его положения. Конституция 

устанавливает процесс правотворчества: юридическую силу, порядок и процедуру принятия 

законов. 

        Конституция обладает высшей юридической силой и верховенством. Верховенство 

Конституции утверждает подчинение деятельности всех государственных, общественных 

организаций, граждан принципам и нормам Конституции. Конституция, в отличие от текущего 

законодательства, характеризуется стабильностью. Это свойство Конституции определяется тем, 

что она закрепляет основы общественного и государственного строя. 
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      …Итак, Конституция – это единый правовой акт, обладающий особыми юридическими 

свойствами, посредством которого народ учреждает основные принципы устройства государства и 

общества, закрепляет охраняемые государством права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. В соответствии с Конституцией могут издаваться иные конституционные законы, 

также закрепляющие основы государства и общества. 

Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права. М., 1997. С.63-65          

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте 

каждый из них. 

2. Назовите три характеристики, приведенные в тексте, которые придают Конституции 

основополагающий характер. 

3. Существуют разные мнения по вопросу о том, как часто следует пересматривать конституцию 

страны. Некоторые считают, что ее следует периодически пересматривать. Другие считают. Что 

пересматривать ее можно только в исключительных случаях. С какой из приведенных позиций вы 

согласны? С опорой на текст и знания обществоведческого курса приведите два аргумента 

(объяснения) своего мнения. 

                 

Ответы: 1 вариант. 

Часть 1. 

1.Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании основ 

государственного устройства РФ? 

Страта; доход; республика; демократия; прокуратура. 

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного 

из них. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) понятия: республика, демократия; 

2) смысл понятия, например: республика- форма правления, при которой высшие 

органы власти избираются народом / демократия – политический режим, при котором 

источником власти является сам народ. 

Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла 

понятия 

 

Правильно выписаны два верных понятия, и раскрыт смысл любого одного из них 2 

Наряду с верными понятиями выписано(ы) одно или более «лишних» понятий, раскрыт 

смысл верного понятия. 

ИЛИ Правильно выписаны только два верных понятия. 

ИЛИ Правильно выписано только одно верное понятие, раскрыт его смысл 

1 

Наряду с верными понятиями выписано(ы) одно или более 

«лишних» понятий, раскрыт только смысл «лишнего» понятия. 

ИЛИ Наряду с верными понятиями выписано(ы) одно или более 

«лишних» понятий, смысл понятия не раскрыт или раскрыт неверно. 

ИЛИ Выписано только одно верное понятие. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

 

2 1356 

3 2456 

4 12 

5 1 

6 3 
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7 21323 

8 1 

9 2 

10 3 

11 3 

12 23132 

13 2 

14 12211 

15 правительство 

 

За каждый правильный ответ в заданиях № 5,6, 8,9, 10,11,13,15 по 1 баллу. 

Задания №2, 3,4, 7,12,14 оцениваются по принципу: 2 балла – нет ошибок, 1 балл – допущена одна 

ошибка, 0 баллов – допущены две и более ошибок 

Ответы: 2 вариант. 

Часть 1. 

1. 1.Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании основ 

государственного устройства РФ? 

дееспособность; государственный суверенитет; семья; демократия; адвокатура. 

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) понятия: государственный суверенитет, демократия; 

2) смысл понятия, например: государственный суверенитет – это высшая власть внутри 

страны и независимость в отношениях с другими государствами/ демократия– 

политический режим, при котором источником власти является сам народ. 

Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла 

понятия 

 

Правильно выписаны два верных понятия, и раскрыт смысл любого 

одного из них 

2 

Наряду с верными понятиями выписано(ы) одно или более «лишних» понятий, раскрыт 

смысл верного понятия. 

ИЛИ Правильно выписаны только два верных понятия. 

ИЛИ Правильно выписано только одно верное понятие, раскрыт его смысл 

1 

Наряду с верными понятиями выписано(ы) одно или более 

«лишних» понятий, раскрыт только смысл «лишнего» понятия. 

ИЛИ Наряду с верными понятиями выписано(ы) одно или более 

«лишних» понятий, смысл понятия не раскрыт или раскрыт неверно. 

ИЛИ Выписано только одно верное понятие. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2 4 

3 2 

4 45 

5 145 

6 1423 

7 4 

8 11222 

9 2 

10 31121 
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11 1 

12 12221 

13 1 

14 134 

15 правительство 

За каждый правильный ответ в заданиях № 6,7, 9,11,13, 15  по 1 баллу. 

Задания №2, 3,4, 5,8, 10, 12,14 оцениваются по принципу: 2 балла – нет ошибок, 1 балл – допущена 

одна ошибка, 0 баллов – допущены две и более ошибок 

Часть 2.          

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте 

каждый из них. 

Содержание верного ответа (допускаются формулировки ответа, не искажающие смысла) Баллы 

Могут быть приведены следующие смысловые части: 

1. Основополагающий характер Конституции 

2. Конституция как ядро политической системы 

3. Высшая юридическая сила Конституции 

 

Выделены основные смысловые части текста, их названия (пункты плана) соответствуют 

содержанию 

2 

Выделены не все основные смысловые части текста, их названия (пункты плана) 

соответствуют основным идеям выделенных фрагментов 

1 

Ответ неверный или отсутствует 0 

2. Назовите три характеристики, приведенные в тексте, которые придают Конституции 

основополагающий характер. 

Содержание верного ответа (допускаются формулировки ответа, не искажающие 

смысла) 

Баллы 

Конституция закрепляет: 

1. Основы общественно-экономического строя государства 

2. Основные прав, свободы и обязанности человека и гражданина 

3. Основы организации и системы государственной власти и управления 

 

Названы три характеристики 2 

Названы две характеристики 1 

Названа одна характеристика или ответ неверный или отсутствует 0 

3. Существуют разные мнения по вопросу о том, как часто следует пересматривать конституцию 

страны. Некоторые считают, что ее следует периодически пересматривать. Другие считают. Что 

пересматривать ее можно только в исключительных случаях. С какой из приведенных позиций вы 

согласны? С опорой на текст и знания обществоведческого курса приведите два аргумента 

(объяснения) своего мнения. 

Содержание верного ответа (допускаются формулировки ответа, не искажающие 

смысла). 

 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1.Мнение учащегося: выбрана та или иная точка зрения; 

2.Два аргумента (объяснения), например: 

В случае согласия с первой точкой зрения может быть указано, что 

-ее следует периодически пересматривать в соответствии с требованиями времени, так 

как жизнь меняется, а Конституция устаревает; в связи с развитием общества 

постоянно появляются новые взаимоотношения, которые требуют их юридического 

закрепления; 

-необходимость пересмотра Конституции связана с существенными недостатками, с 

тем, что она не защищает права граждан, что ее основные положения не соблюдаются; 

В случае согласия со второй точкой зрения может быть указано, что  

-ее следует пересматривать только в исключительных случаях, поскольку в ней 

сформулированы основные принципы жизни общества, а принципы часто менять 
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нельзя; 

-нельзя целиком менять Конституцию, а только вносить поправки, поскольку 

недопустимо, чтобы политики меняли ее под себя. 

Могут быть приведены другие аргументы и примеры. 

Выражено мнение учащегося, приведены аргументы и примеры 2 

Выражено мнение учащегося или мнение учащегося не выражено, но понятно из 

контекста, приведен пример и аргумент 

1 

Выражено мнение учащегося, аргументы не приведены или мнение учащегося не 

выражено, но понятно из контекста или ответ неверный или отсутствует 

0 

Критерии оценивания. 

Общее количество баллов – 28. 1 часть – 22 балла, 2 часть – 6 баллов. 

«5»  - 24-28 баллов 

«4» - 23-20 баллов 

«3»  - 19-15 баллов 

«2» - менее 15 баллов  
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Приложение 2  
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1. Пояснительная записка 
 

Направленность программы 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа курса «Анатомия и 

физиология живых организмов» естественнонаучной направленности. 

Актуальность программы заключается в том, что на сегодняшний момент в практике 

средней школы накоплен достаточный опыт изучения теоретического материала, но 

выработка навыков решения биологических задач, постановки физиологического 

эксперимента и выполнения лабораторных работ не предусмотрена. Раздел «Анатомия» 

является одним из самых сложных для понимания в школьном курсе общей биологии, а 

«Основы физиологии» в школьном курсе по биологии не предусмотрены. Облегчению 

усвоения этих разделов может способствовать практикум по анатомии и физиологии 

растений. Основная цель курса  заключается в том, чтобы  дать старшеклассникам 

современные представления об основных физиологических процессах зеленого растения, 

механизмах их регуляции и закономерностях взаимодействия растений с условиями 

окружающей среды. Данная программа разработана с целью изучения теоретического и 

практического приложения фундаментальных физиологических знаний о жизни растений 

как для раскрытия новых закономерностей существования живых организмов, так и для 

решения актуальных проблем растениеводства, селекции, фитобиотехнологии, защиты 

растительного мира, сохранения биоразнообразия на Земле и поддержания стабильного 

состояния биосферы. 
Особенностью организации учебно-воспитательного процесса по данной программе 

является её практическая и исследовательская направленность, самостоятельность в 

изучении нового материала. Большая часть учебного времени отводится на практические и 

самостоятельные работы учащихся с целью развития и закрепления навыков 

исследовательской работы в области анатомии и физиологии. 

Адресат программы учащиеся 9 классов (возраст 15 лет). В этом возрасте 

проявляется четкая потребность к самопознанию, формируется самосознание, ставятся 

задачи саморазвития, самосовершенствования, самоактуализации. Осуществляется 

профессиональное и личностное самоопределение. Ведущая деятельность – учебно-

профессиональная, в процессе которой формируются мировоззрение, профессиональные 

интересы и идеалы. 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 27 часов, 1 учебный год. 

Формы обучения и виды занятий по программе 

Формы обучения: очная, групповая. В процессе реализации курса предусмотрено 

использование разнообразных форм и методов организации деятельности учащихся: 

теоретические и практические занятия, анализ информации, подготовленной в процессе 

поисковой деятельности, наблюдение, исследование, оформление лабораторных и 

практических работ, постановка и проведение эксперимента. Развитие навыков работы с 

различными источниками информации, решение биологических задач, проведение 

семинарских занятий, составление индивидуальных характеристик на основе данных 

исследований. 

Режим занятий 

Занятия проводятся один раз в неделю по одному часу (время занятия включает 45 

минут учебного времени и обязательный пятнадцатиминутный перерыв для отдыха и 

проветривания помещения). 

Цель курса: Формирование научно-исследовательской компетенции в процессе 

углубления теоретических знаний по предмету и приобретения навыков постановки и 

проведения физиологического эксперимента, лабораторных работ, решения 

экспериментальных задач.  

Задачи курса:  

Общеобразовательные: 
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1. Усвоение научных знаний об особенностях строения растений как единого целого; 

2. Ознакомление с методиками изучения анатомических и физиологических 

особенностей  растений; 

3. Ознакомление с методами постановки опыта с использованием различных тест-

объектов, правила сбора лекарственных растений, приготовления сырья лекарственного 

растения. 

Воспитательные: 

1. Воспитание осторожности в обращении с лекарственными (ядовитыми) 

растениями, соблюдение правила их хранения; 

2. Ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях; 

Развивающие: 

1. Развитие потребности в приобретении экологических знаний, ориентация на 

практическое их применение; 

2. Формирование опыта постановки физиологического эксперимента и решения задач 

по физиологии и анатомии растений; 

3. Понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества. 
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2. Учебный план 
 

9 класс (27 ч.) 

 

№ Раздел/тема Ко-во 

часов  
Тема 1. Предмет, цели и задачи физиологии растений, практическое 

использование физиологии растений 

4 

1.  Предмет, цели и задачи физиологии растений. 1 

2.  Методологические аспекты современной фитофизиологии. 1 

3.  Теоретическая основа растениеводства, связь с агрономическими науками, селекцией 

и фитобиотехнологией. 

1 

4.  Теоретическая основа растениеводства, связь с агрономическими науками, селекцией 

и фитобиотехнологией. 

1 

 Тема 2. Организация типичной растительной клетки 5 

5.  Общая организация типичной растительной клетки. 1 

6.  Мембранная организация протопласта. 1 

7.  Осмотические явления в клетке и их значение. Практическое использование веществ 

клеточного сока. 

1 

8.  Понятие об апопласте. Формирование первичной оболочки при цитокинезе. 1 

9.  Понятие о семпласте. Плазмодесмы. 1 

 Тема 3. Классификация и строение растительных тканей 6 

10.  Понятие о гистогенах: протодерма, прокамбий, основная меристема. Вторичные 

меристемы. 

1 

11.  Первичные покровные ткани: эпидерма, экзодерма, ризодерма. Вторичная покровная 

ткань – перидерма. Корка. 

1 

12.  Основные ткани: ассимиляционная (хлоренхима), запасающая паренхима, аэренхима, 

их строение и функции. 

1 

13.  Механические ткани: колленхима и склеренхима, строение, функции. Практическое 

значение волокон. 

1 

14.  Первичные и вторичные проводящие ткани. Ксилема: трахеиды, сосуды, их типы, 

развитие, строение. 

1 

15.  Выделительные ткани с наружной секрецией (железистые трихомы, нектарники, 

гидатоды), ткани с внутренней секрецией (железы, ходы, млечники). 

1 

 Тема 4. Физиология и биохимия дыхания 6 

16.  Двухфазная теория дыхания Палладина. Перекисная теория Баха. Работы 

Варбурга, Кейлина и др. 

1 

17.  Субстраты и количественные показатели дыхательного газообмена. 1 

18.  Ферментативные системы дыхательного процесса. 1 

19.  Электронтранспортная цепь митохондрий: структурная организация, основные 

компоненты, их окислительно-восстановительные потенциалы. 

1 

20.  Цитохромный и альтернативный пути переноса электронов, особенности 

организации и локализации дегидрогеназных систем. 

1 

21.  Окислительное фосфорилирование, его энергетическая эффективность. 1 

 Тема 5. Рост и развитие растений, фитогормоны 6 

22.  Фазы роста отдельной клетки: эмбриональная, растяжения и дифференцировки. 1 

23.  Тотипотентность клеток растений. Типы роста различных органов растений: 

апикальный, базальный, радиальный. 

1 

24.  Коррелятивный рост. Влияние внешних и внутренних факторов на рост и морфогенез 

растений. 

1 

25.  Фитогормоны: строение, синтез, локализация, транспорт, функции и механизмы 

действия. 

1 
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26.  Гормональная теория роста и развития растений. 1 

27.  Промежуточная аттестация в форме смотра знаний 1 
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3. Содержание курса 
 

9 класс 

 

Тема 1. Предмет, цели и задачи физиологии растений, практическое 

использование физиологии растений (4 часа) 

Основные вопросы: 

Предмет, цели и задачи физиологии растений. Методологические аспекты 

современной фитофизиологии. Теоретическая основа растениеводства, связь с 

агрономическими науками, селекцией и фитобиотехнологией. Современное состояние 

физиологии растений в системе биологических наук. Физиология растений как 

интегрирующая наука. Физиология растений как основа новых биотехнологических 

подходов к созданию трансгенных растений с улучшенными хозяйственно-полезными и 

защитными свойствами, а также к получению более продуктивных и стресс-устойчивых 

форм и сортов растений с использованием достижений клеточной инженерии.  
Тема 2. Организация типичной растительной клетки (5 часов)  

Основные вопросы: 

Клетка – как основной структурный и функциональный элемент тела растения. 

История изучения клеточного строения растений. Общая организация типичной 

растительной клетки. Разнообразие клеток в связи со специализацией. Мембранная 

организация протопласта. Пластиды. Типы пластид, их субмикроскопическая структура, 

функции. Онтогенез и взаимопревращение пластид, происхождение. Вакуоль. 

Возникновение, строение, функции. Осмотические явления в клетке и их значение. 

Практическое использование веществ клеточного сока. Клеточная оболочка. Химический 

состав и молекулярная организация оболочки. Понятие об апопласте. Формирование 

первичной оболочки при цитокинезе. Первичная и вторичная оболочки, химический состав, 

текстура, физические свойства. Поры. Понятие о семпласте. Плазмодесмы. Вторичные 

изменения химического состава и свойств оболочки: одревеснение, опробковение, 

кутинизация, минерализация, ослизнение. Значение целлюлозы в хозяйстве. Включения. 

Основные культурные растения – источники получения крахмала, сахара, белка, жира. 

Фазы развития растительной клетки. Понятие о мацерации. Формирование межклетников, их 

значение. 

Тема 3. Классификация и строение растительных тканей (6 часов) 

Основные вопросы: 

Меристемы, их распределение в теле растения. Цитологическая характеристика. 

Меристемы по местонахождению. Структура верхушечных меристем. Понятие о гистогенах: 

протодерма, прокамбий, основная меристема. Вторичные меристемы. Покровные ткани. 

Первичные покровные ткани: эпидерма, экзодерма, ризодерма, их строение и функции. 

Вторичная покровная ткань – перидерма. Корка. Основные ткани: ассимиляционная 

(хлоренхима), запасающая паренхима, аэренхима, их строение и функции. Механические 

ткани. Общие черты строения, значение, размещение в теле растения, колленхима и 

склеренхима, строение, функции. Практическое значение волокон. Проводящие ткани. 

Общая характеристика. Типы проводящих тканей, их функции. Первичные и вторичные 

проводящие ткани. Ксилема: трахеиды, сосуды, их типы, развитие, строение. Паренхима и 

волокна ксилемы. Практическое значение древесины. Флоэма. Ситовидные элементы, их 

типы. Паренхима и волокна флоэмы. Проводящие пучки, их типы, размещение в теле 

растения. Выделительные ткани. Выделительные ткани с наружной секрецией (железистые 

трихомы, нектарники, гидатоды), ткани с внутренней секрецией (железы, ходы, млечники).  

Тема 4. Физиология и биохимия дыхания (6 часов) 

Основные вопросы: 

Развитие представлений о природе дыхания как совокупности процессов 

биологического окисления. Двухфазная теория дыхания Палладина. Перекисная теория Баха.  
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Работы Варбурга, Кейлина и др. Общее уравнение дыхания. Субстраты и 

количественные показатели дыхательного газообмена. Генетическая связь между брожением 

и дыханием, работы Костычева. Ферментативные системы дыхательного процесса. Аэробная 

и анаэробная фазы дыхания, гликолиз, глиоксилатный цикл, пентозофосфатный путь 

окисления глюкозы. Биоэнергетические аспекты дыхания. Электронтранспортная цепь 

митохондрий: структурная организация, основные компоненты, их окислительно-

восстановительные потенциалы. Цитохромный и альтернативный пути переноса электронов, 

особенности организации и локализации дегидрогеназных систем. Окислительное 

фосфорилирование, его энергетическая эффективность. Пути использования энергии 

дыхания. Роль дыхания в пластическом обмене веществ. Влияние дыхания на основные 

физиологические процессы: фотосинтез, поглощение и передвижение веществ, водообмен, 

рост и развитие растений. Зависимость различных путей дыхания от видовых особенностей 

растений, его возраста, вида ткани, условий развития (температуры, газового состава среды, 

интенсивности и качества света и др.). Дыхание как функция приспособления растений к 

внешним условиям среды. 

Тема 5. Рост и развитие растений, фитогормоны (6 часов) 

Основные вопросы: 

Определение понятий: рост и развитие растений. Фазы роста отдельной клетки: 

эмбриональная, растяжения и дифференцировки. Генетические аспекты регуляции 

последовательной смены фаз роста. Тотипотентность клеток растений. Типы роста 

различных органов растений: апикальный, базальный, радиальный. Механизмы морфогенеза 

различных органов растений. Коррелятивный рост. Влияние внешних и внутренних 

факторов на рост и морфогенез растений. Фитогормоны: ауксины, гиббереллины, 

цитокинины, этилен, абсцизовая кислота, брассиностероиды: строение, синтез, локализация, 

транспорт, функции и механизмы действия. Взаимодействие между различными гормонами. 

Гормональная теория роста и развития растений. Восприятие и трансдукция гормональных 

сигналов, включение новых физиологических программ через экспрессию генов. 

Практическое применение природных и синтетических регуляторов роста в растениеводстве 

и фитобиотехнологии. Ритмика роста растений. Большая кривая роста. Циркадная ритмика. 

Периодичность роста. Явление покоя, его адаптивное значение. Глубокий и вынужденный 

покой. Регуляция состояния покоя. Рост как основа ориентации растений в пространстве. 

Полярность растений. Ростовые и тургорные движения растений. Тропизмы: гормональная и 

электрофизиологическая природа тропизмов. Настии и сейсмонатические движения. 

Основные закономерности развития растений. Жизненный цикл высших растений. Основные 

этапы онтогенеза: эмбриональный, ювенильный, зрелость, размножение, старость. 

Органогенез и его связь с развитием растений. Особенности перехода от 

вегетативного к генеративному этапу онтогенеза. Внешние и внутренние факторы, 

определяющие развитие растений. Гормональная теория цветения растений. Фотопериодизм. 
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4. Планируемые результаты освоения программы 
 

Предметные результаты  

− Знать место ботаники в системе биологических наук.  

− Знать отличие растительного организма от других представителей живой природы 

на клеточном, тканевом, организменном уровне.  

− Знать особенности анатомического и морфологического строения органов 

цветкового растения в связи с выполняемыми функциями.  

− Знать варианты циклов воспроизведения и размножения растений, возрастные и 

сезонные изменения у растений, основные вопросы рационального использования и охраны 

растений.  

− Знать взаимосвязи между растениями и факторами окружающей среды, основные 

жизненные формы и экологические группы растений.  

− Уметь работать с оптическими приборами.  

− Уметь различать основные органы растений, и их видоизменения.  

− Уметь составлять морфологическое описание и выявлять приспособительные 

обособленности растений к условиям обитания.  

− Владеть навыками (методикой) ботанических исследований в лаборатории и 

природных условиях.  

− Владеть основными ботаническими терминами по морфологии и анатомии 

растений.  

− Уметь использовать приобретенные знания для дальнейшего развития 

теоретических основ жизнедеятельности растений и решения актуальных практических 

задач в области растениеводства, селекции, фитобиотехнологии, фармацевтики, защиты и 

мониторинга растительного мира. 
        Личностные результаты:  

Выполнять исследовательские проекты. Овладение основами методики 

исследовательской деятельности. Прочность усвоение навыков исследовательской 

деятельности проверяется в ходе применения их на практике при осуществлении проектной 

деятельности, тестированием на креативность мышления в начале и конце учебного года.  

Глубокое понимание взаимосвязи объектов и явлений в природе с особенностями 

быта, традиций, культуры населения своей местности. Степень осознания существующей 

взаимосвязи оценивается в ходе бесед, тестирования, ролевых игр, анализа выводов по 

исследовательской деятельности в области этно-экологии. Развитие творческого мышления. 

Качественным показателем проявления творческой активности является умение 

воспитанников находить нестандартные подходы в решении поставленных в ходе 

исследования задач, в остановке и доказательстве рабочих гипотез.  

Развитии креативности мышления также оценивается на основании педагогических 

наблюдений, главным показателем является готовность воспитанников предлагать темы 

новых исследований в ходе проектной деятельности.  

В результате реализации программы у обучающихся воспитывается:  

Умение ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы);  

Умение создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников;  

Умение работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных 

с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 
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деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

 

Метапредметные результаты:  

на разных этапах обучения у учащихся формируются метапредметные УУД, 

отражающие работу с информационными источниками (поиск, анализ информации); 

исследовательскую деятельность в рамках предметной области; перенос предметных знаний 

в практику собственной жизни; навыки в области презентации полученных знаний; 

творчество, дивергентное мышление через содержание работ, включающих умения.  

Регулятивные:  

• понимать своё продвижение в овладении содержанием программы;  

• замечать и исправлять свои ошибки во время изучения данной программы.  

Познавательные:  

• овладение начальными формами исследовательской деятельности;  

• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем;  

• называть и различать окружающие предметы и их признаки; осуществлять поиск 

информации при выполнении заданий;  

• сравнивать объекты, выделяя сходство и различия;  

• устанавливать правильную последовательность событий;  

• группировать различные предметы по заданному признаку.  

Коммуникативные:  

• участвовать в диалоге при выполнении заданий;  

• осуществлять взаимопроверку при работе в парах;  

• формирование коммуникативных навыков. 
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5. Условия реализации программы 

 
Материально-технические условия: 

− Компьютерный класс 

− Интернет 

− Ноутбуки 

− Операционная система Windows  

− Принтер 

 

Информационные условия: 

электронные образовательные ресурсы:  

 

- www.school.mos.ru – сайт "Школьник" 

-  http://www.nsu.ru/biology/courses/internet/main.html - Ресурсы по биологии 

-  http://infomine.ucr.edu/search/bioagsearch.phtml - База данных по биологии. 

-  http://www.rnmc.ru/pro/bio/bio.html - Вебсайт Республиканского мультимедиа 

центра, страничка  поддержки ЭИ «Биология 6-11 класс 

-  http://www.en.edu.ru/db/sect/1798/ - Естественно-научный образовательный портал 
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6. Формы аттестации 

 
Формами подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы могут быть выставки буклетов, выполненных 

обучающимися; проведение квестов; выступления обучающихся по актуальным вопросам с 

собственными мультимедийными презентациями на ученических мероприятиях, участие в 

городских, областных, всероссийских выставках, в праздничных мероприятиях, и в 

конкурсной деятельности. 
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Приложение 1  

Оценочные материалы 
 

Примерные темы бесед-рассуждений 

1. Растительный мир как составная часть биосферы Земли. 

2. Уровни морфологической организации растений. 

3. Охрана и рациональное использование растительного мира. 

4. Перспективы развития современной ботаники. 

5. История изучения клеточного строения растений. 

6. Особенности строения растительной клетки. 

7. Фазы развития растительной клетки. 

8. Растительные ткани. История изучения. Классификация растительных тканей. 

 

Игры: 

1. Игра «Лекарственные растения Оренбургской области»  

2. Игра практикум  «Анатомо-морфологические особенности строения мезофитов 

и ксерофитов»  

 

Практические работы: 

 

1. Измерение газообмена растений. 

2. Разделение пигмента по Краусу.  
3. Количественное определение фотосинтеза. 
4. Дыхание семян в закрытом сосуде.  
5. Определение активности каталазы. 
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Приложение 2 

 

Методические материалы 
  

Список литературы для учащихся: 

1. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни: Пособие для учащихся. - М: 

Просвещение, 1994 

2. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ: 2009,2010,2011: 

Биология /Авт.-сост. Е.А. Никишова, С.П. Шаталова. - М.: АСТ: Астрель,2009. 

3. Лернер Г.И. Уроки биологии. Растения, бактерии, грибы, лишайники. 6 класс. Тесты, 

вопросы, задачи: Учебное пособие. – М.: ЭКСМО, 2012. 

4. Лернер Г.И. Уроки биологии. Животные.7, 8 классы. Тесты, вопросы, задачи: Учебное 

пособие. М.:ЭКСМО, 2012. 

5. Лернер Г.И. Уроки биологии. Человек: анатомия, физиология гигиена. 8, 9 классы. Тесты, 

вопросы, задачи: Учебное пособие. – М.:ЭКСМО, 2012. 

6. Гавриленко В.Ф., Гусев М.В., Никитина К.А., Хофманн П. Избранные главы физиологии 

растений. - М.: Изд-во Московского ун-та, 1986. 439с. 

7. Фотосинтез: в 2-х т. / Под ред. Говинджи. - М.: "Мир", 1987. 728с. и 440с. 

8. Гудвин Т., Мерсер Э. Введение в биохимию растений в 2-х т. - М.: "Мир", 1986. 274с. и 

312с. 

9. Гэлстон А., Девис П., Сэттер Р. Жизнь зеленого растения. - М.: "Мир", 1983. 549с. 

10. Чиркова Т.В. Физиологические основы устойчивости растений. - С.-П.: Изд-во С.-П. ун-

та, 2002. 240с. 

11. Семихатова О.А., Чиркова Т.В. Физиология дыхания растений. - С.-П.: Изд-во С.-П. ун-

та, 2001. 219с. 

 

Интернет-сайты: 

1. www.ed.gov.ru – Министерство образования Российской Федерации 

2. www.informika.ru – Центр информатизации Министерства образования РФ 

3. www.school.eddo.ru – "Российское школьное образование" 

4. www.mediaeducation.ru – Медиаобразование в России 

5. http://www.shkola2.com/library/ -тексты многих школьных учебников 

6. www.school.mos.ru – сайт "Школьник" 

7. http://www.nsu.ru/biology/courses/internet/main.html - Ресурсы по биологии 

8. http://infomine.ucr.edu/search/bioagsearch.phtml - База данных по биологии. 

9. http://www.rnmc.ru/pro/bio/bio.html - Вебсайт Республиканского мультимедиа центра, 

страничка 

поддержки ЭИ «Биология 6-11 класс 

10. http://www.en.edu.ru/db/sect/1798/ - Естественно-научный образовательный портал 

11. Библитека статей - elibrary.ru/title_about.asp?id=8253 

12. Институт физиологии растений - www.ippras.ru 

13. Лекции - www.twirpx.com/files/biology/plant_physiology 

14. Он-лайн энциклопедия - fizrast.ru/ 

15. Физиология растеий - coolreferat.com/Физиология_растений 
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1. Пояснительная записка 
 

Направленность дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы - 

естественнонаучная. 

Актуальность. Занятия по дополнительной программе курса являются источником 

мотивации учебной деятельности обучающихся, дают им глубокий эмоциональный заряд, 

способствуют развитию межпредметных связей, формируются такие качества личности, как 

целеустремленность, настойчивость, развиваются эстетические чувства, формируются 

творческие способности  

Отличительные особенности программы: Курс согласован с базовым курсом физики и 

предполагает изучение предмета в несколько большем объеме по количеству задач и их типов 

по всем разделам физики. Курс предполагает обобщение и углубление знаний, полученных на 

уроке, развития умений решать физическую задачу и через это более глубокое понимание 

физики. 

Новизна программы: Данная программа способствует формированию и развитию 

умений и навыков по выполнению тестовых заданий разного уровня сложности. Данная 

программа вооружает детей знаниями логики подхода к решению физических задач, 

основными алгоритмами решения стандартных задач, различными методами их решения.  

Адресат программы: программа рассчитана для обучающихся 15-16 лет. 

Объем и срок освоения программы: Объем 27 часов в год. Сроки освоения программы: 

1 год. 

Формы проведения занятий: Беседа; Практикум; Проектная работа; Видеоуроки. 

Программа предусматривает использование в работе индивидуальной, групповой формы 

занятия: Групповые формы работы. 

Режим занятий -занятия по данной программе могут проводиться один раз в неделю в 

школе в соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 или СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Цель программы: Организация деятельности обучающихся по овладению знаниями, 

умениями навыками и компетенцией в области физики приобретению опыта работы с 

демонстрационным оборудованием, развития способностей, навыков решения не стандартных 

задач.  

Задачи обучения: 

Образовательные  

− Формирование специальных знаний, умений в области физики удовлетворение 

образовательных потребностей;  

− Расширение и углубление знаний и умений по предмету «Физика»;  

− Развитие познавательного интереса, включенность в познавательную деятельность;  

Развивающие  

− Развитие личностного самообразования: активности, самостоятельности, 

интеллектуальных способностей;  

− Создание комфортной обстановки, атмосферы доброжелательности, сотрудничества, 

включения в активную деятельность, ситуации успеха.  

Воспитательные  

− Формирование нравственного сознания личности; воспитание качеств, взглядов, 

убеждений; способов самоконтроля.  
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2. Учебный план 

 
№ Раздел/Тема Количество часов 

Теория Практика 

 Решение физических задач (5ч.)   

1.  Вводный урок Инструкция по технике безопасности. Рассказы о 

физиках. Люди науки. Нобелевские лауреаты по физике 

1  

2.  Виды задач по физике  1 

3.  Арифметический и алгебраический способы решения задач: примеры.  1 

4.  Геометрический,  графический способы решения задач: примеры  1 

5.  Логический способ решения задач  1 

 Наблюдение, измерение, эксперименты (4ч.)   

6.  Наблюдение и измерение, точность измерения  1 

7.  Способы вычисления погрешностей, запись результата с учетом 

погрешности 

 1 

8.  Проектирование эксперимента. Решение экспериментальных задач. 

Математическая обработка результатов эксперимента 

1  

9.  Домашние опыты и наблюдения  1 

 Алгоритмы решения задач (8ч.)   

10.  Общий алгоритм решения задач  1 

11.  Алгоритм преобразования единиц величины 1  

12.  Алгоритм для определения производных единиц 1  

13.  Алгоритм решения задач по кинематике 1  

14.  Алгоритм решения задач по динамике 1  

15.  Алгоритм решения задач по определению механической работы 1 1 

16.  Алгоритм решения задач на законы сохранения 1  

17.  Алгоритм решения задач на уравнение теплового баланса 1  

 Решение задач разных видов (4ч.)   

18.  Задачи с элементами исследования  1 

19.  Графические задачи различных типов  1 

20.  Расчет электрических цепей  1 

21.  Задачи по гидро- и аэродинамике  1 

 Физика в окружающем мире (4ч.)   

22.  Интересные явления в природе. Занимательные опыты. 1  

23.  Подготовка фокусов, основанных на физических закономерностях 1  

24.  Звуковые волны. Занимательные опыты по звуку. 1  

25.  Оптика. Занимательные опыты по оптике.  1 

 Проектная работа (2ч.)   

26.  Проектная работа. Изготовление самодельного оборудования  1 

27.  Промежуточная аттестация в форме  выставки работ. 1  
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3. Содержание  

 
1. Решение физических задач (5 ч.) 

Теория Вводный урок. Инструктаж. Рассказы о физиках. Люди науки. Нобелевские 

лауреаты по физике. Виды задач по физике. 

Практика Знакомство с Инструкциями по технике безопасности. Рассказы о 

физиках. Люди науки. Нобелевские лауреаты по физике. Виды задач по физике. 

Арифметический и алгебраический способы решения задач: примеры. Геометрический, 

графический способы решения задач: примеры. Логический способ решения задач. 

2. Наблюдение, измерение, эксперименты (4 ч.)  

Теория Проектирование эксперимента. 

Практика Наблюдение и измерение, точность измерения. Проектирование эксперимента. 

Способы вычисления погрешностей, запись результата с учетом погрешности. Решение 

экспериментальных задач. Математическая обработка результатов эксперимента. Домашние 

опыты и наблюдения. 

3. Алгоритмы решения задач (8 ч.) 

Теория Алгоритм преобразования единиц величины. Алгоритм для определения 

производных единиц. Алгоритм решения задач по кинематике. Алгоритм решения задач по 

динамике. Алгоритм решения задач по определению механической работы. Алгоритм 

решения задач на законы сохранения. Алгоритм решения задач на уравнение теплового баланса. 

Практика Общий алгоритм решения задач. Алгоритм преобразования единиц величины. 

Алгоритм для определения производных единиц. Алгоритм решения задач по кинематике. 

Алгоритм решения задач по динамике. Алгоритм решения задач по определению 

механической работы. Алгоритм решения задач на законы сохранения. Алгоритм решения 

задач на уравнение теплового баланса. 

4. Решение задач разных видов (4 ч.) 

Теория. Задачи с элементами исследования. Графические задачи различных 

типов. 

Практика. Задачи с элементами исследования. Графические задачи различных типов. 

Расчет электрических цепей. Задачи по гидро- и аэродинамике. Нестандартные задачи.  

5. Физика в окружающем мире (4 ч.) 

Теория. Создание электронной презентации к уроку физики. Интересные явления в 

природе. Занимательные опыты. Подготовка фокусов, основанных на физических 

закономерностях. Подготовка фокусов, основанных на физических закономерностях. Звуковые 

волны. Занимательные опыты по звуку. Оптика. Занимательные опыты по оптике. 

Практика. Создание электронной презентации к уроку физики. Интересные 

явления в природе. Занимательные опыты. Подготовка фокусов, основанных на физических 

закономерностях. Подготовка фокусов, основанных на физических закономерностях. Звуковые 

волны. Занимательные опыты по звуку. Оптика. Занимательные опыты по оптике. 

6. Проектная работа (2ч.) 

Практика. Проектная работа. Изготовление самодельного оборудования. Проектная 

работа. Изготовление самодельного оборудования. Защита проекта. Выставка работ. 
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4. Планируемые результаты 
 

Реализация учебного модуля второго года обучения позволяет учащимся 

ознакомиться со многими интересными вопросами физики на данном этапе 

обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное 

представление о проблеме данной науки. 

1) Теоретическая подготовка Обучающиеся должны знать: 

- технику безопасности на занятиях; 

- пути оптимизации взаимодействия техники и окружающей среды, - методы физико – 

технических исследований, 

- устройство узлов и конструкций электрических двигателей, 

- фазовые переходы - свободные и вынужденные механические колебания –

природу электрического тока в различных средах-магнитные взаимодействия и магнитные 

свойства вещества 

2) Практическая подготовка Обучающиеся должны уметь: 

-отыскивать неисправности и устранять их с помощью приборов, 

- конструировать с применением простых механизмов, 

- работать с измерительными приборами, 

- проводить замеры термодинамических и электрических параметров. 

3) Творческая активность Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять упражнения самостоятельно; 

- участвовать в конкурсах и выставках внутриучрежденческого, регионального и 

областного уровня. 

4) Сформированность общеучебных умений и навыков, общеучебных способов 

деятельности 

Обучающиеся должны уметь: 

- слушать, слышать и выполнять поставленную педагогом задачу;  

- работать индивидуально, в паре. 

5) Личностные результаты 

Обучающиеся должны быть заинтересованы: 

 - в учебном занятии, 

- в индивидуальном самовыражении и коллективном взаимодействии. 
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5. Условия реализации программы 
 

Занятия проходят в кабинете физики, который полностью оснащен необходимой 

мебелью, доской, стандартным набором лабораторного оборудования (наборы для 

демонстрации опытов). Условия для занятий соответствуют санитарно-гигиеническим 

нормам. Кабинет оснащён компьютером, проектором, интерактивной доской, что позволяет 

использовать для занятий видеофильмы, презентации, различные компьютерные программы 

(из медиатеки школы). 

− Лабораторный набор «Юный физик».  

− Лабораторный набор «Свет и цвет». 

− Демонстрационный набор «Геометрическая оптика». 

− Лабораторный набор «L-miсro». 

− Справочные материалы по физике.  

− Цифровая лаборатория PASCO. 

Печатные пособия 

− Таблицы по физике 

− Портреты выдающихся деятелей физики. 

Дидактические материалы 

Наглядные пособия: 

− фотографии физических экспериментов по электродинамике; 

− рисунки с изображением графиков движения тел; 

− таблицы: мер и весов, плотности веществ, физических констант; иллюстрации 

физических явлений. 

Кадровое обеспечение: педагог с соответствующим профилю объединения 

образованием и опытом работы. 
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6. Форма аттестации 
 

Формами подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы могут быть выставки, выполненных обучающимися; 

выступления обучающихся по актуальным вопросам с собственными мультимедийными 

презентациями на ученических мероприятиях, участие в городских, областных, 

всероссийских выставках, в праздничных мероприятиях, и в конкурсной деятельности.. 
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Приложение 1 

 

Оценочные материалы  
 

Работа над проектами. Защита проектов. 

План подготовки к работе над проектом: 

1. Создание рабочей группы (ученики объединяются по несколько человек для 

работы по одной теме); 

2. Распределение функциональной деятельности в группе (ученики распределяют 

обязанности для работы в группе); 

3. Планирование (учащиеся составляют план деятельности); 

4. Определение формы отчета выполненной работы (рекомендуемая форма 

презентации в режиме MS PowerPoint). 

Деятельность групп: 

1. Индивидуальная работа с источниками; 2. 

Групповая работа (обсуждение); 

3. Консультации с учителем; 

4. Демонстрация результата работы; 

5. Собственная оценка выполненной работы. 

Рефлексия: 

1. Какие трудности возникли при подготовке и выполнении работы?  

2. Какими способами были преодолены эти трудности? 

3. Что полезного было взято из процесса подготовки и выполнения работы? 

4. Понравился ли данный метод проектной деятельности при изучении выбранной 

темы? 
 

Примерные темы проектов: 

· Системы счисления. Мифы, сказки, легенды. физмы и парадоксы. 

· Математические фокусы.  

 Математика и искусство.  

 Математика и музыка. 

· Лабиринты. 

· Палиндромы. 

· Четыре действия математики. 

· Древние меры длины.  

 Возникновение чисел.  

 Счёты. 

· Старинные русские меры.  

 Магические квадраты. 

· Свои темы проектов. 
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Приложение 2 

Методические материалы 
 

Теоретические занятия проводятся в кабинетах в форме лекций и бесед с 

использованием технических средств. Практические занятия подразумевают 

индивидуальную и групповую форму работы. 

При проведении занятий необходимо учитывать опыт учащихся и 

осуществлять дифференцированный подход при подготовке практических заданий для 

них. 

Занятия проводятся с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся: 

подбор материала; вариативность сложности заданий; Для достижения поставленной 

в данной программе цели и получения ожидаемого результата используется 

комплекс разнообразных методов: 

Методы получения новых знаний -стиль преподнесения материала; 

-рассказ, объяснение, беседа, организация наблюдения. 

Методы выработки учебных умений и накопление опыта учебной 

деятельности 

-практическая деятельность, упражнения. 

Методы организации взаимодействия учащихся и накопление социального опыта 

-метод эмоционального стимулирования (метод основаны на создании ситуации 

успеха в обучении). 

Методы развития познавательного интереса 

-формирование готовности восприятия учебного материала; -метод создания ситуаций 

творческого поиска. 

Метод развития психических функций, творческих способностей и личностных 

качеств учащихся 

-творческое задание, создание креативного поля; 

-метод развития психических функций, творческих способностей и личностных 

качеств учащихся; 

-методы контроля и диагностики эффективности учебно-познавательной 

деятельности социального и психологического развития учащихся коллектива; 

-повседневное наблюдение за работой учащихся. 

При проведении занятий важно создавать особую доброжелательную 

психологическую атмосферу. 
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1. Пояснительная записка 
 

1.1 Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа курса «Основы теории 

вероятности и математической статистики» естественнонаучной направленности. 

 
1.2 Актуальность 

Данный курс является предметно ориентированным и содержит материал, необходимый 

для организации и проведения повторения курса математики в формате ОГЭ. Курс представлен в 

виде практикума, который позволит систематизировать и расширить знания учащихся в решении 

задач по математике. Планомерное повторение и систематизация учебного материала позволит не 

только существенно повысить результаты учащихся на экзамене, но и качественно улучшить 

общий математический уровень знаний. 
1.3 Отличительная особенность программы 

Особую роль данная программа уделяет привитию навыков самостоятельности в 

рассуждениях, в поисках способов решения задач, развитию способностей к самообразованию, к 

созданию и разрешению проблемных ситуаций, рефлексии, самоанализу собственной 

деятельности. 

С термином «задача» люди постоянно сталкиваются в повседневной жизни, как на 

бытовом, так и на профессиональном уровне. Каждому человеку приходится решать те или иные 

проблемы, которые мы зачастую называем задачами. Это могут быть общегосударственные задачи 

(освоение космоса, воспитание подрастающего поколения, оборона страны и т. п.), задачи 

определенных коллективов и групп (сооружение объектов, выпуск литературы, установление 

связей и зависимостей и др.), а также задачи, которые стоят перед отдельными личностями. 

Проблема решения и чисто математических задач, и задач, возникающих перед человеком в 

процессе его производственной или бытовой деятельности, в сущности, имеет одну природу, и, 

следовательно, требуют исследования и обязательного разрешения. Поэтому именно умение 

решать учебные задачи в дальнейшем приводит к умению решать любые жизненные задачи, то 

есть к развитию таких личностных качеств как не знал – знаю, не умел – умею и т.п. Также важно 

отметить, что умение решать текстовые задачи является одним из основных показателей уровня 

математического, а значит и общего развития школьников, глубины усвоения ими учебного 

материала.   Задачи, предлагаемые в данном курсе, интересны и часто не просты в решении, что 

позволяет повысить учебную мотивацию учащихся и проверить свои способности к математике. 

Вместе с тем содержание курса позволяет ученику любого уровня активно включаться в учебно-

познавательный процесс и максимально проявить себя: занятия могут проводиться на высоком 

уровне сложности, но включать в себя вопросы, доступные и интересные всем учащимся. 

 
1.4 Адресат программы 

 

Программа разработана в соответствии с СанПиНом 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации дополнительного образования». 

Программа ориентирована на дополнительное образование учащихся 15-16 лет.  
1.5 Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Количество учебных часов в год: 27.  

 
16 Формы обучения и виды занятий по программе 

Методы и формы обучения определяются требованиями профилизации обучения, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В 

связи с этим основные приоритеты методики кружка: 

 • обучение через опыт и сотрудничество;  

• учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся;  

• личностно-деятельностный подход (большее внимание к личности учащегося, а не целям 

учителя, равноправное их взаимодействие).  
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Для работы с обучающимися безусловно применимы такие формы работы, как лекция и 

семинар. Помимо этих традиционных форм рекомендуется использовать также дискуссии. 

Возможны различные формы творческой работы учащихся, как например, «защита решения», 

отчет по результатам «поисковой» работы на страницах книг, журналов, сайтов в Интернете по 

указанной теме. При направляющей роли учителя школьники могут самостоятельно 

сформулировать новые для них свойства и даже доказать их. Все должно располагать к 

самостоятельному поиску и повышать интерес к изучению предмета. Представляя учащимся 

возможность осмыслить свойства и их доказательства, учитель развивает интуицию, без которой 

немыслимо творчество. Организация на занятиях кружка должна несколько отличаться от 

урочной: ученику необходимо давать время на размышление, учить рассуждать. В курсе заложена 

возможность дифференцированного обучения. Основная функция учителя в данном курсе состоит 

в «сопровождении» учащегося в его познавательной деятельности, коррекции ранее полученных 

учащимися ЗУН. 

Формы проведения занятий включают в себя лекции, практические работы, тренинги по 

использованию методов поиска решений. Основной тип занятий комбинированный урок. Каждая 

тема курса начинается с постановки задачи. Теоретический материал излагается в форме мини 

лекции. После изучения теоретического материала выполняются практические задания. Занятия 

строятся с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа восприятия и уровня 

усвоения материала. В ходе обучения периодически проводятся самостоятельные и контрольные 

работы для определения глубины знаний и скорости выполнения заданий. Контрольные замеры 

обеспечивают эффективную обратную связь. Занятия включают в себя и творческую проектную 

деятельность. Систематическое повторение способствует более целостному осмыслению 

изученного материала, поскольку целенаправленное обращение к изученным раннее темам 

позволяет учащимся встраивать новые понятия в систему уже освоенных знаний. 

 
1.7 Режим занятий 

Занятия проводятся один раз в неделю по одному часу (время занятия включает 45 минут 

учебного времени и обязательный пятнадцатиминутный перерыв для отдыха и проветривания 

помещения). 

 
1.8 Цель программы 

1. Расширение и углубление знаний о способах решения и средствах моделирования явлений 

и процессов, описанных в задачах. 

2. Развитие логического мышления учащихся, их алгоритмической культуры и 

математической интуиции. 

3. Развитие устойчивого интереса к предмету, приобщая к окружающей нас жизни. 

4. Способствовать интеллектуальному развитию учащихся, формированию качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых человеку для 

жизни в современном обществе и решения практических проблем. 
Задачи  

1. Расширение знаний о методах и способах решения математических задач, окружающей нас 

жизни. 

2. Формирование умения моделировать реальные ситуации. 

3. Развитие познавательной деятельности учащихся.  

4. Предоставить ученику возможность реализовать свой интерес к выбранному предмету, 

определить готовность ученика осваивать выбранный предмет на повышенном уровне. 
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2. Учебный план 
 

9 класс (27 ч.) 
№ 

п/п 

Название разделов и тем Кол-во 

часов 

1 Роль математики в практической жизни человека 1 

2 Нестандартные задачи. Примеры решения некоторых задач. 1 

3 Решение старинных задач. 1 

4 Решение нестандартных задач на взвешивание. 1 

5 Биография Эйлера Л. Круги Эйлера, их применение при решении логических задач 1 

6 Теория графов, основные понятия. Использование графов при решении 

нестандартных задач 

1 

7 Теория графов, основные понятия. Использование графов при решении 

нестандартных задач 

1 

8 Формулировка принципа Дирихле 1 

9 Классификация задач, решаемых с помощью принципа Дирихле. Решение задач 1 

10 Теория арифметики остатков 1 

11 Основная теорема арифметики, ее применение при решении логических задач. 1 

12 Решение олимпиадных задач 1 

 13 Движение тел в одном направлении и навстречу друг другу. Движение тел по 

течению и против течения.  

1 

14 Движение тел по окружности в одном направлении и навстречу друг другу. 1 

15 Формула зависимости объёма выполненной работы от производительности и 

времени её выполнения 

1 

16 Особенности выбора переменных и методики решения задач на работу. 1 

17 Формула зависимости массы или объёма вещества в сплаве, смеси, растворе  1 

18 Задачи на изменение концентрации растворов. 1 

19 Процентные вычисления в жизненных ситуациях (распродажа, тарифы и т.д.) 1 

20 Решение задач на все виды. 1 

21 Задачи практического применения с геометрическим содержанием 1 

22 Формула из физики. Методика решения задач с физическим содержанием. 1 

23 Формула из физики. Методика решения задач с физическим содержанием. 1 

24 Рациональные методы решения задач  1 

25 Рациональные методы решения задач  1 

26 Задачи и оптимальный выбор. Задачи с выборкой целочисленных решений.  1 

27 Промежуточная аттестация в форме смотра знаний 1 

 Итого: 27 
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3. Содержание 
 

Текстовые задачи и техника их решения  

Текстовая задача. Виды текстовых задач и их примеры. Решение текстовой задачи. Этапы 

решения текстовой задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом (по действиям). 

Решение текстовой задачи методом составления схемы. Значение правильного письменного 

оформления текстовой задачи. 

Задачи на движение  

Формулы зависимости расстояния, пройденного телом, от скорости и времени. Движение 

тел в одном направлении и навстречу друг другу. Движение тел по течению и против течения. 

Равномерное и равноускоренное движение тел по прямой линии в одном направлении и навстречу 

друг другу. Движение тел по окружности в одном направлении и навстречу друг другу. 

Задачи на работу  

Формула зависимости объёма выполненной работы от производительности и времени её 

выполнения. Особенности выбора переменных и методики решения задач на работу.составление 

таблицы данных задачи на работу и её значение для составления математической модели. 

Задачи на смеси, сплавы и растворы. Задачи на концентрацию  

Формула зависимости массы или объёма вещества в сплаве, смеси, растворе («часть») от 

концентрации («доля»), и массы или объёма сплава, смеси, раствора («всего»). Особенности 

выбора переменных и методики решения задач на сплавы, смеси, растворы. Составление таблицы 

данных задачи и её значение для составления математической модели. 

Задачи на изменение концентрации растворов. Выявление общей закономерности 

изменения той или иной величины в результате многократно повторяющейся операции. Задачи на 

разбавление. 

Задачи на дроби и проценты  

Процентные вычисления в жизненных ситуациях (распродажа, тарифы и т.д.) 

Задачи практического применения с геометрическим содержанием  

Графики движения в прямоугольной системе координат. Чтение графиков движения и 

применение их для решения текстовых задач. 
Задачи с физическим содержанием  

Формула из физики. Методика решения задач с физическим содержанием. 

Рациональные методы решения задач Задачи и оптимальный выбор. Задачи с выборкой 

целочисленных решений. Особенности методики решения задач на оптимальный выбор и 

выборкой целочисленных решений. Задачи решаемые с помощью графов. Задачи решаемы с 

конца. 

 

  



Моделирование реальных ситуаций, 9 

7 

4. Планируемые результаты 
 

Данная программа позволит добиваться следующих результатов освоения программы. 

предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания  основных  способов  представления и  анализа  статистических  данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов; 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;   

6)развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентностей); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
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2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр примеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Данная программа позволит оценить возможности овладения математикой, чтобы по 

окончании 9-го класса сделать сознательный выбор, заложить фундамент, на базе которого будут 

развиваться интересы и склонности учащихся, даст возможность развивать потребности в 

творческой деятельности, обучающиеся овладеют общими универсальными приемами и 

подходами к решению заданий; усвоят основные приемы мыслительного поиска. 
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5. Условия реализации программы 
 

Материально-технические условия: 

− Компьютер учителя 

− Интернет 

− Ноутбуки 

− Операционная система Windows  

− Принтер 

 

Информационные условия: 

электронные образовательные ресурсы:  

 

1. http://www.fipi.ru/ 

2. http://mathege.ru/or/ege/Mai№.html?view=Pos 

3. http://mathgia.ru/or/gia12/Mai№ 

4. http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm 

5. http://school-collectio№.edu.ru/ 

6. http://www.alle№g.ru/edu/math1.htm 
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6. Формы аттестации 
 

Форма аттестации/ контроля: входное и итоговое тестирование, которые проводятся на 

первом и последнем занятии, согласно учебного плана и позволяют определить достижение 

обучающимися планируемых результатов. 
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Приложение 1  
 

Оценочные материалы 
 

Входной контроль 

На плане изображено домохозяйство, находящееся по адресу: с. Малые Всегодичи, д. 26. 

Сторона каждой клетки на плане равна 2 м. Участок имеет форму прямоугольника. Выезд и въезд 

осуществляются через единственные ворота. При входе на участок справа от ворот находится 

коровник, а слева – курятник. Площадь, занятая курятником, равна 72 кв. м. Рядом с курятником 

расположен пруд площадью 24 кв. м. Жилой дом расположен в глубине территории. Перед домом 

имеется фонтан, а между фонтаном и воротами – небольшая берёзовая рощица. Между жилым 

домом и коровником построена баня. За домом находится огород (его границы отмечены на плане 

пунктирной линией), на котором есть теплица, а также (в самом углу и огорода, и всего 

домохозяйства) – компостная яма. Все дорожки внутри участка имеют ширину 1 м и вымощены 

тротуарной плиткой размером 1 м × 1 м. Между коровником и курятником имеется площадка 

площадью 56 кв. м, вымощенная такой же плиткой. 

1. Сопоставьте объекты, указанные в таблице, с цифрами, которыми эти объекты 

обозначены на плане. Заполните таблицу, а в бланк ответов перенесите последовательность из 

пяти цифр. 

Объекты Компостная 

яма 

Баня Теплица Пруд Жилой дом 

Цифры      

Ответ: 16345 

2. Тротуарная плитка продаётся в упаковках по 6 штук. Сколько упаковок понадобилось 

купить владельцам домохозяйства для того, чтобы выложить все дорожки и площадку между 

коровником и курятником?  

Ответ: 14 

3. Найдите площадь, которую занимает теплица. Ответ дайте в квадратных метрах. 

Ответ: 12 

4. Найдите расстояние от жилого дома до теплицы (расстояние между двумя ближайшими 

точками объектов по прямой). Ответ дайте в метрах.  

Ответ: 8 

5. Владельцы домохозяйства планируют обновить всю тротуарную плитку (и дорожки, и 

площадку между коровником и курятником). В таблице представлены условия трёх поставщиков 

плитки. 

Поставщик 

Стоимость плитки (в 

рублях за 1 кв м) Доставка (в рублях) 

Работа по демонтажу старой 

плитки и по укладке новой (в 

рублях) 

1 300 5000 10000 

2 300 6000 12250 

3 320 бесплатно 6800 

Во сколько рублей обойдётся владельцам самый выгодный вариант?  

Ответ: 33360 

6. Найдите значение выражения (8,8 ∙ 0,8) : 4,4 .  

Ответ: 1,6 

7. Решите уравнение 5 2 + 15 = 0. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ 

запишите меньший из корней.  

Ответ: -3 

8. В лыжных гонках участвуют 13 спортсменов из России, 2 спортсмена из Норвегии и 5 

спортсменов из Швеции. Порядок, в котором спортсмены стартуют, определяется жребием. 

Найдите вероятность того, что первым будет стартовать спортсмен из России.  

Ответ: 0,65 

9. Установите соответствие между функциями и их графиками.  
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ГРАФИКИ 

 
  

 

ФУНКЦИИ 

А)        Б)      В) 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В 

 

 

 

 

 

Ответ: 213 

10. В трапеции  известно, что ,   и . Найдите 

угол . Ответ дайте в градусах.  

 

 

 

 

 

 

Ответ: 14 

11. В окружности с центром O AC и BD — диаметры. Центральный угол AOD равен 

136°. Найдите вписанный угол ACB. Ответ дайте в градусах.  

 

 

 

Ответ: 22 

12. В прямоугольном треугольнике гипотенуза равна 10, а один из острых углов равен 

45°. Найдите площадь треугольника.  

         Ответ: 25 

13. На клетчатой бумаге с размером клетки 1 см × 1 см отмечены точки A, B и C. 

Найдите расстояние от точки A до середины отрезка BC. Ответ выразите в сантиметрах. 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 1,5 

14. Укажите номера верных утверждений. 

1) Если три стороны одного треугольника пропорциональны трём сторонам другого 

треугольника, то треугольники подобны. 

2) Сумма смежных углов равна 180°. 

Любая высота равнобедренного треугольника является его  
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биссектрисой. 

Ответ:12 

Шкала перерасчета суммарного балла за выполнение входного теста 

в целом в отметку 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл за 

работу 

0-5 6-8 9-11 12-14 

 

 

Итоговый тест 

Алексей Юрьевич решил построить на дачном участке теплицу длиной №P = 5,5 м. Для 

этого он сделал прямоугольный фундамент. Для каркаса теплицы Алексей Юрьевич заказывает 

металлические дуги в форме полуокружностей длиной 5,8 м каждая и плёнку для обтяжки. В 

передней стенке планируется вход, показанный на рисунке прямоугольником ACDB . Точки A и B 

— середины отрезков MO и O№ соответственно. 

1. Какое наименьшее количество дуг нужно заказать, чтобы расстояние между соседними 

дугами было не более 60 см? Ответ: 11 

2. Найдите примерную ширину M№ теплицы в метрах. Число π возьмите авным 3,14. 

Результат округлите до десятых. Ответ: 3,7 

3. Найдите примерную площадь участка внутри теплицы в квадратных метрах. Ответ 

округлите до целых. Ответ: 20 

4. Сколько квадратных метров плёнки нужно купить для теплицы с учётом передней и 

задней стенок, включая дверь? Для крепежа плёнку нужно покупать с запасом 10 %. Число π 

возьмите равным 3,14. Ответ округлите до целых. Ответ: 47 

5. Найдите примерную высоту входа в теплицу в метрах. Число π возьмите равным 

3,14. Ответ округлите до десятых. Ответ: 1,6 

6. Найдите значение выражения (4 : 5) : (2 : 7).Ответ:  2,8 

7. На координатной прямой точки A, B , C и D соответствуют числам 0,29; -0,02; 0,109; 

0,013. Какой точке соответствует число 0,109?   Ответ:  С 

8. Решите уравнение ( x -11)(-x + 9) = 0. 

Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней.   Ответ: 9. 

9. В фирме такси в данный момент свободно 15 машин: 4 чёрные, 3 жёлтые и 8 зелёных. По 

вызову выехала одна из машин, случайно оказавшаяся ближе всего к заказчику. Найдите 

вероятность того, что к нему приедет жёлтое такси. Ответ: 0,2 

10. Выписано несколько последовательных членов арифметической прогрессии: …; 19; x ; 11; 

7;….Найдите x .   Ответ:  15 

 

11. В фирме «Родник» стоимость (в рублях) колодца из железобетонных колец рассчитывается по 

формуле C = 6000 + 4100 № , где № — число колец, установленных в колодце. Пользуясь этой 

формулой, рассчитайте стоимость колодца из 7 колец. Ответ дайте в рублях. Ответ:347000 

12. Какие из следующих утверждений верны? 

1) Длина гипотенузы прямоугольного треугольника меньше суммы длин его катетов. 

2) В тупоугольном треугольнике все углы тупые. 

3) Средняя линия трапеции равна полсуммы её оснований. 

Ответ:13 
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Приложение 2 
 

Методические материалы 

Список литературы : 

1.Габович И.Г. Алгоритмический подход к решению геометрических задач.-М.: 

Просвещение, 2012. 

2. Голубев В.И. Решение сложных и нестандартных задач по математике.-М.: Илекса, 

2013. 

3. Севрюков П.Ф., Смоляков А.Н. Уравнения и неравенства с модулями и методы их 

решения. - М.: Ставрополь, 2005. 

4. Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике. Решение задач.-М., Просвещение, 

2012. 

5. Шарыгин И.Ф. Стандарт по математике. 500 геометрических задач.-М., Просвещение, 

2013 
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1. Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы - естественнонаучная, так как она развивает познавательные и 

интеллектуальные способности детей через изучение природы нашей страны. 

Актуальность 

 Программа способствует развитию географического кругозора, познанию географических 

закономерностей, накоплению новых знаний о природе, привитию навыков 

самостоятельной работы и тем самым повышению качества географической подготовки 

школьников. Занятия позволят заинтересованным учащимся подготовиться к участию в 

различных олимпиадах школьников по географии. 

Новизна, отличительные особенности 

Дополнительная общеразвивающая программа «Моя страна-начало пути» является 

авторской, поскольку 

 содержание программы систематизировано и структурировано в связи с основными 

целями и задачами дополнительного образования детей, в содержание привнесен 

нестандартный учебный материал, основанный на авторских наработках, наблюдениях, 

накопленном материале 

 содержание программы структурировано и систематизировано в соответствии с идеей 

формирования у школьников представлений о целостности окружающего мира при его 

территориальном многообразии, сложных проблемах, имеющих свои специфические 

особенности в разных частях нашей страны, своеобразии истории и условий современной 

жизни их жителей. 

 содержание и формы учебных занятий насыщены программно-методическим и 

дидактическим материалом, полученным в результате собственной научно- 

исследовательской деятельности. 

Адресат программы: программа рассчитана для обучающихся 15 лет. 

Объем и срок освоения программы: Объем 27 часов в год. Сроки освоения 

программы: 1 год. 

Формы проведения занятий: 

аудиторная, допускается дистанционное обучение 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: индивидуальная, 

групповая, парная, коллективная, участие в олимпиадах, самостоятельная работа. 

Виды учебно-познавательной деятельности: 

• словесные (рассказ, диалог). 

• наглядные (иллюстрационные, демонстрационные, ИКТ и другие источники 

географической информации). 

• практические (разбор учебных и олимпиадных заданий). 

• проблемно-поисковые и исследовательские под руководством преподавателя и 

самостоятельной работой учащихся. 

Режим занятий -занятия по данной программе могут проводиться один раз в 

неделю в школе в соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 или СанПиН 2.4.4.3172-

14. 

Продолжительности одного занятия: 40 минут. 

Цель и основные задачи программы 

Цель программы - полноценное личностное развитие обучающихся через процесс 

включения их в активную познавательную, исследовательскую и творческую деятельность 

на основе многообразной предметной деятельности в рамках курса «География России». 

Задачи программы:  

Обучающие: 

Формирование у школьников представления о целостности окружающего мира при его 

территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, 

имеющих свои специфические особенности разных уголках страны, своеобразии истории 
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и условий современной жизни их жителей. 

Развивающие: 

Развитие интереса к изучению географии, 

Содействие самоопределению ученика или выбору дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

 Развитие информационной и коммуникативной компетентности учащихся. 

Воспитательные: 

 Содействие формированию духовности, воспитания патриотизма, интернационализма 

будущих граждан России, уважения их к культуре, истории не только своей Родины, но и 

других стран и народов, экономического и эстетического воспитания. 
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2. Учебный план 
 

9 класс (27 ч.) 

  

№ 

п/п 

Разделы, темы Часы  

всего теория практика 

I Россия - сокровищница природных чудес 27 18 9 

1 Ленские Столбы – сибирская экзотика 1 1 
 

2 Парус над Черным морем 1 1 
 

3 Красноярские Столбы 1 
 

1 

4 Священная гора Белуха 1 1 
 

5 Эльбрус – две тысячи лет покоя 1 1 
 

6 Алтай – горы золота 1 
 

1 

7 Кунгурская ледяная пещера 1 1 
 

8 Дарьяльское ущелье как предмет искусства 1 1 
 

9 Куршская коса и её дрейфующие дюны 1 1  

10 Волга – великая русская река 1  1 

11 Обь – длиннейшая река России 1 1  

12 Священное море 1  1 

13 Озеро Таймыр – 73 дня в году безо льда 1 1  

14 Озеро с малиновой водою 1  1 

15 Соль земли русской 1 1  

16 Большое Васюганское болото – гордость России 1 1  

17 Девственный лес Коми – который дороже золота 1 1  

18 
Северная Земля – последнее великое географическое 

открытие 

1 1  

19 Остров Врангеля – родильный дом белых медведей 1  1 

20 Кунашир – остров кислых рек и живых вулканов 1 1  

21 Долина Гейзеров — «жемчужина» Камчатского края 1  1 

22 Достопримечательности столицы нашей Родины 1 1  

23 «Северная Венеция» 1  1 

24 Деревянные чудеса 1 1  

25 Золотое кольцо России 4  1 

26 Монументы народной славы 1 1  

27 Промежуточная аттестация в форме викторины 1 1  
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3. Содержание курса 
Теория: 

 

Тема 1. Ленские Столбы – сибирская экзотика (1 час) 

Рассказ учителя (материал из энциклопедии), редкие находки окаменелостей. 

Соседство цивилизации и девственной природы. Охрана памятника природы. 

Тема 2. Парус над Черным морем (1 час) 

 Рассказ учителя (материал из энциклопедии); версии происхождения скалы. 

Иллюстрации местности. Особенности охраны памятника природы. 

Тема 3. Красноярские Столбы (1 час) 

Рассказ учителя (материал из энциклопедии).  Природный заповедник. Причудливые 

названия столбов. Свойства гранита. Иллюстрации местности. Опасный вид спорта - 

«столбизм». 

Тема 4. Священная гора Белуха (1 час) 

Рассказ учителя (материал из энциклопедии). Высочайшая точка Алтая. Белуха – это 

и гора начала буддизма. Поверье древних народов. Пейзажи Николая Рериха. Красота 

местности. Опасная гора для альпинистов.  

Тема 5. Эльбрус – две тысячи лет покоя (1час) 

Рассказ учителя (материал из энциклопедии). Древние названия горы.  Две вершины 

Эльбруса.  Покорение вершин. Большой запас пресной воды в твердом состоянии. 

Иллюстрации местности. 

Тема 6. Алтай – горы золота (1час) 

 Рассказ учителя (материал из энциклопедии). Географическое расположение Алтая. 

Исследователи Алтая. Прослеживается последовательность растительных зон. 

Иллюстрации местности. Алтайские горы - дом для редких животных, занесенных в 

Красную книгу. 

Тема 7. Кунгурская ледяная пещера (1 час) 

 Рассказ учителя (материал из энциклопедии). Легенды и мифы. Особенность 

лабиринтов пещеры. Уникальный памятник природы. Охрана Кунгурской ледяной пещеры. 

Иллюстрации пещеры. 

Тема 8. Дарьяльское ущелье как предмет искусства (1 час) 

 Рассказ учителя (материал из энциклопедии). Чтение отрывка из произведения 

Лермонтова «Демон», обсуждение его. Рассматривание и обсуждение картин 

Айвазовского, Куинджи. («Дарьяльское ущелье. Лунная ночь».). Устное народное 

творчество. 

Тема 9. Куршская коса и её дрейфующие дюны (1 час) 

 Рассказ учителя (материал из энциклопедии). Куршская коса входит в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. История происхождения и прогноз к существованию. 

Охрана памятника природы. Иллюстрации местности. 

Тема 10. Волга - великая русская река (1 час) 

 Рассказ учителя (материал из энциклопедии). Географическое положение великой 

реки. Иллюстрации местности, где протекает река. Проблемы Волги. Особенности охраны 

реки Волги. 

Тема 11. Обь – длиннейшая река России (1 час) 

 Рассказ учителя (материал из энциклопедии). Географическое положение реки. 

Иллюстрации местности, где протекает река. Проблемы Оби. Особенности охраны реки 

Обь. 

Тема 12. Священное море (1 час) 

Рассказ учителя (материал из энциклопедии). Легенда об озере Байкал.  Легенда о 

связи Байкала и Северного Ледовитого океана. Флора и фауна Байкала. Туристические 

маршруты вокруг Байкала. Иллюстрации местности. Проблемы озера Байкал. Особенности 

охраны озера Байкал. 
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Тема 13. Озеро Таймыр – 73 дня в году безо льда (1 час) 

 Рассказ учителя (материал из энциклопедии). Географическое положение озера. 

Иллюстрации местности.  Флора и фауна Таймыра. Особенности охраны озера Таймыр. 

Тема 14. Озера с малиновой водою (1 час) 

Рассказ учителя (материал из энциклопедии). Географическое положение озера. 

Иллюстрации местности.  Флора и фауна озера. Белая каменная «пена». Историческая 

справка. Особенности охраны Малинового озера.  

Тема 15. Соль земли русской (1 час) 

 Рассказ учителя (материал из энциклопедии). Географическое положение озер. 

Большой Богдо и озеро Баскунчак – соль этой земли Флора и фауна этой местности. 

Целительная рапа (соленый раствор). Туристические маршруты. Иллюстрации местности. 

Экологические проблемы этой местности. Особенности охраны озер. 

Тема 16. Большое Васюганское болото – гордость России (1 час) 

Рассказ учителя (материал из энциклопедии). Большое Васюганское болото, самое 

большое в мире. Историческая справка. Географическое положение болота. Флора и фауна 

этой местности. Иллюстрации местности. Экологические проблемы этой местности.  

Тема 17. Девственный лес Коми – который дороже золота (1 час) 

Рассказ учителя (материал из энциклопедии). Историческая справка. 

Географическое положение. Флора и фауна леса. Иллюстрации местности. Проблемы леса 

Коми. Экологические проблемы этой местности.  Особенности охраны лесной территории. 

Тема 18. Северная Земля – последнее великое географическое открытие (1 час) 

Рассказ учителя (материал из энциклопедии). Северная Земля- самая северная точка 

Азии. Открытие Бориса Вилькицкого. Историческая справка. Географическое положение. 

Флора и фауна. Иллюстрации местности. Экологические проблемы этой местности.  

Тема 19. Остров Врангеля – родильный дом белых медведей (1 час) 

Рассказ учителя (материал из энциклопедии). Историческая справка. На острове 

Врангеля - самые большие в Арктике птичьи базары, самые обширные лежбища моржей и 

огромное количество родильных пещер белых медведей. Географическое положение. 

Флора и фауна. Иллюстрации местности. Экологические проблемы этой местности.  

Тема 20. Кунашир – остров кислых рек и живых вулканов (1 час) 

Рассказ учителя (материал из энциклопедии). Историческая справка. Кунашир – 

самый южный российский остров. Государственный природный заповедник «Курильский». 

Флора и фауна этой местности. Животные, занесенные в Красную книгу. Иллюстрации 

местности. Экологические проблемы этой местности. 

Тема 21.Долина Гейзеров — «жемчужина» Камчатского края (1 час) 

Рассказ учителя (материал из энциклопедии). Историческая справка. Флора и фауна 

этой местности. Иллюстрации местности. Экологические проблемы этой местности. 

Тема 22. Достопримечательности столицы нашей Родины (1 час) 
Рассказ учителя (материал из энциклопедии). Историческая справка. 

Географическое положение столицы. Московский Кремль, Красная площадь, Храм 

Василия Блаженного - архитектурные памятники Москвы. Московский зоопарк. Музеи 

столицы. Проблемы столицы и пути их решения. 

Тема 23. «Северная Венеция» (1 час) 

Рассказ учителя (материал из энциклопедии). Историческая справка. 

Географическое положение «Северной Венеции». Исаакиевский собор, Зимний дворец, 

Петропавловская крепость - архитектурные памятники. Эрмитаж. Проблемы северной 

столицы и пути их решения. 

Тема 24. Деревянные чудеса (1 час) 

Рассказ учителя (материал из энциклопедии). Историческая справка. Деревянное 

зодчество. Деревянные храмы – Церковь Иоанна Богослова под Ростовом Великим, 

Спасский Кижский погост, Преображенская церковь на острове Кижи, Лазаревская церковь 

Муромского монастыря. Проблема сохранения этих храмов и пути решения. 
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Тема 25 Золотое кольцо России (3 часа) 

Рассказ учителя (материал из энциклопедии). Историческая справка. Туристический 

маршрут «Золотое кольцо». Город Сергиев Посад - Троице-Сергиева лавра, Троицкий 

собор. Город Владимир - Успенский и Дмитриевский соборы. Суздаль - монастырь Спасо-

Евфимиевский, собор Рождества Богородицы. Город Ростов Великий - Успенский собор. 

Город Ярославль - Спасо-Преображенский монастырь. Город Углич - Дворец царевича 

Дмитрия, церковь Успенская. 

Тема 26. Монументы народной славы (1 час) 

Рассказ учителя (материал из энциклопедии). Историческая справка. Памятник 

Минину и Пожарскому - скульптурная композиция. Монумент Героям Сталинградской 

битвы. Конная статуя Петра - Медный всадник. 

Тема 27. Обобщающий урок (1 час) 

Игра «Угадай по описанию», разгадывание кроссворда, ребусов. Чтение стихов, 

загадок. 

 

Практика: 

 

Просмотр видеофильмов, презентаций о природных достопримечательностях; 

разгадывание кроссвордов, ребусов, загадок; поиск материалов для подготовки реферата. 

 

Ожидаемый результат: 

Учащиеся познакомятся с удивительными природными объектами нашей огромной 

страны, а также с достопримечательностями, созданными человеком. 
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4. Планируемые результаты 
Личностными результатами изучения курса являются: 

• проявлять устойчивый познавательный интерес к уникальным природным объектам 

своей страны; 

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства, возникающие в результате 

созерцания, обсуждения разнообразия уникальности природы России, 

особенностей деятельности человека на территории данных объектов; 

• развитие творческого мышления.  

• проявлять устойчивый познавательный интерес к уникальным природным объектам 

нашей планеты; 

• освоение и углубление знаний об окружающем мире, единстве и различиях 

природного и социального, о человеке и его месте в природе. 

• освоение основ адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

• развитие познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие творческого 

мышления.  

 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

• регулятивные: знать основные правила поведения в окружающей среде; применять 

установленные правила в планировании способа решения, уметь действовать по 

плану, самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; адекватно 

воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей. 

• Коммуникативные: ставить вопросы, используя слова-помощники: что? кто? как? 

откуда? куда? где? когда? почему? зачем?;слушать собеседника; формулировать 

собственное мнение и позицию; адекватно оценивать собственное поведение, 

поведение окружающих. 

• познавательные: осуществлять смысловое чтение художественных и познава-

тельных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

наблюдать, сравнивать, анализировать, делать выводы в результате совместной 

работы. 

 

Предметными результатами изучения курса являются: 

знать/понимать  

• иметь представление об уникальности природы нашей страны и всего мира 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение. 

уметь 

• описывать природные объекты, называя их отличительные признаки, особенности 

их формирования; 

• характеризовать условия, необходимые для сохранения уникальных памятников 

природы; 

• сравнивать природные объекты одной группы (горы, озера, реки и т.д.), называя их 

сходства и различия; 

• осуществлять поиск необходимой информации, получая ее из рассказа учителя, 

рисунка, художественного текста, и обсуждать полученные сведения; 

• формулировать правила экологически грамотного и безопасного поведения в 

природе и обществе; 

• представлять результаты учебно-познавательной деятельности в разных формах 
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(аргументированный ответ на вопрос, рисунок, в дидактической игре); 

• оценивать свою деятельность (успех, неуспех, ошибки, умение сотрудничать, 

принимать мнения и варианты решения одноклассников. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• узнавания в окружающей природе своей страны изученные природные памятники; 

• удовлетворения познавательных интересов. 
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5. Условия реализации программы 
 

Материально-технические условия: 

• компьютер с выходом в Интернет, принтер, сканер, мультимедиа проектор, 

интерактивная доска; 

• набор ЦОР по окружающему миру; 

• видеофильмы о природных достопримечательностях России и континентов 

мира. 

Занятия по Программе ведёт учитель географии либо любой другой специалист в 

области естествознания, обладающий достаточным опытом работы с детьми, либо с 

педагогическим образованием. 

Информационные условия: 

 

1. http://rudocs.exdat.com/docs/index-299670.html 

2. http://nature.worldstreasure.com/- чудеса природы 

3. http://nature.1001chudo.ru – природные достопримечательности России 

4. http://anywaytrip.ru – природные чудеса: семь чудес природы 

5. http://www.traveler-mir.com – природное чудо Моисея 

6. http://vipbook.info – электронная библиотека. Чудеса Земли 

7. http://www.nationalgeographic.ru – национальный географический канал 

8. http://www.krugosvet.ru- универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Кругосвет» 

9. http://prodetstvo.ru – лабиринты 

10. http://www.rebzi.ru -  ребусы 

11. http://razvlekat.rastu.ru -  пазлы 

 

 

 

 

 

  

http://www.nationalgeographic.ru/
http://www.krugosvet.ru/
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6. Форма аттестации 
 

Формами подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы «Моя страна – начало пути» могут быть выставки 

буклетов, выполненных обучающимися; проведение квестов; выступления обучающихся с 

собственными мультимедийными презентациями на ученических мероприятиях, участие в 

городских, областных, всероссийских выставках, в праздничных мероприятиях, и в 

конкурсной деятельности. Итоги выполнения практических работ. 

 

 
  



Моя страна начало пути, 9 

13 

Приложение 1 

 

Оценочные материалы  

 

Оценочные материалы предоставляются учащимся на выбор 

 

1. Составить путеводитель по достопримечательностям России 

2. Составить туристический буклет 

3. Создать видеоэкскурсию по природным чудесам России 

 

  



Моя страна начало пути, 9 

14 

Приложение 2 

Методические материалы 
 

Материально-техническое обеспечение курса «Моя страна- начало пути» включает 

следующий перечень необходимого оборудования: 

 

№ п/п Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Дидактическое описание Обеспеченность, % 

СРЕДСТВА ИКТ 

1. ПК Используется учителем  100 

2. Мультимедийный проектор. Используется учителем 100 

3. Интерактивная доска. Используется учителем и 

учащимися 

100 

4. Доступ к сети Интернет. Используется учителем и 

учащимися 

100 

 

 

Литература для учителя 

1. Большая книга загадок / сост. О.Узорова, Е.Нефедова. – М.:Астрель:АСТ, 2008. 

2. Иванова О. Величайшие чудеса света. Смоленск «Русич», 2002 г. 

3. Малые формы работы    С. Афанасьев, А Тимонин, Л. Тимонина – М.: «Вариант», 

2000. 

4. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Мир природы. – М.: Изд. Астрель, 2005. 

5. Планета Чудес и загадок. Издат. доп. «Ридерз Дайджест», 1997 г. 

6. Рекорды Земли. Неживая природа. Смоленск «Русич» 1998 

7. Чернявский А.В., Ковальчук Д. А. Универсальный энциклопедический справочник/ 

Харьков, Белгород – 2010. 

8. Энциклопедия чудес природы. Издат. Доп. «Ридерз Дайджест», 2000 г. 

 

Литература для учащихся 

1. Атлас мира для школьников. М. Астрель : ACT, 2009  

2. Большой атлас природы России: иллюстрированная энциклопедия для детей. - М.: 

Эгмонт, Россия Лтд, 2003.  

3. Чудеса природы и Чудеса света, Феданова Ю., Вериютина А., Аханова Н., Издат. 

«Владис» 2015 г. 

4. 100 Великих чудес света, Ионина Н., Издат. «Вече» 2018 г. 

 

Информационно-коммуникативные средства 

1. Большая Энциклопедия России. Природа России. -  ЗАО «Новый диск», 2006- 1 

электрон, опт.диск (CD-ROM) 

2. Путеводитель по Европе: Австрия. Норвегия. Финляндия. Швеция. Португалия. 

Италия. Испания. Великобритания. Франция. Чехия. М.: ООО «Маркон», 2011 -1 

электрон, опт.диск (DVD-10)  

3. Путеводитель. Дальние страны: Австралия. Бразилия. Коста-Рика. Мексика. США. 

Япония. Китай. Канада. Антильские острова. Доминиканская республика. М.: ООО 

«Маркон», 2011 -1 электрон, опт.диск (DVD-10)  
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1. Пояснительная записка 
 

1.1.Направленность программы  

Предлагаемая программа имеет естественно - научную направленность, она предназначена 

для дополнительного изучения химии, как на базовом, так и на профильном уровне. 

1.2.Актуальность программы  

Актуальность программы состоит в том, что школьникам предоставляется возможность 

пополнить знания, приобрести и закрепить навыки решения теоретических и практических задач 

по химии. Решение задач занимает в химическом образовании важное место, так как это один из 

приемов обучения, посредством которого обеспечивается более глубокое и полное усвоение 

учебного материала по химии. Чтобы научиться химии, изучение теоретического материала 

должно сочетаться с систематическим использованием решения различных задач. В школьной 

программе существует эпизодическое включение расчетных задач в структуру урока, что снижает 

дидактическую роль количественных закономерностей, и может привести к поверхностным 

представлениям у учащихся о химизме процессов в природе, технике. Сознательное изучение 

основ химии немыслимо без понимания количественной стороны химических процессов.  

Решение задач содействует конкретизации и упрочению знаний, развивает навыки 

самостоятельной работы, служит закреплению в памяти учащихся химических законов, теорий и 

важнейших понятий. Выполнение задач расширяет кругозор учащихся, позволяет устанавливать 

связи между явлениями, между причиной и следствием, развивает умение мыслить логически, 

воспитывает волю к преодолению трудностей. Умение решать задачи, является одним из 

показателей уровня развития химического мышления учащихся, глубины усвоения ими учебного 

материала.  

Данный курс представлен в виде практикума, который позволит восполнить пробелы в 

знаниях учащихся по вопросам решения расчетных задач разных типов и позволит начать 

целенаправленную подготовку к сдаче итогового экзамена по химии.  

Основным требованием к составлению или отбору задач является их химическое 

содержание, чёткость формулировки и доступность условия задачи, использование в условии 

задачи сведений практического характера. 

1.3.Отличительные особенности программы  

-использование знаний по математике, физике, биологии; 

-составление авторских задач и их решение; 

1.4.Адресат программы  

Программа ориентирована на учащихся 9-х классов.  

1.5.Объем и срок освоения программы   

Реализация программы предполагает проведение дополнительных занятий: 1 ч в неделю, в год 27 

ч, срок реализации программы – 1 год. 

1.6.Формы обучения и виды занятий по программе  

Объяснение; работа с книгой; беседа; демонстрационный показ; упражнения; практическая работа; 

решение типовых задач; методы – частично-поисковый, исследовательский, лабораторный, инди-

видуального обучения; составление разного типа задач и комплектование их в альбом для исполь-

зования на уроках химии; приготовление растворов веществ определенной концентрации для ис-

пользования их на практических работах по химии. 

1.7.Режим занятий 

Состав группы – постоянный. 

Периодичность занятий – 1 час в неделю (27 часов в год). 

Количество детей в группе 10-15 человек. 

1.8.Цель и задачи программы  

Цели: 

- конкретизация  химических знаний по основным разделам предмета; 

- развитие навыков самостоятельной работы; 

- развитие умений логически мыслить, воспитание воли к преодолению трудностей, трудолюбия и 

добросовестности; 

- развитие учебно-коммуникативных умений. 

Задачи: 
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- совершенствование знаний о типах расчетных задач и алгоритмах их решения; 

- решение расчетных задач повышенной сложности; 

- формирование навыков исследовательской деятельности. 
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2. Учебный план 
 

№ п/п Темы занятий Всего часов 

1 Общие принципы решения и конструирования расчетных задач 2 

2 Основы протолитической теории растворов 11 

3 Основы молекулярно-кинетической теории газов. 3 

4 Оценка соответствия методики задачам анализа по диапазону измеряемых 

значений и точности 

5 

5 Экологические задачи в современной химии. 4 

6 Введение в основы органического синтеза. 2 

 

№ Раздел/тема Кол-во 

часов 

Общие принципы решения и конструирования расчетных задач (2часа) 

1 Знакомство с методами решения расчетных зада: методом определения формул 

неорганических и органических веществ, методом поэтапного расчета, прямым 

алгебраически способом, методом решения с использованием систем уравнений, 

методом пропорционального расчета. 

1 

2 Вывод алгебраических формул, отражающих законы и теоретические положения, 

взаимосвязь физических величин. Составление алгебраических формул при вы-

числениях по химической формуле вещества. Составление алгебраических урав-

нений при вычислениях по уравнениям химических реакций. 

1 

Основы протолитической теории растворов (11 часов)  

3 Основы современной теории растворов. Протолиты и непротолиты. 1 

4 Способы приготовления растворов.  1 

5 Расчет и приготовление растворов технической и аналитической концентрации  

6  Гетерогенное равновесие в системе осадок-раствор. Солевой эффект. 1 

7 Растворимость. Коэффициент растворимости, его применение в расчетных зада-

чах. Закон разбавления Освальда. 

1 

8 Способы выражения концентрации растворов 1 

9 Расчеты по формулам веществ, содержащих кристаллизационную воду 1 

10 Расчет РН растворов сильных протолитов 1 

11 Расчет доли вещества в растворе. Гомогенное равновесие. 1 

12 Расчет констант кислотности и основности 1 

13 Расчет параметров дробного осаждения   

Основы молекулярно-кинетической теории газов (3 часа) 

14 Задачи на газовые законы. Газовые законы: закон Бойля-Мариотта, закон Шарля, 

закон Гей-Люссака. 

1 

15 Уравнение Менделеева-Клайперона. Массовая, объёмная и мольная доли газов. 1 

16 Расчеты параметров газовой смеси. 1 

Оценка соответствия методики задачам анализа по диапазону измеряемых значений и точ-

ности (5часов) 

17 Вычисление массы, объёма, количества вещества по уравнениям реакций, если 

продукты реакции взяты с определённой массовой долей растворённого вещества 

(молярной, моляльной, нормальной концентрацией). 

1 

18 Определение состава вещества по массам веществ, вступающих в реакцию. 1 

19 Технологические вычисления, связанные с природным сырьём, содержанием, кро-

ме химического соединения, необходимого для производства, пустую породу или 

примеси 

1 

20 Основные показатели и расчеты количественного химического анализа 1 

21 Математическая обработка результатов анализа. 1 

Экологические задачи в современной химии (4 часа)  

22 Расчеты показателей сырья и готовой продукции 1 
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23 Расчеты экологических затрат на предприятиях. 1 

24 Расчёты с использованием данных о массовой доле при составлении удобритель-

ных смесей с заданными количествами питательных веществ 

1 

25 Расчеты в экологическом мониторинге  

Введение в основы органического синтеза (2 часа) 

26 Основные расчеты параметров органического синтеза. 1 

27 Промежуточная аттестация в форме смотра знаний 1 
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3. Содержание 
 

Тема 1. Общие принципы решения и конструирования расчетных задач (2часов) 

Знакомство с методами решения расчетных зада: методом определения формул неоргани-

ческих и органических веществ, методом поэтапного расчета, прямым алгебраически способом, 

методом решения с использованием систем уравнений, методом пропорционального расчета. 

Вывод алгебраических формул, отражающих законы и теоретические положения, взаимо-

связь физических величин. Составление алгебраических формул при вычислениях по химической 

формуле вещества. Составление алгебраических уравнений при вычислениях по уравнениям хи-

мических реакций. 

Тема 2. Основы протолитической теории растворов (11 часов) 

Основы современной теории растворов. Протолиты и непротолиты. 

 Способы приготовления растворов. Расчет и приготовление растворов технической и ана-

литической концентрации. Гетерогенное равновесие в системе осадок-раствор. Солевой эффект. 

Растворимость. Коэффициент растворимости, его применение в расчетных задачах. 

Закон разбавления Освальда. Способы выражения концентрации растворов. Расчеты по 

формулам веществ, содержащих кристаллизационную воду. Расчет РН растворов сильных прото-

литов. Расчет доли вещества в растворе. Гомогенное равновесие. Расчет констант кислотности и 

основности. Расчет параметров дробного осаждения. 

Тема 3. Основы молекулярно-кинетической теории газов. (3 часа) 

Задачи на газовые законы. Газовые законы: закон Бойля-Мариотта, закон Шарля, закон Гей-

Люссака. Относительная плотность. Уравнение Менделеева-Клайперона. Массовая, объёмная и 

мольная доли газов. Расчеты параметров газовой смеси. 

Тема 4 Оценка соответствия методики задачам анализа по диапазону измеряемых 

значений и точности (5часов) 

Вычисление массы, объёма, количества вещества по уравнениям реакций, если продукты 

реакции взяты с определённой массовой долей растворённого вещества (молярной, моляльной, 

нормальной концентрацией). Определение состава вещества по массам веществ, вступающих в 

реакцию. Технологические вычисления, связанные с природным сырьём, содержанием, кроме хи-

мического соединения, необходимого для производства, пустую породу или примеси. Основные 

показатели и расчеты количественного химического анализа. Математическая обработка результа-

тов анализа. 

Тема 5. Экологические задачи в современной химии. (4 часа) 

Расчеты показателей сырья и готовой продукции. Расчеты экологических затрат на пред-

приятиях. 

Расчёты с использованием данных о массовой доле при составлении удобрительных смесей 

с заданными количествами питательных веществ. Расчеты в экологическом мониторинге. 

Тема 6. Введение в основы органического синтеза. (2 часа) 

Основные расчеты параметров органического синтеза. 

Решение задач по химии классов органических соединений, содержащих в своем составе 

атомы серы, азота, кислорода, галогенов, металлов. 
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4. Планируемые результаты 
 

Планируемые результаты освоения курса «Решение химических задач» 

Личностные результаты: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской деятельности; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 

− принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

− осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; 

− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, соб-

ственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и мо-

рали; 

− ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз-

ненных ситуациях; 

− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

− выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизи-

руя материальные и нематериальные затраты; 

− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставлен-

ной цели; 

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять раз-

вернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познава-

тельные) задачи; 

− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

− использовать различные модельно-схематические средства для представления суще-

ственных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

− находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений друго-

го; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственно-

го суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

− выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возмож-

ностей для широкого переноса средств и способов действия; 

− выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

− менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

− осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

− при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

− координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; 

− развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

− распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

− знать и понимать основные законы и теории химии, применять их при решении практи-

ческих и расчетных задач; 

− знать алгоритмы решения задач разных типов, разными способами; расчетные формулы. 

− уметь составлять уравнения химических реакций и выполнять расчеты по ним, выпол-

нять расчёты для нахождения простейшей, молекулярной и структурной формул органи-

ческих соединений; 

− проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различ-

ных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Ин-

тернета); использовать компьютерные технологии для обработки, передачи и представ-

ления химической информации в различных формах; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и 

на производстве;  определения возможности протекания химических превращений в раз-

личных условиях и оценки их последствий; экологически грамотного поведения в окру-

жающей среде; оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на орга-

низм человека и другие живые организмы; безопасного обращения с горючими и токси-

ческими веществами, лабораторным оборудованием; приготовление растворов заданной 

концентрации в быту и на производстве. 
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5. Условия реализации программы. 
 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание курса «Решение задач по 

химии» предполагают наличие: 

− учебного кабинета, оборудованного доской; техническими средствами обучения; 

− химической лаборатории, оборудованной вытяжными шкафами; 

− химической посуды общего и специального назначения; 

− нагревательных и измерительных приборов; 

− оборудования для демонстрации различных физических и химических процессов; 

− компьютера с мультимедийным оборудованием. 

Дидактическое обеспечение предполагает наличие текстов разноуровневых заданий, тема-

тических тестов по каждому разделу и теме, таблицы химических элементов Д.И. Менделеева, 

таблицы растворимости оснований, кислот, солей. 
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6. Формы аттестации 
 

Формами подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей общеобра-

зовательной программы могут быть выставки буклетов, выполненных обучающимися; проведение 

квестов; выступления обучающихся по актуальным вопросам информационной безопасности с 

собственными мультимедийными презентациями на ученических мероприятиях, участие в город-

ских, областных, всероссийских выставках, в праздничных мероприятиях, и в конкурсной дея-

тельности. 
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Приложение 1.  

Оценочные материалы. 
 

1. Задачи на определение формул неорганических веществ 

1. Массовая доля хлора в хлориде фосфора составляет 77,5%. Определите простейшую фор-

мулу хлорида.  

2. Молярная масса соединения азота с водородом равна 32 г/моль. Определите формулу этого 

соединения, если массовая доля азота в нем составляет 87,5%.  

3. Имеется смесь хлороводорода и хлорида дейтерия. Массовая доля хлора в смеси составляет 

96,73%. Определите массовую долю хлорида дейтерия в смеси.  

4. Натрий образует с элементами А и Б соединения NaАБ2 и Na2А4Б7. Массовая доля натрия 

в NaАБ2 равна 34,8%, в Na2А4Б7 – 22,8%. Определите, какие элементы А и Б входят в со-

став соединения с натрием.  

5. Вычислите процентный состав олеума, в котором содержание серы (как элемента) равно 

33% по массе. 

 

2. Расчеты по уравнениям химических реакций, когда один из реагентов дан в избытке  

1. К 400мл соляной кислоты (плотность 1,05 г/мл) добавили 8,4г карбоната магния. Какова 

массовая доля соли в полученном растворе?  

2. Какой объем углекислого газа образуется при горении 6л ацетилена в 18л кислорода (н.у.)? 

3. Вычислите массу эфира, которая образуется при взаимодействии раствора этилового спир-

та массой 40г и раствора уксусной кислоты массой 50г, если массовая доля спирта в рас-

творе 96%, а кислоты – 80%.  

4. Каков состав и какова масса соли, которая образуется при пропускании 26,88л углекислого 

газа через 171 мл 24%-гораствора гидроксида калия (плотность 1,23г/мл)? 

5. Газ, полученный при сгорании 12,8г серы, пропустили через 60,15мл 30% –го раствора гид-

роксида натрия (плотность 1,33г/мл). Вычислите массовые доли солей, образовавшихся в 

растворе. 

 

3. Задачи на растворы  

1. Для приготовления разбавленного раствора карбоната натрия к 40г его 50%-го раствора 

прибавили 580 мл воды. Какой процентной концентрации получился раствор?  

2. Сколько воды необходимо добавить к 300 мл 10%-го раствора едкого натра (плотность 

1,1г/мл), чтобы получить 2% раствор? 

3. Какой объем 10%-го раствора серной кислоты (плотность 1,07г/мл) нужно добавить к 

200мл 50% -го раствора этой кислоты (плотность 1,4г/мл), чтобы получить 25%-ный рас-

твор?  

4. Массовая доля CuSO4 в растворе, полученном растворением 70г медного купороса CuSO4 

* 5H2O в 430мл воды, равна_ %. (Запишите число с точностью до сотых). 

5. Масса 10% -го раствора щелочи, которую необходимо добавить к 50г 20%-го раствора это-

го же вещества, чтобы получить 17% раствор, равна_ % (Запишите число с точностью до 

сотых)  
 

4. Расчеты по уравнениям химических реакций, когда один из реагентов содержит примеси. 

Выход химической реакции  

1. Из каждой тонны железной руды, содержащей в среднем 80% магнитного железняка 

Fe3O4, выплавили 570 кг чугуна, содержащего 95% железа. Каков был практический выход 

железа?  

2. Какая масса технического кремния, с массовой долей примесей 8% была обработана щело-

чью, если выделилось 5,6л газа (н.у.)? 3. Какая масса глюкозы потребуется для получения 

11,2л этилена путем двух процессов – спиртового брожения и дегидратации полученного 

спирта? Суммарный выход этилена составляет 50%. 

3. Какой объем этилена требуется для получения трехстадийным синтезом 264г этилацетата, 

если выход на стадии образования спирта – 50%, на стадии окисления спирта – 80%, на 

стадии этерификации – 75%? 5. 
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4. Из 1 кг поваренной соли, содержащей 10% примесей, в лаборатории получили 1,25л соля-

ной кислоты с массовой долей 30% и плотностью 1,15 г/мл. Определить практический вы-

ход хлороводорода.  
 

5. Использование системы математических уравнений при решении расчетных химических 

задач. Задачи на смеси  

1. На хлорирование 3г смеси железа и меди пошло 1,12л хлора (н.у.). Найти массовый состав 

смеси. 

2. Смесь железа и алюминия обработали раствором соляной кислоты. Выделилось 4,49л газа. 

На полное хлорирование такой же массы смеси потребовалось 5,49л хлора. Объемы газов 

измерены при н.у. Найти массы металлов в смеси.  

3. 5г смеси хлорида калия и бромида калия растворили в воде и через полученный раствор 

пропустили избыток хлора. Затем продукты реакции обработали избытком раствора нитра-

та серебра. Выпал осадок массой 6,93г. Найти массы солей калия в исходной смеси.  

4. На гидролиз 20,8г смеси метилформиата и метилацетата потребовалось 256 г раствора гид-

роксида бария с массовой долей 10%. Найти массы эфиров в исходной смеси. Электролиз 

растворов и расплавов солей. 
 

6. Задачи на электролиз  

1. Какая масса натрия выделилась на катоде при электролизе расплава иодида натрия, если на 

аноде выделился йод массой 762г? 

2. При электролизе водного раствора нитрата серебра на аноде выделился кислород массой 

12г. Какая масса серебра образовалась при этом?  

3. При электролизе 500г водного раствора сульфата никеля на катоде выделилось 29,35г ме-

талла. Вычислите массу продукта, выделившегося на аноде, и массовую долю сульфата ни-

келя в исходном растворе, считая, что электролиз у сульфата никеля прошел полностью.  

4. При работе электролизера, содержащего раствор гидроксида натрия, получили 280л кисло-

рода (н.у.). Вычислить массу вещества, разложившегося в результате электролиза.  
 

7. Решение различных типов расчетных задач  

1. Смесь гидридов лития и натрия добавили к 193 мл воды. Масса полученного раствора ока-

залась на 1г меньше суммы масс исходных веществ, а массовая доля щелочей в растворе 

составила в сумме 8%. Определите массы исходных гидридов.  

2. Кристаллогидрат хлорида магния массой 6,09г растворили в воде, к полученному раствору 

прибавили избыток раствора нитрата серебра, в результате чего выпало 8,61г осадка. 

Сколько моль воды приходится на моль соли в кристаллогидрате?  

3. Какая масса натрия должна прореагировать с 89 мл воды, чтобы получился раствор с мас-

совой долей щелочи 20%? 4. При прокаливании перманганата калия масса твердого остатка 

уменьшилась на 7,5%. Найти массовую долю разложившейся соли от ее исходной массы. 

4. Углеводород, содержащий 8 атомов углерода в молекуле, при реакции с бромной водой об-

разовал дибромпроизводное, плотность паров которого по водороду 132. Определите стро-

ение углеводорода.  

5. Смешали 400г раствора гидроксида натрия с массовой долей 20% и 243г раствора хлорида 

алюминия с массовой долей 30%. Определите массовые доли солей в полученном растворе.  

6. После прокаливания 7,95г смеси нитратов цинка и калия полученный газ пропущен через 

воду. При этом 0,672л газа не поглотилось. Найти массы нитратов в смеси.  
 

8. Задачи на определение формул органических веществ. 

1. Определите молекулярную формулу углеводорода, содержащего 83,72% углерода и имеющего 

плотность паров по водороду, равную 43.  

2. При взаимодействии 2,9г неизвестного предельного альдегида с аммиачным раствором оксида 

серебра образовалось 10,8г металла. Определите формулу неизвестного альдегида. 

3. При сжигании 5,2г газообразного органического вещества выделилось 8,96л углекислого газа 

(н.у.) и 3,6г воды. Масса 1л этого газа при нормальных условиях составляет 1,16 г. Определите 

молекулярную формулу вещества. 
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4. Массовая доля кислорода в предельной одноосновной карбоновой кислоте равна 36,36%. За-

пишите структурные формулы кислот, удовлетворяющих условию задачи. 
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Приложение 2. 

Методические материалы. 
 
Алгоритм решения задач на вычисление массы (объема) продукта реакции, если одно из исходных веществ 

дано в избытке  

1. Запись краткого условия задачи.  

2. Запись уравнения реакции. 

3. Написание над формулами веществ в уравнении реакции данных условия задачи. 

 4. Определение мольных отношений, молярных масс (М), масс веществ (m) и подписание их под формулами веществ, 

с которыми необходимо вести расчеты.  

5. Определение массы вещества, которое расходуется в реакции полностью, т.е. в недостатке. 

 6. Определение массы, количества или объема искомого вещества.  

7. Запись ответа задачи.  

 

Алгоритм решения задач на вычисления, связанные с использованием понятия «выход продукта реакции» 

1. Запись краткого условия задачи.  

2. Запись уравнения реакции.  

3. Написание над формулами веществ в уравнении реакции данных условия задачи.  

4. Определение мольных отношений, молярных масс (объемов) и масс (объемов) веществ и запись их под формулами 

веществ, с которыми необходимо вести расчеты. 

5. Определение теоретического выхода искомого вещества по уравнению реакции. 

 6. Вычисление массовой доли практического выхода продукта в процентах от теоретически возможного.  

7. Запись ответа задачи.  

 

Алгоритм решения задач на вычисление массы (объема) продукта реакции, если исходное вещество содержит 

примеси 

1. Запись краткого условия задачи.  

2. Определение массы чистого вещества, исходя из содержания массовой доли (%) примесей в исходном материале. 

 3. Запись уравнения реакции. 

4. Написание над формулами веществ в уравнении реакции данных условия задачи.  

5. Определение молярных отношений, молярных масс (М), масс веществ (m), молярных объемов (Vm) и объемов (V) и 

подписание их под формулами веществ, с которыми необходимо вести расчеты. 

6. Определение объема (или массы) искомого вещества.  

7. Запись ответа задачи.  

 

Алгоритм решения задач на нахождение молекулярной формулы вещества по относительной плотности и мас-

совой доле элемента в соединении  

1. Запись краткого условия задачи. 

2. Нахождение относительной молекулярной массы искомого вещества. 

 3. Нахождение простейшей формулы искомого вещества.  

4. Нахождение относительной молекулярной массы по простейшей формуле искомого вещества. 

5. Сравнение относительных молекулярных масс, найденных по истинной и простейшей формуле искомого вещества. 

6. Нахождение истинной формулы искомого вещества. 

 7. Запись ответа задачи.  

 

Алгоритм решения задач на нахождение молекулярной формулы вещества по массе (объему) продуктов сгора-

ния  

1. Запись краткого условия задачи. 

 2. Нахождение относительной молекулярной массы искомого вещества.  

3. Нахождение массы искомого вещества.  

4. Нахождение масс элементов в исходном веществе. 

 5. Определение, входит ли еще какой-либо элемент в состав искомого вещества. Если входит, то определяют его мас-

су. 

 6. Определение простейшей формулы искомого вещества.  

7. Определение истинной формулы искомого вещества. 

 8. Запись ответа задачи 
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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Направленность программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Программирование – это 

просто!» (далее - Программа) технической направленности нацелена на то, чтобы каждый 

обучающийся мог эффективно использовать современные компьютерные технологии в учебной, 

творческой, самостоятельной и досуговой деятельности. Программа способствует развитию 

познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, удовлетворению их 

потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании, она имеет 

практическую направленность по развитию IT- компетентности. 

 

1.2. Актуальность программы  

Актуальность Программы обусловлена быстрым внедрением компьютерной техники в 

повседневную жизнь, переходом к новым технологиям обработки информации. Изучая 

программирование, обучающиеся лучше понимают возможности и границы применения 

компьютеров. К ним приходит осознание того, что компьютер является инструментом, 

управляемым людьми. Не все обучающиеся станут профессиональными программистами, но все 

выиграют от того, что постигли природу программирования и научились создавать собственные 

программы 

 

1.3. Отличительные особенности программы 

Новизна Программы заключается в построении индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося, в приобретении им знаний, востребованных на рынке труда, в повышении 

самооценки и осознании перспектив будущей жизни, дальнейшей социализации. 

Отличительная особенность Программы состоит в том, что она является мощным образовательным 

инструментом, позволяющим дать обучающимся навыки по программированию на языке Python. 

Важным аспектом Программы является использование дистанционных форм обучения. 

 

1.4. Адресат программы  

Обучающиеся 9, 10-11 классов  

 

1.5. Объем и срок освоения программы  

Срок освоения программы – 1 учебный год в объеме 27 часов. 

 

1.6. Формы обучения и виды занятий по программе 

Формы организации деятельности - групповая, индивидуально-¬групповая, индивидуальная, по 

подгруппам. 

 

1.7. Режим занятий 

Режим занятий по настоящей программе осуществляется в соответствии с режимом занятий МОАУ 

«СОШ № 79» 

 

1.8. Цель и задачи программы 

Цель Программы -ознакомить обучающихся с возможностями, синтаксисом, технологией 

языка Python обучить методами 

программирования для решения прикладных математических и информационных задач. 

Реализация поставленной цели предусматривает решение ряда задач. 

Задачи Программы 

Обучающие: 

• сформировать представление об основах программирования в среде Python; 

• сформировать навыки грамотной работы в системе программирования Python; 

• ознакомить с базовыми понятиями теории алгоритмов при решении математических 
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задач; 

• обучить методам решения задач, реализуемым на языке Python; 

• сформировать практические навыки решения прикладных задач; 

• сформировать навыки поиска информации, работы с технической литературой. 

Развивающие: 

• развить навыки самостоятельного и творческого подхода к решению задач с помощью 

средств современной вычислительной техники; 

• развить алгоритмическое и логическое мышление учащихся; 

• развить творческие способности обучающихся, их потребность в самореализации; 

• развить интеллектуальные и практические умения, самостоятельно приобретать и 

применять на практике полученные знания; 

Воспитательные: 

• содействовать воспитанию устойчивого интереса к изучению программирования; 

• содействовать воспитанию информационной культуры; 

• формировать потребность в творческой деятельности, стремление к самовыражению 

через техническое творчество; 

• содействовать воспитанию интереса профессиям, связанным с программированием. 
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2. Учебный план 
 

2.1. Учебный план для 9 классов (27 ч.) 

№ Наименование разделов Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Введение в язык программирования Python 5 

1.  Вводное занятие. Понятия «алгоритм» и «программа». Начальное знакомство 

с языком. Инструктаж 

1 

2.  Элементы языка. Структура программы.  1 

3.  Операции и переменные. Типы данных 1 

4.  Ввод и отладка программ в среде 1 

5.  Ввод и вывод данных на языке Python. 1 

 Раздел 2. Линейные алгоритмы и их реализация на языке Python 5 

6.  Линейные алгоритмы целочисленных данных и их реализация на языке Python 1 

7.  Решение задач по теме «Обработка целочисленных данных» 1 

8.  Линейные алгоритмы вещественных чисел и их реализация на Python 1 

9.  Решение задач по теме «Обработка вещественных чисел» 1 

10.  Самостоятельная работа по темам раздела: «Линейные алгоритмы и их 

реализация в среде Python» 

1 

 Раздел 3. Разветвляющиеся алгоритмы и их реализация на языке Python 4 

11.  Алгоритм «выбор», графическое изображение, полное и неполное ветвление 1 

12.  Реализация алгоритма «выбор» на Python. Примеры решения задач 1 

13.  Решение задач по теме «Полное и неполное ветвление» 1 

14.  Разветвляющиеся алгоритмы. Сложные условия. 1 

 Раздел 4. Циклические алгоритмы и их реализация на языке Python 3 

15.  Циклические алгоритмы. Цикл с предусловием. 1 

16.  Решение задач по теме «Циклические алгоритмы. Цикл с предусловием» 1 

17.  Циклические алгоритмы. Цикл с постусловием. 1 

 Раздел 5. Этапы решения задач на языке Python 3 

18.  Последовательное конструирование алгоритма 1 

19.  Этапы решения задачи на компьютере.  1 

20.  Последовательное конструирование алгоритма 1 

 Раздел 6. Вспомогательные алгоритмы и их реализация на языке Python 3 

21.  Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Функции 1 

22.  Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Решение задач с применением 

функций 

1 

23.  Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Рекурсия 1 

 Раздел 7. Итоги обучения 4 

24.  Самостоятельная работа по теме «Реализация основных типов алгоритмов» 1 

25.  Самостоятельная работа по теме «Реализация основных типов алгоритмов» 1 

26.  Самостоятельная работа по теме «Реализация основных типов алгоритмов» 1 

27.  Промежуточная аттестация в форме смотра знаний 1 

 

2.2. Учебный план 10-11 классы (27 ч.) 

№ Наименование разделов Кол-во  

часов 

 Раздел 1. Повторение. Основные типы алгоритмов 1 

1.  Основные типы алгоритмов. Реализация линейного алгоритма и выбора на 

языке Python. Решение задач 

1 

 Раздел 2. Структурные типы данных. Списки 3 

2.  Структурные типы данных. Списки. Решение задач 1 
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3.  Структурные типы данных. Обработка списков. Линейный поиск. Добавление 

и удаление элементов. Копирование списков. Решение задач 

1 

4.  Структурные типы данных. Обработка списков. Двоичный поиск и сортировка. 

Решение задач 

1 

 Раздел 3. Структурные типы данных. Символьные строки 3 

5.  Структурные типы данных. Символьные строки. 1 

6.  Структурные типы данных. Символьные строки. Типовые задачи обработки 

строк 

1 

7.  Решение задач по теме: «Символьные строки. Операции обработки строк» 1 

 Раздел 4. Структурные типы данных. Матрицы 3 

8.  Структурные типы данных. Матрицы. Основные понятия 1 

9.  Структурные типы данных. Матрицы. Типовые задачи обработки элементов 1 

10.  Решение задач по теме «Структурные типы данных. Матрицы. Обработка 

элементов. Обработка исключений» 

1 

 Раздел 5. Структурные типы данных. Работа с файлами 4 

11.  Типы файлов с точки зрения программиста. Запись информации в файл, чтение 

из файла 

1 

12.  Решение задач по программированию обработки файлов 1 

13.  Самостоятельная работа по темам раздела «Структурные типы данных. Работа 

с файлами». 

1 

14.  Анализ самостоятельной работы  1 

 Раздел 6. Объектно-ориентированное программирование (ООП) 5 

15.  Объектно-ориентированное программирование (ООП). Концепция ООП. 

Объекты и классы 

1 

16.  Объектно-ориентированное программирование (ООП). Программирование 

объектной модели. Решение задач 

1 

17.  Принципы объектно-ориентированного программирования (ООП): 

инкапсуляция 

1 

18.  Принципы объектно-ориентированного программирования (ООП): 

наследование и полиморфизм 

1 

19.  Решение задач по теме: «Принципы объектно-ориентированного 

программирования (ООП)» 

1 

 Раздел 7. Приложения с графическим пользовательским интерфейсом 5 

20.  Основы графического интерфейса. Решение задач 1 

21.  Создание приложения с использованием виджетов графического интерфейса. 

Решение задач 

1 

22.  Создание графического интерфейса без использования программы-

визуализатора. Решение задач 

1 

23.  Управление макетом графического интерфейса: блочный макет. Решение задач 1 

24.  Управление макетом графического интерфейса: сеточный макет. Решение задач 1 

 Раздел 8. Прикладные вычислительные модели с использованием 

научных библиотек Python 

3 

25.  Общий обзор возможностей библиотек numpy, scipy, sci-learn. Представление 

данных, основные структуры, манипуляция данными, построение графиков. 

1 

26.  Библиотека SymPy и символьные вычисления. Основные принципы. Примеры 

использования на типичных примерах. 

1 

27.  Промежуточная аттестация в форме смотра знаний 1 
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3. Содержание 
 

9 классы 

Раздел 1. Введение в язык программирования Python 

Тема 1.1. Вводное занятие. Понятия «алгоритм» и «программа». Начальное знакомство с 

языком. Инструктаж 

Теория. Структура образовательной программы, её цель и задачи, содержание обучения. Основные 

правила и требования техники безопасности при работе за компьютером. Понятие алгоритма и 

программы. 

Практика. Первичная диагностика. Тестирование. Установка, работа в среде программирования 

Python. 

Тема 1.2. Элементы языка. Структура программы. Операции и переменные. Типы данных 

Теория. Знакомство с основными типами переменных, синтаксисом языка программирования, 

основными процедурами ввода исходных данных и вывода результатов 

Практика. Отработка процедур ввода исходных данных и вывода результатов. Тестирование. 

Тема 1.3. Ввод и вывод данных на языке Python. Ввод и отладка программ в среде 

Практика. Практикум по созданию элементарных программ ввода- вывода данных, работа со 

средой, отладка программ. Анализ возможных синтаксических ошибок. 

Раздел 2. Линейные алгоритмы и их реализация на языке Python 

Тема 2.1. Линейные алгоритмы целочисленных данных и их реализация на языке Python 

Теория. Знакомство со структурой линейного алгоритма, правилами записи арифметических 

выражений. Различные типы данных, допустимые операции над ними и ресурсы оперативной 

памяти. Выполнение операции присваивания в оперативной памяти (далее - ОП) компьютера. 

Практика. Создание блок-схемы линейного алгоритма. Запись арифметических выражений на 

языке программирования. 

Тема 2.2. Решение задач по теме «Обработка целочисленных данных» 

Практика. Практикум по разработке линейных алгоритмов. Ввод и отладка программ, 

реализующих линейный алгоритм обработки целых чисел. Анализ готовых линейных программ. 

Тема 2.3. Линейные алгоритмы вещественных чисел и их реализация на Python 

Теория. Различные типы данных, допустимые операциях над вещественными числами и ресурсы 

оперативной памяти. 

Практика. Разбор типичных задач с линейной структурой алгоритма. 

Тема 2.4. Решение задач по теме «Обработка вещественных чисел» 

Практика. Практикум по реализации линейных алгоритмов вещественных чисел. Ввод и отладка 

программ, реализующих линейный алгоритм обработки вещественных чисел. 

Тема 2.5. Самостоятельная работа по темам раздела: «Линейные алгоритмы и их реализация 

в среде Python» 

Практика. Самостоятельная работа по составлению линейного алгоритма, написанию программы, 

вводу и отладке программного кода, анализу результатов. 

Раздел 3. Разветвляющиеся алгоритмы и их реализация на языке 

Python 

Тема 3.1. Алгоритм «выбор», графическое изображение, полное и неполное ветвление 

Теория. Понятие алгоритма «выбор», графическое изображение. 

Практика. Составление алгоритма «полное ветвление». 

Тема 3.2. Реализация алгоритма «выбор» на Python. Примеры решения задач 

Теория. Типовые задачи, использующие алгоритм «выбор», изображение алгоритма в виде блок-

схемы. 

Практика. Ввод и отладка программ в среде Python. 

Тема 3.3. Решение задач по теме «Полное и неполное ветвление» 

Практика. Практикум по реализации алгоритмов «полное ветвление» и «неполное ветвление». 

Ввод и отладка программ в среде Python. 

Тема 3.4. Разветвляющиеся алгоритмы. Сложные условия. 

Каскадные ветвления 
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Теория. Составление и анализ алгоритмов. 

Практика. Ввод и отладка программ в среде Python. 

Тема 3.5. Множественный выбор и его реализация с помощью вложенных ветвлений 

Теория. Понятие множественного выбора, изображение на блок-схеме. 

Практика. Ввод и отладка программ в Python. 

Тема 3.6. Решение задач по теме «Сложные условия. Каскадные ветвления» 

Практика. Практикум по составлению алгоритмов для решения задач со сложными условиями и 

каскадными ветвлениями. Ввод и отладка программ в среде Python. 

Тема 3.7. Контрольная работа по темам раздела «Разветвляющиеся алгоритмы и их 

реализация на языке Python» 

Практика. Контрольная работа по составлению алгоритмов, написанию программного кода, вводу 

и отладке программ в среде Python. Анализ работы 

Раздел 4. Циклические алгоритмы и их реализация на языке Python 

Тема 4.1. Циклические алгоритмы. Цикл с предусловием. 

Инструкции управления циклом 

Теория. Понятие цикла с предусловием, графическое изображение. 

Практика. Составление алгоритмов, написание программного кода, ввод и отладка программ в 

среде Python. 

Тема 4.2. Решение задач по теме «Циклические алгоритмы. Цикл с предусловием» 

Практика. Практикум по составлению блок-схем, написанию программного кода, вводу и отладке 

программ, реализующих цикл с предусловием в среде Python. 

Тема 4.3. Циклические алгоритмы. Цикл с постусловием. 

Инструкции управления циклом 

Теория. Понятие цикла с постусловием, графическое изображение. 

Практика. Ввод и отладка простейших программ, реализующих цикл с постусловием в среде 

Python. 

Раздел 5. Этапы решения задач на языке Python 

Тема 5.1. Последовательное конструирование алгоритма 

Теория. Этапы и особенности решения задачи на компьютере. Этап создания алгоритма. 

Использование принципа последовательного конструирования алгоритма. Будет также рассмотрен 

принцип его работы. 

Практика. Разработка алгоритмов. Написание программного кода, ввод и отладка программ в 

среде Python. 

Тема 5.2. Этапы решения задачи на компьютере. Последовательное конструирование 

алгоритма 

Практика. Практикум по последовательному конструированию алгоритмов. Написание 

программного кода, ввод и отладка программ в среде Python. 

Раздел 6. Вспомогательные алгоритмы и их реализация на языке Python 

Тема 6.1. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Функции 

Теория. Понятие вспомогательного алгоритма. Формат записи вспомогательного алгоритма в виде 

функции. Типовые задачи. 

Практика. Ввод и отладка программ с использованием функции в среде Python. 

Тема 6.2. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Решение задач с применением 

функций 

Практика. Практикум по программированию решения отдельных подзадач с помощью отдельных 

функций, которые потом при необходимости вызываются в различных местах программы. Польза 

функций при решении задач. Важные принципы в программировании - модульность и повторное 

использование кода. Их польза при разработке сложных программ. 

Тема 6.3. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Рекурсия 

Теория. Понятие рекурсии, в чём её сложность. Рекурсивные алгоритмы и их особенности: когда 

нужно использовать рекурсию в программировании, а когда лучше обойтись без этого. 

Практика. Ввод и отладка программ с использованием рекурсии в среде Python. 

Раздел 7. Итоги обучения 
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Тема 7.1. Итоговая самостоятельная работа по теме «Реализация основных типов 

алгоритмов» 

Практика. Зачетная работа по составлению алгоритма, написанию программы, вводу и отладке 

программного кода. 

Тема 7.2. Подведение итогов обучения 

Теория. Обзор пройденного материала. 

Практика. Анализ результатов работы. 

 

10-11 класс 

Раздел 1. Повторение. Основные типы алгоритмов 

Тема 1.1. Основные типы алгоритмов. Реализация линейного алгоритма и выбора на языке 

Python. Решение задач 

Теория. Типы алгоритмов и их графическое изображение. 

Практика. Решение задач по реализации линейного алгоритма на языке Python 

Раздел 2. Структурные типы данных. Списки 

Тема 2.1. Структурные типы данных. Списки. Решение задач 

Теория. Понятие списка, его польза в программировании, особенности списка. Заполнение списка 

значениями. Вывод списка на экран. Способы создания «ввода-вывода» элементов списков в 

программах на языке Python. 

Практика. Решение задач на ввод и отладку программ со списками. 

Тема 2.2. Структурные типы данных. Обработка списков. Линейный поиск. Добавление и 

удаление элементов. Копирование списков. Решение задач 

Теория. Обработка списков. Типовые задачи. Возможности. Добавление и удаление элементов 

списков. Линейный поиск элемента в списке. 

Практика. Решение задач на ввод и отладку программ по линейному поиску, добавлению и 

удалению элементов, копированию списков. 

Тема 2.3. Структурные типы данных. Обработка списков. Двоичный поиск и сортировка. 

Решение задач 

Теория. Методы поиска и сортировки в списках. Стандартные алгоритмы обработки списков. 

Сортировка и её назначение. Алгоритмы сортировки пузырьком. Рекурсивный алгоритм быстрой 

сортировки элементов списка. Метод поиск элемента в отсортированном списке. 

Практика. Решение задач на ввод и отладку программ по поиску и сортировке в списках 

Раздел 3. Структурные типы данных. Символьные строки 

Тема 3.1. Структурные типы данных. Символьные строки. 

Операции обработки строк 

Теория. Понятие символьных строк, как немутирующих объектов. Строковые литералы. Строковые 

функции, методы и операторы. 

Практика. Основные операции со строками, которые позволяют быстро преобразовывать любые 

последовательности символов. 

Тема 3.2. Структурные типы данных. Символьные строки. Типовые задачи обработки строк 

Теория. Основные операции обработки строк: конкатенация 

(склеивание) строк, повторение строки, форматирование. Характеристика и классификация 

типовых задач по обработке строк. 

Практика. Ввод и отладка основных операций обработки строк в среде Python. 

Тема 3.3. Решение задач по теме: «Символьные строки. Операции обработки строк» 

Практика. Практикум по проведению операций и решению типовых задач обработки строк в среде 

Python. 

Раздел 4. Структурные типы данных. Матрицы 

Тема 4.1. Структурные типы данных. Матрицы. Основные понятия 

Теория. Понятие матрицы. Методы ввода элементов. 

Практика. Реализация матриц на языке Python и особенности их хранения. 

Тема 4.2. Структурные типы данных. Матрицы. Типовые задачи обработки элементов 

Теория. Анализ типовых задач обработки элементов матрицы. 
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Практика. Обработка элементов матриц в среде Python. 

Тема 4.3. Решение задач по теме «Структурные типы данных. Матрицы. Обработка 

элементов. Обработка исключений» 

Практика. Практикум по решению задач с применением свойств матриц в среде Python. 

Раздел 5. Структурные типы данных. Работа с файлами 

Тема 5.1. Типы файлов с точки зрения программиста. Запись информации в файл, чтение из 

файла 

Теория. Типы файлов, этапы обработки, режимы открытия. Программирование файлового 

ввода/вывода. Текстовые и двоичные файлы. Этапы обработки файла. Основные инструменты 

обработки файлов. Методы считывания данных из файла. 

Практика. Программирование файлового ввода/вывода в среде Python. 

Тема 5.2. Решение задач по программированию обработки файлов 

Практика. Практикум по программированию обработки файлов в среде Python. 

Тема 5.3. Самостоятельная работа по темам раздела «Структурные типы данных. Работа с 

файлами». Анализ самостоятельной работы 

Практика. Самостоятельная работа по составлению алгоритмов, написанию программного кода, 

вводу и отладке программ в среде РуШоп.Анализ составленного алгоритма. 

Раздел 6. Объектно-ориентированное программирование (ООП) 

Тема 6.1. Объектно-ориентированное программирование (ООП). 

Концепция ООП. Объекты и классы 

Теория. Последовательное конструирование алгоритма. Объектная модель решения задачи. 

Объектно-ориентированный анализ (ООА). Этапы ООА. Концепция ООП. 

Практика. Конструирование алгоритма методом объектно-ориентированного анализа. 

Тема 6.2. Объектно-ориентированное программирование (ООП). Программирование 

объектной модели. Решение задач 

Теория. Абстракция. Поля и методы класса. Программирование объектов и классов. 

Практика. Программирование объектной модели. 

Тема 6.3. Принципы объектно-ориентированного программирования (ООП): инкапсуляция 

Теория. Определение инкапсуляции. Применение инкапсуляции в программировании. 

Практика. Программирование объектной модели, реализация класса в конкретной задаче. 

Тема 6.4. Принципы объектно-ориентированного программирования (ООП): наследование и 

полиморфизм 

Теория. Принципы объектно-ориентированного программирования (ООП): наследование и 

полиморфизм, применение их в программировании. 

Практика. Программирование объектной модели, реализация класса в конкретной задаче с 

использованием наследования и полиморфизма. 

Тема 6.5. Решение задач по теме: «Принципы объектно-ориентированного программирования 

(ООП)» 

Практика. Практикум по разработке проектов с использованием принципов объектно-

ориентированного программирования (ООП). Анализ разработанных проектов. 

Раздел 7. Приложения с графическим пользовательским интерфейсом 

Тема 7.1. Основы графического интерфейса. Решение задач 

Теория. Современные прикладные программы. RAD-среды. Простейшая программа с графическим 

интерфейсом. 

Практика. Работа с графическими библиотеками для языка Python. 

Тема 7.2. Создание приложения с использованием виджетов графического интерфейса. 

Решение задач 

Теория. Элементы управления: кнопки, метки, поля ввода. Создание и настройка окон сообщений. 

Практика. Создание приложения с использованием виджетов графического интерфейса. 

Тема 7.3. Создание графического интерфейса без использования программы-визуализатора. 

Решение задач 

Теория. Создание окна приложения и запуск цикла обработки событий. Размещение на форме и 

настройка виджетов. 
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Практика. Создание графического интерфейса без использования программы-визуализатора. 

Тема 7.4. Управление макетом графического интерфейса: блочный макет. Решение задач 

Теория. Макет графического интерфейса. Типы макетов. Блочный макет. 

Практика. Управление блочным макетом графического интерфейса. 

Тема 7.5. Управление макетом графического интерфейса: сеточный макет. Решение задач 

Теория. Принцип работы сеточного макета. Программирование сеточного макета. Работа 

программы при изменении размеров ее окна. 

Практика. Управление сеточным макетом графического интерфейса. 

Раздел 8. Прикладные вычислительные модели с использованием научных библиотек Python 

Тема 8.1. Общий обзор возможностей библиотек numpy, scipy, sci-learn. Представление 

данных, основные структуры, манипуляция данными, построение графиков. 

Тема 8.2. Библиотека SymPy и символьные вычисления. Основные принципы. Примеры 

использования на типичных примерах. 

Тема 8.3. Линейная алгебра. Разложение матриц, sparse – матрицы, решение СЛАУ. 
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4. Планируемые результаты 
 

По итогам года обучения обучающиеся будут знать: 

• технику безопасности и требования, предъявляемые к организации рабочего места 

• термины: «данные», «кодирование», «алгоритм», «программа», понимание различий 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• методы представления и алгоритмы обработки данных, программную реализацию 

алгоритмов; 

• основы алгоритмической культуры, нормы информационной этики; 

• математические и компьютерные модели, их использование; 

• виды программного обеспечения, решаемые с его помощью задачи; 

• вредоносное программное обеспечение и средства защиты от него; 

По итогам года обучения обучающиеся будут уметь: 

• составлять несложные программы; 

• работать с основными видами программных систем и интернет- сервисов; 

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для классификации; 

• устанавливать причинно-следственные связи, делать логическое умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

• составлять алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном 

алгоритмическом языке; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные 

операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• записывать алгоритмические структуры на языке программирования Python; 

• решать простые, сложные и нестандартные задачи. 

 

  



Программирование – это просто! 9, 10-11 

13 

5. Условия реализации программы 
 
Дидактический материал, необходимый для проведения занятий: 

• краткие конспекты материалов для лекций; 

• распечатки заданий для практикумов; 

• презентационные материалы для объяснения; 

• карточки с индивидуальными заданиями. 

 

Техническое оснащение занятий: 

• компьютер для демонстрации презентаций; 

• проектор; 

• рабочие компьютеры учащихся для работы с доступом в 

Интернет и настроенным программным обеспечением; 

• принтер для распечатки заданий. 

Материально-техническое обеспечение: 

− столы для компьютера; 

− компьютерные стулья; 

− шкафы для дидактических материалов, пособий; 

− специальная и научно-популярная литература для педагога и учащихся; 

− канцтовары; 

Информационное обеспечение: 

− персональный компьютер (на каждого участника); 

− мультимедийный проектор; 

− видеоматериалы разной тематики по программе; 

− оргтехника; 

− выход в сеть Internet; 

Аппаратное обеспечение: 

− Процессор не ниже Core2 Duo; 

− Объем оперативной памяти не ниже 4 Гб DDR3; 

− Дисковое пространство на менее 128 Гб;  

− Монитор диагональю на мене 19’; 

Программное обеспечение: 

− Операционная система Windows 7 Профессиональная или выше; 

− Интерпретатор Python версии 3.7 и выше; 

− IDE JatBrainsPyCharm; 

− FoxitReader или другой просмоторщик PDF файлов; 

− WinRAR; 

− Пакет офисных программ; 

− Adobe Photoshop или другой растровый графический редактор; 

− Любой браузер для интернет-серфинга.  
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6. Форма аттестации 
 

Формами подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы «Программирование это просто!» программирования на языке 

PYTHON могут быть выступления обучающихся с собственными мультимедийными 

презентациями на конференциях, ученических мероприятиях, участие в городских, областных, 

всероссийских конкурсах и олимпиадах по программированию.. 
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Приложение 1 

 

Оценочные материалы  
Входящий контроль 

Низкий уровень: 0-70% выполненных заданий; 

Средний уровень: 70-85% правильно выполненных заданий; 

Высокий уровень: 85-100% правильно выполненных заданий. 

Для учащихся – 14-17 лет 

 

Фамилия, Имя  

1. Из прямоугольника вырезали квадрат со стороной x, получилась фигура как на рисунке. 

Чему равна сумма цифр y?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. В алфавите племени мумба-юмба 32 буквы.  Любое слово в языке этого племени состоит из 

пяти букв и должно одинаково читаться справа налево и слева направо, при этом первые 

две буквы слова обязательно различаются, а третья совпадает с пятой.  

Каково максимальное количество слов в этом языке? 

 

3. Катя наклеила на рулет тонкие поперечные кольца трёх разных цветов. Если разрезать по 

серым кольцам, получится 25 кусков рулета, если по малиновым — 47 кусков, а если по 

зеленым — 31 кусок.  

Сколько кусков рулета получится, если разрезать по кольцам всех трёх цветов?  

Примечания 

Учтите, что наклеить кольцо одного цвета на кольцо другого нельзя. 

 

4. На рисунке показано расположение городов A, B, C и D и расстояния между ними. Турист 

выходит из города B и собирается посетить остальные города, побывав в каждом по разу.  

Какова наименьшая возможная длина маршрута, если он хочет закончить свой путь в том же 

городе?  

 
 

5. Фигурки, общей массой 432 грамма, при помощи невесомых нитей и планок собрали в 

конструкцию, изображённую на рисунке. Оказалось, что все её части находятся в 

равновесии. Сколько весит ромб?  
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6. Люди переезжают в города, за год численность людей удваивается.  

Если люди заселят весь город за 12 лет, то сколько лет понадобится, чтобы занять лишь 

половину города? 

 

 

7. Сравните пары слов. Сколько среди них полностью идентичных?  

 
 

Семь человек выясняли, какой сегодня день недели.  

Первый сказал: «Послезавтра – воскресенье».  

Второй: «Вчера был понедельник».  

Третий: «Завтра будет суббота».  

Четвертый: «Завтра будет среда».  

Пятый: «Вчера был четверг». 

Шестой: «Позавчера было воскресенье».  

Седьмой: «Позавчера была среда».  

Какой сегодня день недели, если трое ошибаются?  

 

8. Вам предложены несколько высказываний и следствие из них (выделено жирным).  

Согласны ли Вы с этим следствием?  

1. Все клёны — растения.  

2. Некоторые растения быстро желтеют. 

Значит, некоторые клёны быстро желтеют.  

 Да 

 Нет 

9. Гусеница прогрызает яблоко диаметром 6 сантиметров насквозь за 16 секунд, вылезая 

снаружи полностью.  

Известно, что середину яблока она начинает грызть уже через 6 секунд после начала пути.  

Какова длина гусеницы в сантиметрах? 
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Вопросы для промежуточного контроля по усвоению материала 

(Промежуточный контроль проводится в последнюю неделю декабря 

Составьте выражение для вычисления в интерпретаторе Python 3 и вставьте в поле ответа 

результат вычисления: 

11111⋅1111111 

— произведение чисел 11111 (5 единиц) и 1111111 (7 единиц) 

Запишите число 1.2345e3 в виде десятичной дроби. 

Составьте и запишите выражение для вычисления:  

2014.0^14(Возвестив 14 степень) 

Обратите внимание на запись числа: это вещественное число. 

Приведите к целому типу число 2.99 

Расставьте скобки в выражении 

a and b or not a and not b 

в соответствии с порядком вычисления выражения (приоритетом операций). Всего 

потребуется 5 пар скобок (внешние скобки входят в их число). 

Найдите результат выражения для заданных значений a и b 

Учитывайте регистр символов при ответе. 

a = True 

b = False 

a and b or not a and not b 

Отметьте выражения, значения которых равны True: 

• "239" < "30" and 239 < 30 

• "239" < "30" and 239 > 30 

• "239" > "30" and 239 < 30  

• "239" > "30" and 239 > 30 

Укажите результат выражения: 

"123" + "42" 

Какое значение будет у переменной i после выполнения фрагмента программы? 

i = 0 

while i<= 10: 

i = i + 1 

ifi>7: 

i = i + 2 

Сколько итераций цикла будет выполнено в этом фрагменте программы? 

i = 0 

while i<= 10: 

i = i + 1 

ifi>7: 

i = i + 2 

Сколько всего знаков * будет выведено после исполнения фрагмента программы: 

i = 0 

while i<5: 

         print('*') 

ifi % 2 == 0: 

        print('**') 

ifi>2: 

        print('***') 

i = i + 1 

Определите, какое значение будет иметь переменная i после выполнения следующего 

фрагмента программы: 

i = 0 

s = 0 

while i<10: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Десятичная_дробь
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i = i + 1 

    s = s + i 

if s >15: 

break 

i = i + 1 

Определите, какое значение будет иметь переменная i после выполнения следующего 

фрагмента программы: 

i = 0 

s = 0 

while i<10: 

i = i + 1 

    s = s + i 

if s >15: 

continue 

i = i + 1 

 

Задачи для промежуточного контроля по усвоению материала 

Напишите простой калькулятор, который считывает с пользовательского ввода три строки: 

первое число, второе число и операцию, после чего применяет операцию к введённым числам 

("первое число" "операция" "второе число") и выводит результат на экран. 

Поддерживаемые операции: +, -, /, *, mod, pow, div, где  

mod — это взятие остатка от деления,  

pow — возведение в степень,  

div — целочисленное деление. 

Если выполняется деление и второе число равно 0, необходимо выводить строку "Деление на 

0!". 

Обратите внимание, что на вход программе приходят вещественные числа. 

Жители страны Малевии часто экспериментируют с планировкой комнат. Комнаты бывают 

треугольные, прямоугольные и круглые. Чтобы быстро вычислять жилплощадь, требуется 

написать программу, на вход которой подаётся тип фигуры комнаты и соответствующие 

параметры, которая бы выводила площадь получившейся комнаты. 

Для числа π в стране Малевии используют значение 3.14. 

Формат ввода, который используют Малевийцы: 

Треугольник 

a 

b 

c 

где a, b и c — длины сторон треугольника 

прямоугольник 

a 

b 

где a и b — длины сторон прямоугольника 

круг 

r 

где r — радиус окружности 

Напишите программу, которая получает на вход три целых числа, по одному числу в строке, 

и выводит на консоль в три строки сначала максимальное, потом минимальное, после чего 

оставшееся число. 

На ввод могут подаваться и повторяющиеся числа. 

Паша очень любит кататься на общественном транспорте, а получая билет, сразу проверяет, 

счастливый ли ему попался. Билет считается счастливым, если сумма первых трех цифр 

совпадает с суммой последних трех цифр номера билета. 
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Однако Паша очень плохо считает в уме, поэтому попросил вас написать программу, которая 

проверит равенство сумм и выведет "Счастливый", если суммы совпадают, и "Обычный", 

если суммы различны. 

На вход программе подаётся строка из шести цифр. (Пример:123321) 

Выводить нужно только слово "Счастливый" или "Обычный", с большой буквы. 

Напишите программу, которая считывает с консоли числа (по одному в строке) до тех пор, 

пока сумма введённых чисел не будет равна 0 и сразу после этого выводит сумму квадратов 

всех считанных чисел. 

Гарантируется, что в какой-то момент сумма введённых чисел окажется равной 0, после 

этого считывание продолжать не нужно. 

В примере мы считываем числа 1, -3, 5, -6, -10, 13; в этот момент замечаем, что сумма этих 

чисел равна нулю и выводим сумму их квадратов, не обращая внимания на то, что остались 

ещё не прочитанные значения. 

Напишите программу, которая выводит часть последовательности 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

... (число повторяется столько раз, чему равно). На вход программе передаётся 

неотрицательное целое число n — столько элементов последовательности должна отобразить 

программа. На выходе ожидается последовательность чисел, записанных через пробел в одну 

строку.  

Например, если n = 7, то программа должна вывести 1 2 2 3 3 3 4. 

Выведите таблицу размером n×n, заполненную числами от 1 до n^2 по спирали, выходящей 

из левого верхнего угла и закрученной по часовой стрелке, как показано в примере (здесь 

n=5) 
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Приложение 2 

Методические материалы 

Почему именно PYTHON?  

• Язык программирования Python - язык высокого уровня, достаточно "молодой", но очень 

популярный, который уже сейчас широко используется на практике и сфера применения Python 

постоянно расширяется.  

• Синтаксис языка Python минималистический и гибкий. На этом языке можно составлять простые и 

эффективные программы.  

• Стандартная библиотека для этого языка содержит множество полезных функций, что 

значительно облегчает процесс создания программных кодов.  

• Язык Python поддерживает несколько парадигм программирования, включая структурное, 

объектно-ориентированное и функциональное программирование. И это далеко не полный список.  

Язык Python вполне удачный выбор для первого языка при обучении программированию.  

История   PYTHON  

Разработка языка Python была начата в конце  1980-х годов сотрудником голландского института 

CWI Гвидо ван Россумом. Для распределённой ОС Amoeba требовался расширяемый скриптовый 

язык, и Гвидо начал писать Python на досуге, позаимствовав некоторые наработки для языка ABC 

(Гвидо участвовал в разработке этого языка, ориентированного на обучение программированию). 

В феврале 1991 года Гвидо опубликовал исходный текст в группе новостей alt.sources. С самого 

начала Python проектировался как объектно-ориентированный язык.  

Название языка произошло вовсе не от вида пресмыкающихся. Автор назвал язык в честь 

популярного британского комедийного телешоу 1970-х «Летающий цирк Монти Пайтона».   

Впрочем, всё равно название языка чаще связывают именно со змеёй, нежели с передачей — 

пиктограммы файлов в KDE или в Microsoft Windows и даже эмблема на сайте python.org (до 

выхода версии 2.5) изображают змеиные головы.   

Важная цель разработчиков Python — создавать его забавным для использования. Это отражено в 

его названии, которое пришло из Монти Пайтона. Также это отражено в иногда игривом подходе к 

обучающим программам и справочным материалам, таким как примеры использования, которые 

используют понятия ветчины (spam) и яиц вместо стандартных foo и bar.  

«Серьёзное отношение к чему бы то ни было в этом мире является роковой ошибкой»             

Л. Кэрролл.   

«Алиса в стране чудес»  

Дзен   PYTHON  

Разработчики языка Python придерживаются определённой философии программирования, 

называемой «The Zen of Python» («Дзен Питона», или «Дзен Пайтона»).  

Её текст выдаётся интерпретатором Python по команде import this (работает один раз за сессию). 

Автором этой философии считается Тим Петерс (Tim Peters).   

▪ Красивое лучше, чем уродливое.   

▪ Явное лучше, чем неявное.   

▪ Простое лучше, чем сложное.   

▪ Сложное лучше, чем запутанное.   

▪ Плоское лучше, чем вложенное.   

▪ Разреженное лучше, чем плотное.   

▪ Читаемость имеет значение.   

▪ Особые случаи не настолько особые, чтобы нарушать правила.   

▪ При этом практичность важнее безупречности.   

▪ Ошибки никогда не должны замалчиваться.   

▪ Если не замалчиваются явно.   

▪ Встретив двусмысленность, отбрось искушение угадать.   

▪ Должен существовать один — и, желательно, только один — очевидный способ сделать это.   

▪ Сейчас лучше, чем никогда.   

▪ Если реализацию сложно объяснить — идея плоха.   
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▪ Если реализацию легко объяснить — идея, возможно, хороша.   

▪ Пространства имён — отличная вещь! Давайте будем делать их больше!   

На сегодняшний день Python используется при разработке самых различных проектов, 

среди которых:  

• разработка сценариев для работы с Web и Intеmеt-приложений;  

• сетевое программирование;  

• средства поддержка технологий HTML и XML;  

• приложения для работы с электронной почтой и поддержки Intеrnеt-протоколов;  

• приложения для обслуживания всевозможных баз данных;  

• программы для научных расчетов;  

• приложения с графическим интерфейсом;  

• создание игр и компьютерной графики,  

• и многое другое  

1. кроссплатформенный, потому что Python работает почти на всех известных операционных 

системах, включая: Linux, Window, FreeBSD, Macintosh, Solaris и т.д.  

2. интерактивный, потому что позволяет в режиме реального времени взаимодействовать с 

интерпретатором.  

3. интерпретируемый, потому что не требует компиляций для выполнения кода  

 «Hello, World!»   

C++  Java  Python  

# include < iostream> using 

name space std ;  

int main ( ) {  

cout<< " Hello , world ! " 

<<endl ; return 0;  

}  

classMyClass{  

public static void main (String[ ] 

args){ System.out.println 

(“Hello, World!”);  

}  

}  

Print(“Hello, World!”)  

IDE  

Как уже отмечалось выше, для выполнения программных кодов, написанных на Python, нам 

понадобится программа-интерпретатор. Но лучше всего воспользоваться какой-нибудь 

интегрированной средой разработки ( сокращенно IDE от английского Integrated Development 

Environment). Среда разработки предоставляет пользователю не только интерпретатор, но и 

редактор кодов, равно как ряд других полезных утилит.  

• Если мы говорим о программном обеспечении, то в первую очередь имеет смысл выйти на 

официальный сайт поддержки Python по адресу www.python.org.  

• Затем нажать Downloads, и выбрать последнюю версию. Например 3.7.0  

 
Синтаксис языка прост, понятен и нагляден. В некотором смысле его можно даже назвать 

поспартански лаконичным.  

Арифметические операции на  PYTHON  

  

http://www.python.org/
http://www.python.org/
http://www.python.org/
http://www.python.org/
http://www.python.org/
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Сумма переменных: (неправильный вариант)  
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Произошло не 
суммирование 
переменных, а 

склеивание двух 
строк    

 

 
Создание файла  

 

 Сумма переменных:   (правильный вариант)  
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Библиотека (модуль)  math  
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Для проведения вычислений с действительными числами язык Питон содержит много дополнительных 
функций, собранных в библиотеку (модуль), которая называется math.  
Для использования этих функций в начале программы необходимо подключить математическую 
библиотеку, что делается командой  

import math  

 

 
Арифметические операторы:  

  
Побитовые операторы:  

Операторы :   
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Логические операторы  
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Операторы сравнения  
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Условный оператор IF  

Схема выполнения условного оператора  

 
Оператор ветвления if  позволяет выполнить определенный набор инструкций в зависимости от 
некоторого условия. Возможны следующие варианты использования.  
Итак, условная инструкция в Питоне имеет следующий синтаксис: if Условие:  
    Блок инструкций 1 else:  
    Блок инструкций 2  
Блок инструкций 1 будет выполнен, если Условие истинно. Если Условие ложно, будет выполнен Блок 
инструкций 2.  
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В условной инструкции может отсутствовать слово else и последующий блок. Такая инструкция называется 
неполным ветвлением. Например, если дано число x и мы хотим заменить его на абсолютную величину x, 
то это можно сделать следующим образом:  

 
  
Для реализации выбора из нескольких альтернатив можно использовать конструкцию if – elif  
– else.  
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Цикл While  
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Шаблон  для оператора цикла:  
while условие:  
             

команды_1  else:  
             команды_2          
                       /else-необязательный блок/  
  

 

 

 
После тела цикла можно написать слово else: и после него блок операций, который будет выполнен один 

раз после окончания цикла, когда проверяемое условие станет неверно:   

 
Приведем пример программы, которая считывает числа до тех пор, пока не встретит отрицательное число. 
При появлении отрицательного числа программа завершается.   

 

В простейшем случае:   
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В Питоне можно за одну инструкцию присваивания изменять значение сразу нескольких переменных. 
Делается это так:  

  
Множественное присваивание удобно использовать, когда нужно обменять значения двух переменных.   
Такая программа                                     в Питоне запишется так:  

 
Цикл For  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Множественн ое присваивание   
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В списке значений могут быть выражения различных типов  

 

 
  

  

  

  

  

  

Функция  range   
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Списки и кортежи  

Списки  
Большинство программ работает не с отдельными переменными, а с набором переменных.  
Списки являются близким аналогом понятия «Массив» в других языках программирования.  
Элементами списка могут быть объекты разного типа.  
Список представляет собой последовательность элементов, пронумерованных от 0, как символы в строке. 
Список можно задать перечислением элементов списка в квадратных скобках, например, список можно 
задать так:  

Primes = [2, 3, 5, 7, 11, 13]  

  

  

  

Функции   
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Rainbow = ['Red', 'Orange', 'Yellow', 'Green', 'Blue', 'Indigo', 'Violet']  

  

В списке Primes — 6 элементов, а именно: Primes[0] == 2, Primes[1] == 3,  
Primes[2] == 5, Primes[3] == 7, Primes[4] == 11, Primes[5] == 13. Список Rainbow состоит из 7 
элементов, каждый из которых является строкой.  
Для списков целиком определены следующие операции: конкатенация списков (сложение списков, т. е. 
приписывание к одному списку другого) и повторение списков (умножение списка на число). Например:  

a = [1, 2, 3] b = [4, 5] c = 
a + b d = b * 3 print([7, 
8] + [9]) print([0, 1] * 3)  

В результате список c будет равен [1, 2, 3, 4, 5], а список d будет равен [4, 5, 4, 5, 4, 5]. Это 
позволяет по-другому организовать процесс считывания списков: сначала считать размер списка и создать 

список из нужного числа элементов, затем организовать цикл по переменной i начиная с числа 0 и внутри 

цикла считывается i-й элемент списка:  

a = [0] * int(input()) for i in 
range(len(a)):     a[i] = 
int(input())  

Приведем пример, демонстрирующий использование цикла for в ситуации, когда из строки надо выбрать 

все цифры и сложить их в массив как числа.  

# дано: s = 'ab12c59p7dq'  
# надо: извлечь цифры в список digits,  
# чтобы стало так:  
# digits == [1, 2, 5, 9, 7]  
  
s = 'ab12c59p7dq' digits = [] for symbol 
in s:     if '1234567890'.find(symbol) != -
1:  
        digits.append(int(symbol)) print(digits)  

Для создания списка, заполненного одинаковыми элементами, можно использовать оператор повторения 
списка (генератор), например:  

n = 5 a = [0] * n  

Кортеж  
Кортеж представляет собой упорядоченный набор некоторых элементов.  
Принципиальное отличие кортежей от списков состоит в том, что кортежи нельзя изменять. То есть после 
того, как кортеж создан, внести в него изменения уже не получится.  
С точки зрения "типологии" языка Python кортеж относится к типу tuple. Поэтому нет ничего удивительного, 
что создать кортеж можно с помощью функции tuple ( ) . Если аргумента у функции нет, то будет создан 
пустой кортеж.  
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# Создаем пустой кортеж a=tuple ( )  
# Проверяем содержимое кортежа print ( 
a )  
# Создаем кортеж на основе списка  
b=tuple ( [ l0 , 20 , 30 ] )  
# Проверяем содержимое кортежа print ( 
b )  
# Создаем кортеж н а основе текста c=tuple ( " 
Python " )  
# Проверяем содержимое корт ежа print ( 
c )  
# Объединение кортежей  
а=b+ ( 40 , ( 1 , 2 , 3 ] , 60 )  
# Проверяем результат объединения кортежей 
print ( a )  
# Получение среза  
print ( a [ 2 : 5 ] )  

Множества  
Множество в языке Питон — это структура данных, эквивалентная множествам в математике. Множество 
может состоять из различных элементов, порядок элементов в множестве неопределен. В множество 
можно добавлять и удалять элементы, можно перебирать элементы множества, можно выполнять 
операции над множествами (объединение, пересечение, разность). Можно проверять принадлежность 
элемента множеству.  
В отличие от массивов, где элементы хранятся в виде последовательного списка, в множествах порядок 
хранения элементов неопределен (более того, элементы множества хранятся не подряд, как в списке, а 
при помощи хитрых алгоритмов). Это позволяет выполнять операции типа “проверить принадлежность 
элемента множеству” быстрее, чем просто перебирая все элементы множества.   
Элементами множества может быть любой неизменяемый тип данных: числа, строки, кортежи.   

Если функции set передать в качестве параметра список, строку или кортеж, то она вернёт множество, 

составленное из элементов списка, строки, кортежа. Например:  

A = {1, 2, 3} A = 
set('qwerty') print(A)  

выведет {'e', 'q', 'r', 't', 'w', 'y'}.   
Каждый элемент может входить в множество только один раз, порядок задания элементов неважен. 
Например, программа:   

A = {1, 2, 3} B = {3, 2, 
3, 1} print(A == B)  

выведет True, так как A и B — равные множества.   

Каждый элемент может входить в множество только один раз. set('Hello') вернет множество из 

четырех элементов: {'H', 'e', 'l', 'o'}.   

Словари  
Структура данных, позволяющая идентифицировать ее элементы не по числовому индексу, а по 
произвольному, называется словарем или ассоциативным массивом. Соответствующая структура данных в 

языке Питон называется dict.   

Рассмотрим простой пример использования словаря. Заведем словарь Capitals, где индексом является 
название страны, а значением — название столицы этой страны. Это позволит легко определять по строке с 
названием страны ее столицу.   
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Результат:  
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Практические задачи  
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1. Пояснительная записка 
 

Направленность программы 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа курса «Анатомия и 

физиология живых организмов» естественнонаучной направленности. 

Актуальность программы заключается в том, что на сегодняшний момент в практике 

средней школы накоплен достаточный опыт изучения теоретического материала, но выработка 

навыков решения биологических задач, постановки физиологического эксперимента и 

выполнения лабораторных работ не предусмотрена. Раздел «Анатомия» является одним из самых 

сложных для понимания в школьном курсе общей биологии, а «Основы физиологии» в школьном 

курсе по биологии не предусмотрены. Облегчению усвоения этих разделов может способствовать 

практикум по анатомии и физиологии человека. Основная задача курса заключается в том, чтобы 

научить старшеклассников практическим умениям самоанализа и самооценки своего здоровья, что 

позволит им в дальнейшем вести здоровый образ жизни, расширить теоретические знания. Данная 

программа разработана с целью оказания методической помощи обучающимся 10-11 классов в 

выборе и формировании индивидуальной образовательной траектории. 

Особенностью организации учебно-воспитательного процесса по данной программе 

является её практическая и исследовательская направленность, самостоятельность в изучении 

нового материала. Большая часть учебного времени отводится на практические и самостоятельные 

работы учащихся с целью развития и закрепления навыков исследовательской работы в области 

анатомии и физиологии. 

Адресат программы учащиеся 10-11 классов (возраст 16-18 лет). В этом возрасте 

проявляется четкая потребность к самопознанию, формируется самосознание, ставятся задачи 

саморазвития, самосовершенствования, самоактуализации. Осуществляется профессиональное и 

личностное самоопределение. Ведущая деятельность – учебно-профессиональная, в процессе 

которой формируются мировоззрение, профессиональные интересы и идеалы. 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 54 часа,2 учебных года. 

Формы обучения и виды занятий по программе 

Формы обучения: очная, групповая. В процессе реализации курса предусмотрено 

использование разнообразных форм и методов организации деятельности учащихся: 

теоретические и практические занятия, анализ информации, подготовленной в процессе поисковой 

деятельности, наблюдение, исследование, оформление лабораторных и практических работ, 

постановка и проведение эксперимента. Развитие навыков работы с различными источниками 

информации, решение биологических задач, проведение семинарских занятий, составление 

индивидуальных характеристик на основе данных исследований. 

Режим занятий 

Занятия проводятся один раз в неделю по одному часу (время занятия включает 45 

минутучебного времени и обязательный пятнадцатиминутный перерыв для отдыха и 

проветриванияпомещения). 

Цель курса:Формирование научно-исследовательской компетенции в процессе углубления 

теоретических знаний по предмету и приобретения навыков постановки и проведения 

физиологического эксперимента, лабораторных работ, решения экспериментальных задач. 

Задачи курса: 

Общеобразовательные: 

1. Усвоение научных знаний об особенностях строения организма человека как единого 

целого; 

2. Ознакомление с методиками изучения анатомических и физиологических особенностей 

организма человека; 

3. Уяснение закономерностей развития органов и систем органов в фило- и онтогенезе. 

Воспитательные: 

1. Широкое использование анатомического материала в воспитании санитарно-

гигиенических навыков школьников как одного из аспектов экологического воспитания; 
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2. Ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, своему здоровью, здоровью 

окружающих; 

Развивающие: 

1. Формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

2. Формирование опыта постановки физиологического эксперимента и решения задач по 

физиологии и анатомии человека; 

3. Понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества. 
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2. Учебный план 
 

10 класс (27 ч.) 

 

№ Раздел/тема Ко-во 

часов  
Введение в иммунологию. 2ч. 

1.  История иммунологических идей. 1 

2.  История иммунологических идей. 1 

 Факторы коммуникации иммунной системы –цитокиные белки ГКГС 

или HLA (главный комплекс гистосовместимости) 

7ч. 

3.  Факторы коммуникации иммунной системы. 1 

4.  Факторы коммуникации иммунной системы. 1 

5.  Факторы коммуникации иммунной системы. 1 

6.  Методы изучения иммунитета. 1 

7.  Методы изучения иммунитета. 1 

8.  Признаки иммунологической недостаточности. 1 

9.  Признаки иммунологической недостаточности. 1 

 Распознавание антител и антигенов в иммунной системе. Система 

комплимента в иммунологических реакциях. 

18ч. 

10.  Характеристика иммуноглобулинов.  1 

11.  Характеристика иммуноглобулинов.  1 

12.  Характеристика иммуноглобулинов.  1 

13.  Антигенные свойства иммуноглобинов.  1 

14.  Антигенные свойства иммуноглобинов.  1 

15.  Антигенные свойства иммуноглобинов.  1 

16.  Антигены, свойства полных антигенов, гаптенов, адъюванты. 1 

17.  Антигены, свойства полных антигенов, гаптенов, адъюванты. 1 

18.  Антигены, свойства полных антигенов, гаптенов, адъюванты. 1 

19.  Антигены, свойства полных антигенов, гаптенов, адъюванты. 1 

20.  Антигены, свойства полных антигенов, гаптенов, адъюванты. 1 

21.  Антигены, свойства полных антигенов, гаптенов, адъюванты. 1 

22.  Биопрепараты, принцип изготовления, контроля и применения.  1 

23.  Биопрепараты, принцип изготовления, контроля и применения.  1 

24.  Биопрепараты, принцип изготовления, контроля и применения.  1 

25.  Диагностические антигены и аллергены. 1 

26.  Диагностические антигены и аллергены. 1 

27.  Промежуточная аттестация в форме викторины 1 

 

11 класс (27 ч.) 

 

№ Раздел/тема Ко-во 

часов  
Возникновение и развитие микробиологии 3ч. 

1. Микробиология:   предмет, задачи и направления науки. 1 

2. Микробиология:   предмет, задачи и направления науки. 1 

3. Дифференциация микробиологии. 1 

 Морфология микроорганизмов. 6ч 

4. Классификация микроорганизмов. 1 

5. Классификация микроорганизмов. 1 

6. Этапы образования спор. 1 
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7. Этапы образования спор. 1 

8. Особенности спор. 1 

9. Особенности спор. 1 

 Поверхностные структуры клетки 10ч 

10. Протопласт и поверхностные структуры. 1 

11. Протопласт и поверхностные структуры. 1 

12. Протопласт и поверхностные структуры. 1 

13. Протопласт и поверхностные структуры. 1 

14. Протопласт и поверхностные структуры. 1 

15. Протопласт и поверхностные структуры. 1 

16. Протопласт и поверхностные структуры. 1 

17. Протопласт и поверхностные структуры. 1 

18. Протопласт и поверхностные структуры. 1 

19. Протопласт и поверхностные структуры. 1 

 Разнообразие мира прокариот 4ч 

20. Отделы грамотрицательных и грамположительных бактерий. 1 

21. Отделы грамотрицательных и грамположительных бактерий. 1 

22. Отделы грамотрицательных и грамположительных бактерий. 1 

23. Отделы грамотрицательных и грамположительных бактерий. 1 

 Вирусы и клетки. 4ч 

24. Типы взаимодействия вируса и клетки. 1 

25. Типы взаимодействия вируса и клетки. 1 

26. Типы взаимодействия вируса и клетки. 1 

27. Промежуточная аттестация в форме викторины 1 
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3. Содержание  
 

10 класс 

Тема 1. Введение в иммунологию (2часа) 

Основныевопросы:История иммунологических идей. 

Предмет и задачи иммунологии. Развитие иммунологии.  Понятие о резистентности и 

иммунитете.Основы клинической иммунологии.  

Неспецифическая резистентность – это относительный уровень врожденной устойчивости 

организма, независимо от его вида, к различным патогенным факторам.  

Фагоцитоз и фазы фагоцитоза.Разработка и совершенствование методов серологической и 

аллергической диагностики инфекционных болезней. Разработка и применение биопрепаратов 

(вакцин, иммунных сывороток, гаммаглобулинов для специфической профилактики и лечения 

инфекционных болезней животных).Характеристика иммуноглобулинов.  Иммунодефициты. 

Иммунопатология.Филогенез иммунитета.Формирование иммунитета у новорожденных.Барьерно-

фиксирующая роль лимфатических узлов.Механизм иммунного отторжения пересаженных клеток 

и тканей, фазы процесса. 

 

Тема 2.Факторы коммуникации иммунной системы –цитокиные белки ГКГС или 

HLA (главный комплекс гистосовместимости) (7 часов) 

Основныевопросы: 
Значения иммунологических показателей у индивидов изменяются не только в онтогенезе, 

но и под действием различных факторов: 

1 .Биологические ритмы 

2.Нагрузочные факторы: 

• физиологические (естественные для человека): прием пищи, физическая и 

психоэмоциональная нагрузка, воздействие климатогеографических условий 

• нефизиологические (неестественные, обычно вредные): сильное переохлаждение или 

перегревание, курение воздействие химических веществ, радиации и т.д. 

Клинические признаки иммунологической недостаточности 

Иммунологическая недостаточность включает 4 основных синдрома: 

1. Инфекционный синдром (рецидивирующие, хронические инфекции): 

•бронхиты хронические, часто повторяющиеся с единичными пневмониями в анамнезе; 

•бронхиты с единичными пневмониями и в сочетании с хронической инфекцией 

ЛОРорганов: синуситами, гнойным средним отитом; 

•бронхиты в сочетании с повышенной чувствительностью к ОРВИ с бронхоспастическим 

компонентом; 

•пневмонии рецидивирующие, хронические, непрерывно текущие, бронхопневмонии, 

плевропневмонии; 

•флегмонозные ангины в сочетании с хроническим тонзиллитом, перитонзиллярные 

абсцессы полости рта; 

•бактериальные инфекции кожи и подкожной клетчатки (абсцессы, флегмоны, септические 

гранулемы, рецидивирующий парапроктит) 

•грибковые инфекции ножи и слизистых (кандидоз) 

•афтозные, терапевтически резистентные стоматиты в сочетании с повышенной 

чувствительностью к ОРВИ; 

•ОРВИ, повторяющиеся более 3-4 раз в году; 

•повышенная чувствительность к ОРВИ в сочетании с рецидивирующим герпесом; 

•гастроэнтеропатия с хронической диареей, дисбактериозом; 

•урогенитальные инфекции, хронические пиелонефриты с частыми обострениями 

(без аномалии развития мочевыводящей системы); 

•повторные лимфадениты, лимфоаденопатия; 

• длительный субфебрилитет, лихорадка неясной этиологии; 

2.Аллергический синдром: 
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•атонический дерматит, экзема в сочетании с повышенной чувствительностью к 

ОРВИ, наличие инфекционного компонента кожно-атопических проявлений, тяжелый 

атопический синдром; 

• астматический бронхит, атоническая бронхиальная астма, поллиноз; 

• аллергические реакции к пищевым продуктам, к лекарственным веществам, 

биопрепаратам, химическим веществам, к домашней пыли; 

3.Аутоиммунный синдром: 

• аутоиммунные заболевания: ревматоидный артрит, системная красная волчанка, 

склеродермия, дерматиомиозит, системные васкулиты, аутоиммунные гранулоцитозы, 

тромбоцитопении, гемолитические анемии, аутоиммунный тиреоидит, рассеянный склероз, 

миастения gravis, неспецифический язвенный колит; 

• болезни иммунных комплексов: аутоиммунный гломерулонефрит, хроническая почечная 

недостаточность, нефротический синдром, инсулинозависимый сахарный диабет с частыми 

инфекциями, локализованными абсцессами; 

4.Иммунопролиферативный синдром: 

•опухоли иммунной системы: лимфомы, лимфосаркомы, болезнь Ходжкина, острый и 

хронический лимфолейкоз, саркома Калоши. 

Методики, используемые для оценки иммунного статуса. 

Основой клинической иммунологии является оценка иммунного статуса человека, 

т.е. определение количественных показателей и функциональной активности иммунной 

системы, как в норме, так и при патологии. НИИ иммунологии (Р.В.Петров, К.А.Лебедев) 

предлагает двухэтапный принцип оценки иммунного статуса. На первом этапе выявляются 

«грубые» дефекты иммунитета с помощью ориентировочных тестов, к которым относятся; 

• определение Т- и Влимфоцитов в периферической крови; 

• измерение концентрации сывороточных иммуноглобулинов A,G,M; 

•определение фагоцитарной активности лимфоцитов. 

Тесты второго уровня обозначают как аналитические.К ним относятся все тесты, 

позволяющие оценить функциональную активность Т- и В-лимфоцитов, NK-клеток, 

фагоцитов. Выделяют три основных группы патологий иммунной системы (Б.В.Пинегин,1997): 

• количественная или функциональная недостаточность того или иного звена иммунитета, 

что ведет к развитию иммунодефицитного состояния; 

• нарушение в распознавании антигена иммунной системой, что ведет к развитию 

аутоиммунных процессов; 

• гиперреактивный или «извращенный» иммунный ответ, проявляющийся в развитии 

аллергических заболеваний. 

С.А. Кетлинский и Н.М. Калинина (1998г.) предлагают следующую классификацию 

методов оценки иммунного статуса: методы иммунодиагностики можно разделить на 

скрининговые и уточняющие. Первые существуют для фиксирования нарушений в иммунной 

системе, вторые – для установления механизмов, задействованных в их реализации с целью 

дальнейшей иммунокоррекции. 

T-клеточная система иммунитета 

Скрининговые методы: 

•определение общего числа лимфоцитов; 

•определение процентного и абсолютного числа зрелых Т-лимфоцитов — CD3+ и двух 

основных субпопуляций – хелперов CD4+ и киллеров/супрессоров CD8+; 

•исследование ответа Т-лимфоцитов на ФГА, Кон-А, митогенлаконоса в реакции 

бластнойтрансформации (РБТЛ). 

Уточняющие методы: 

• определение «активационных маркеров» CD25 и HLA II на Т-лимфоцитах; 

• исследование продукции цитокинов — γ-интерферона, интерлейкина-2, -4, фактора 

некроза опухоли, интерлейкина-6 invivo, invitro; 

•изучение пролиферативного ответа в РБТЛ на специфический антиген; 

•исследование процессов апоптоза Т-лимфоцитов методом определения CD95. 
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•определение супрессорной активности лимфоцитов: спонтанной и Кон-А индуцированной; 

•определение чувствительности иммунокомпетентных клеток к нейроспецифическим 

антигенам — реакция торможения адгезии лейкоцитов. 

В-клеточная система иммунитета. 

Определение количества В-лимфоцитов.  

Количественное определение иммуноглобулинов. Наибольшее распространение 

получил метод Manchinietal (1970), в основе которого используется радиальная 

иммунодиффузия в геле, содержащем моноспецифическую сыворотку против иммуноглобулинов. 

Оценка фагоцитоза периферической крови. Подсчет в окрашенных препаратах числа 

частиц, поглощенных нейтрофилами, осуществляется с помощью светового, люминесцентного 

микроскопа, проточного цитометра. Поглотительную способность оценивают по фагоцитарной 

активности и фагоцитарному индексу. Поглотительная способность нарушается приряде острых и 

хронических инфекционных заболеваниях, аутоиммунных процессах. Врожденные изменения 

этой стадии неизвестны.  

Нулевые лимфоциты — это клетки, не имеющие признаков Т- и В-лимфоцитов, поскольку 

лишены антигенных рецепторов, либо с блокированными рецепторами. Вероятно, это незрелые 

лимфоциты, либостарые клетки, утратившие рецепторы, или клетки, поврежденные токсинами, 

иммунодепрессантами. 70% людей имеют 8-25% нулевых лимфоцитов. При ряде заболеваний 

число таких клеток растет либо в случае повреждения клеток, либо за счет выброса незрелых или 

дефектных клеток. Определение их числа производят; вычитая Т- и В-лимфоциты из общего 

содержания лимфоцитов. 

Определение активности естественных киллеров (NK) проводят с помощью капиллярного 

теста, информативность которого возрастает при одновременном учете количества лимфоцитов с 

CD16 маркером. Принцип метода заключается в сокультивированииисследуемых клеток и клеток 

мишеней в плоском капилляре с трипановым синим.  

Объектом иммунологического исследования могут служить периферическая кровь,ликвор, 

слюна и другие биологические жидкости.Цитокины.Интерфероны. Семейство интерферонов 

состоит из 15 молекул, отличающихся между собой структурой, молекулярным весом.  

Интерфероны делятся на две группы, основанные на различии в структуре и 

противовирусной активности. В первую группу входят ИФН-альфа и ИФН-бета, во вторую –ИФН-

гамма. 

Интерфероны первого типа обладают более сильной противовирусной активностью, чем 

второго. С другой стороны, большей нммуномодулирующей активностью обладают интерфероны 

2 группы в сравнении с 1 группой. Эти различия связаны с тем, что интерфероны альфа и бета при 

противовирусном действии активируют фермент олигоаденилатсинтетазу, которая способствует 

деградации мРНК при репликации вируса. ИФНгамма не активирует этот фермент и как результат 

– сниженная противовирусная активность. Однако в сравнении с другими интерферонами ИФН-

гамма является мощным иммуностимулятором и индуктором неспецифической защиты 

организма. 

Индукторы интерферона. 

Важнейшее свойство индукторов ИФН — их универсально широкий диапазон 

противовирусной активности. Индукторы ИФН обладают неспецифическим действием, которое 

заключается в ингибиции роста клеток, модуляции их дифференцировки и образовании 

рецепторов мембран. Помимо неспецифических, индукторы ИФН могут модулировать и 

специфические иммунные ответы организма. Непрямое воздействие индукторов 

ИФН на клетки-мишени заключается в активации макрофагов, цитотоксических 

Тлимфоцитов, антителообразующих В-клеток и натуральных киллеров. 

Интерлейкины. 

Интерлейкин-16ета (Беталейкин) 

Главным из множества лечебных свойств Беталейкина является способность 

восстанавливать кроветворение после миелодепрессивного состояния, вызванного радио- и 

химиотерапией. Механизм действия Беталейкина на реконституцию костного мозга 

отличается от КСФ тем, что он активирует не только поздние предшественники кроветворения, но 
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и стимулирует пролиферацию стволовых клеток костного мозга. Беталейкинэкспрессирует ген и 

продукцию фактора роста стволовых клеток (ФРСК), а также экспрессию рецептора для ФРСК. 

Кроме того, Беталейкин стимулирует продукцию всех типов 

колониестимулирующих факторов различными клетками тканей организма, в частности, 

клетками микроокружения костного мозга, фибробластами и макрофагами. 

Интерлейкин-2 (Ронколейкин) 

Мощный активатор Т-лимфоцитов, для которых он является основным фактором 

пролиферации и дифференцировки. При этом ИЛ-2 активирует при определенных условиях 

моноциты, макрофаги, В-лимфоциты и естественные киллеры, а также лимфокинактивированные 

киллеры, участвующие в контроле возникновения злокачественных клеток и их уничтожения. 

Интерлейкин-3 

ИЛ-3 является мульти-КСФ и дает значимые клинические эффекты при лечении вторичной 

недостаточности костномозгового кроветворения, вызванной химио- и радиотерапией при 

множественной миеломе. 

Интерлейкин-10 

ИЛ-10 известен как фактор, ингибирующий продукцию практически всех 

провоспалительных цитокинов - ИЛ-1,-2-6,-8, и ФНО. В связи с этим его основные биологические 

активности связаны с иммунодепрессией. ИЛ-10 подавляет функцию Т-клеток, ингибирует 

физиологическую активность макрофагов.  

Перспективы применения других интерлейкинов: 

• ИЛ-4: проходит клинические испытания по лечению саркомы Капоши, планируется к 

использованию в качестве противовоспалительного средства при лечении сепсиса, 

ревматоидного артрита, воспалительных заболеваний кишечника 

• ИЛ-6: проходит клинические испытания по лечению тромбоцитопении, вызванной 

химиотерапией опухолей; колоректального рака и острого миелолейкоза 

•ИЛ-11: проходит клинические испытания по лечению тромбоцитопении после 

химиотерапии 

•ТФР: лечение язв кожи и голени, микозитов ротовой полости после химиотерапии, 

PC (клинические испытания) 

• ИЛ-15: перспективен при использовании при поражении печени (защита гепатоцитов от 

апоптоза при токсических воздействиях на печень и нейродегенеративных процессах) 

ИЛ- 16: планируется для использования в качестве фактора, предотвращающего связывание 

ВИЧ сТ-хелпером и проникновение вируса внутрь лимфоцита. 

Цитотоксическая активность клеток-киллеров - это комбинированное воздействие на 

клетки-мишени путем прямого контакта, выделения цитокинов и экзоцитоза белков из гранул, в 

частности перфорина и гранзимов. 

Тема 3.Распознавание антител и антигенов в иммунной системе. Система 

комплимента в иммунологических реакциях.(18 часов) 

Основные вопросы: 

Характеристика иммуноглобулинов.Антигенные свойства иммуноглобинов. Классы 

иммуноглобулинов у животных и птиц .Синтез и динамика образования антител . Селективная 

теория.Антигены, свойства полных антигенов, гаптенов, адъюванты. Адъюванты, 

иммуностимуляция, иммунокоррекция. Характеристика серологических реакций. Биопрепараты, 

принцип изготовления, контроля и применения.Диагностические антигены и аллергены. 

Антитела подразделяются на полные и неполные. Полные антитела при взаимодействии с 

антигеном дают видимые реакции (агглютинации, лизиса, преципитации и др.). Неполные 

антитела после взаимодействия со специфическим антигеном не дают видимого проявления 

серологических реакций. 

Иммуноглобулины делят на классы, а также на подклассы. 24 24 Известно 5 классов: IgG, 

IgM, IgA, IgD, IgE. Иммуноглобулины – это белки, построенные из нескольких полипептидных 

цепей. Молекула каждого класса состоит из 4 полипептидных цепей – двух тяжелых и двух 

легких, которые связанны между собой дисульфидными мостиками. Мелкие цепи (I) – общие для 
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всех классов и подклассов. Тяжелые цепи (Н) имеют характерные особенности строения у каждого 

класса и подкласса. 

Активность связывания антител с антигеном оценивается такими понятиями, как 

аффинитет и авидность. Аффинитет характеризует степень совпадения (комплементарности) 

конфигураций активного центра антитела и антигенной детерминанты (как ключ входит в 

замочную скважину). Под авидностью понимают количество (валентность) и расположение 

активных центров, характеризующие «жадность» связывания с антигеном всей молекулы 

антитела. 

Свойства антител. Антитела различных классов иммуноглобулинов обладают различными 

физическими, химическими, биологическими и антигенными свойствами 

Иммуноглобулин М первым появляется после заражения или вакцинации животного, 

обладает выраженной способностью агглютинировать, преципитировать или лизировать 

антигены, а также связывать комплемент. Находится в плазме крови, у человека 1,0 г/л, при 

инфекционных заболеваниях количество его значительно повышается. 

Иммуноглобулин IgG – наиболее изученный класс антител, содержится в сыворотке крови 

12 г/л, составляет от 70 до 85 % всех иммуноглобулинов. IgG играет ведущую роль в защите от 

многих вирусных и бактериальных инфекций (оспа, бешенство, столбняк и др.), обладает 

выраженным свойствами нейтрализации токсинов.  

Иммуноглобулины класса А делят на два вида: сывороточный и секреторный. 

Сывороточный IgA, масса 170000, содержится в сыворотке крови, составляет 15- 20 % общего 

количества иммуноглобулинов, не обладает способностью преципитировать растворимые 

антигены, не связывает комплемент, принимает участие в реакции нейтрализации токсинов, 

термоустойчив, синтезируется в селезенке, лимфоузлах и в слизистых оболочках и поступает в 

секреты – слюну, слезную жидкость, бронхиальный секрет, молозиво.  

Секреторный IgA представляет собой полимер, синтезируется в слизистых оболочках. 

Биологическая функция состоит в местной защите слизистых оболочек желудочно-кишечного 

тракта и дыхательных путей.  

Иммуноглобулин D. Молекулярная масса 10000, 7S. В сыворотке крови человека 

содержится до 1% от общего количества иммуноглобулинов, является одним из основных 

иммуноглобулинов, входящих в состав рецепторов В-лимфоцитов; термостабилен, обладает 

антивирусной активностью, не связывается с тканями.  

Иммуноглобулин Е. молекулярная масса 19000, 8,5S. Содержится в сыворотке крови 0,25 

мг/л, термостабилен, инактивируется при 56°С в течении 1 часа, не связывает комплемента, 

быстро связывается с клетками тканей. Играет защитную роль при гельминтозах и протозойных 

заболеваниях, способствует усилению фагоцитарной активности макрофагов и эозинофагов. 

Теории образования антител.Современные теории образования антител условно можно 

подразделить на две группы: инструктивные и селективные. Сторонниками инструктивной теории 

(теория прямой матрицы Гауровитца-Полинга), считают, что антиген, введенный в организм, 

попадает в клетки, уже синтезирующие неспецифический иммуноглобулин. Действуя как матрица, 

антиген вызывает образование у глобулина специфического активного центра, 

комплиментарногоформе антигенной детерминанты, в результате чего глобулин превращается в 

антитело.Селективная теория антителообразования была высказана П. Эрлихом в 1898 г (теория 

боковых цепей). Антитела – это естественный компонент организма, играющий роль 

специфического рецептора поверхностной мембраны клеток, где они выполняют в норме такие же 

физиологические функции, как гипотетические рецепторы для питательных веществ или 

лекарственных препаратов.  

Иммунными модуляторами являются биологически активные вещества, микробные 

субстанции и ряд синтетических полимеров. Термины адъюванты и иммуномодуляторы 

используются как синонимы. Адъювантным действием обладают различные химические вещества 

органической и неорганической природы.  

Неорганические: минеральные коллоиды – гидроокиси алюминия, фосфат кальция 

растворимые неорганические соединения – хлорид кальция, алюмокалиевые квасцы  
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Органические: липиды – животные и растительные масла и жиры (подсолнечное масло, 

свиное и баранье сало, ланолин) углеводы – крахмал, агар-агар, сапонин, глицерин сложные 

вещества – моно- и полисахаридные комплексы, микробные клетки, кислотоустойчивые бактерии. 

 

11 класс 

Тема 1. Возникновение и развитие микробиологии (3часа) 

Основные вопросы: Микробиология – наука о микроорганизмах. Объектом изучения 

микробиологии  являются микроорганизмы – организмы, имеющие размеры в пределах 0,1 мм. К 

ним относятся простейшие, одноклеточные водоросли, микроскопические грибы, бактерии, 

вирусы. Микроорганизмы  распространены в природе  повсеместно. Благодаря мелким размерам, 

их количество в 1 г вещества может составлять миллионы и миллиарды клеток. На протяжении 

длительного времени человек жил в окружении микроорганизмов, не подозревая об их 

присутствии. Размеры этих микросуществ лежали ниже предела видимости, на который способен 

человеческий глаз. Первые оптические приборы появились очень давно: в Древнем Вавилоне 

находили двояковыпуклые линзы из горного хрусталя.  Можно считать, что с их изобретением 

человек сделал первый шаг на пути в микромир. Дальнейшее совершенствование оптической 

техники относится к XVI– XVII вв. и связано с развитием астрономии.  Микроскоп был создан в 

1610 г. Г. Галилеем (1564-1642) . Изобретение микроскопа открыло новые возможности для 

изучения живой природы. Р. Гук (1635-1703) обнаружил ячеистое строение древесной ткани и 

ввел термин «клетка» («Микрография», 1665). Дальнейшие этапы изучения микромира связаны с 

совершенствованием оптических приборов. А. ван Левенгук (1632-1723) – голландский 

мануфактурщик, первый человек, увидевший микроорганизмы. В 1676 г. ему впервые удалось 

увидеть бактерии в капле воды.  Результаты своих наблюдений он посылал в Лондонское 

Королевское общество, членом которого впоследствии был избран. В то время ученых волновали 

три основные проблемы: природа процессов брожения и гниения, причины возникновения 

инфекционных болезней и проблема самозарождения организмов. Именно они послужили 

стимулом для исследований, приведших к возникновению микробиологии.  

Для русской школы микробиологов характерной чертой была экологическая 

направленность, изучение функций микроорганизмов в природе. В поле зрения интересов русских 

микробиологов были организмы, участвующие в превращениях азота, углерода, серы, железа. Эти 

интересы были направлены на расширение знаний в области почвоведения, геологии и геохимии. 

Г. А. Надсон (1867-1942) – ботаник-микробиолог, изучал роль микроорганизмов в круговороте 

веществ в природе и их геологическую деятельность, стал открывателем и основоположником 

общей радиобиологии и радиационной микробиологии. В 1925 г. он впервые получил 

индуцированные мутации дрожжей посредством облучения клеток рентгеновскими лучами. Был 

первым директором Института микробиологии (ИНМИ). Б. Л. Исаченко (1871-1948) – специалист 

в области общей, морской и экологической микробиологии. Его исследования положили начало 

изучению роли микроорганизмов в круговороте веществ в водоемах. А. А. Имшенецкий (родился 

26.12.1904(8.1.1905)-1992). Во время директорства А. А. Имшенецкого в ИНМИ получили 

развитие геологическая и нефтяная микробиология, основы культивирования микроорганизмов, 

экзобиология (моделирование микробной жизни на Марсе). Автор работ по космической 

биологии. В 1955 г. Имшенецкому была присуждена медаль Л. Пастера. Н. А. Красильников 

(1896-1973) – работал в области почвенной микробиологии, один из первых рассматривал жизнь 

почвенных микроорганизмов в единой системе с высшими растениями, им выполнено большое 

количество работ, посвященных антагонизму микробов. Н. А. Красильников известен также как 

крупнейший специалист по систематике микроорганизмов, он первый создал определитель 

бактерий и актиномицетов. 

С начала XX в. продолжается дальнейшая дифференциация микробиологии. Общая 

микробиология: изучает морфологию, физиологию, экологию, систематику, генетику 

микроорганизмов; участие микроорганизмов в круговороте веществ в природе.  

Водная микробиология: изучает роль микробов в круговороте веществ в природе, 

разрабатывает микробиологические способы очистки промышленных и сточных вод.  
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Почвенная микробиология: изучает видовой состав различных групп микроорганизмов, 

населяющих почву, их численность и зависимость от внешних условий, биохимическую 

деятельность почвенных микроорганизмов, их роль в эволюции и плодородии почвы, а также 

взаимодействие друг с другом и с высшими растениями.  

Медицинская и ветеринарная микробиология: изучает патогенные и условно-патогенные 

микроорганизмы, их роль в развитии инфекционной патологии. Границы современной 

медицинской микробиологии значительно расширились. Из нее выделились вирусология, 

иммунология, санитарная микробиология.  

Сельскохозяйственная микробиология: изучает роль микроорганизмов в почвообразовании 

и плодородии почвы. Изучает патогенные для растений микроорганизмы, способы защиты 

растений от болезней и вредителей.  

Космическая микробиология: изучает влияние на микроорганизмы космических условий, 

наличие микробов на других планетах и в метеоритах, способы предупреждения заноса земных 

микроорганизмов на другие планеты и заноса микробов из космоса на Землю. 

Важным вопросом является решение проблемы круговорота веществ в космических 

кораблях, для обеспечения жизнедеятельности человека в длительных космических полетах. 

Геологическая микробиология: исследует роль микробов в круговороте элементов земной 

коры, в образовании полезных ископаемых, горных пород, разрабатывает микробиологические 

способы получения металлов из руд.  

Промышленная микробиология (биотехнология) превратилась в мощную 

производительную силу. Задачей этой важной области является разработка и промышленное 

получение микробным синтезом различных соединений, микробных удобрений, БАВ 

(антибиотиков, ферментов, витаминов, гормонов, вакцин).  

Генетика микроорганизмов – одно из наиболее прогрессирующих направлений 

современной микробиологии. Предметом этой науки является молекулярная структура генов 

прокариотов, закономерности функционирования и репликации генов, процессы мутагенеза, 

конструирование методом генной инженерии новых штаммов с заданными способностями 

биосинтеза веществ.  

 

Тема 2. Морфология микроорганизмов (6 часов) 

Основные вопросы: Микроорганизмы по форме делятся на группы: сферические, 

цилиндрические, спиральные, необычной формы и нитчатые. 

Морфологическая дифференцировка вегетативных клеток связана с повышением 

выживаемости бактерий. Способность к формированию специализированных клеток, 

отличающихся от вегетативных клеток бактерий, запрограммирована в генетическом аппарате. 

Формирование таких структур происходит в процессе развития бактериальной клетки или под 

действием внешних факторов. Большинство таких структур относится к категории покоящихся 

форм, назначение которых  обеспечить переживание вида в течение длительного времени в 

неблагоприятных условиях. После попадания в подходящие условия покоящиеся формы 

прорастают, давая начало вегетативным клеткам. Другие морфологически дифференцированные 

клетки служат для размножения. К ним относятся, например, гормогонии и баеоциты 

цианобактерий. Наконец, третьи (гетероцисты цианобактерий, бактероиды клубеньковых 

бактерий) связаны с фиксацией молекулярного азота атмосферы. 

Эндоспоры – это особый тип покоящихся клеток грамположительных бактерий, 

формирующихся внутри цитоплазмы материнской клетки. В каждой бактериальной клетке 

формируется одна эндоспора . Эндоспоры обладают многослойными белковыми покровами, 

наружной и внутренней мембранами, кортексом. Кроме того, они устойчивы к высоким 

температурам и радиации, летальным в норме для вегетативных клеток. Образование эндоспор – 

процесс, происходящий только в мире прокариотов.  

Этапы формирования эндоспоры на примере бактерий родов Bacillus и Clostridium.  

1. У одного из полюсов клетки часть цитоплазмы вместе с генетическим материалом 

уплотняется и обособляется с помощью перегородки. Перегородка формируется впячиванием 

внутрь клетки ЦПМ. Эта стадия формирования споры напоминает клеточное деление.  
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2. Образование проспоры – «обрастание» отсеченного участка мембраной вегетативной 

клетки. Проспора расположена внутри материнской клетки и полностью отделенная от нее двумя 

элементарными мембранами: наружной и внутренней.  

Описанные этапы формирования споры обратимы. Если к спорулирующей культуре 

добавить хлорамфеникол (ингибитор белкового синтеза), то можно остановить «обрастание» и 

процесс спорообразования превратится в процесс клеточного деления. После образования 

проспоры дальнейшие этапы спорообразования уже необратимы. 

3. Формирование кортекса между наружным и внутренним мембранными слоями 

проспоры.  

4. Синтез споровых покровов поверх наружной мембраны. Число, толщина и строение 

покровов различаются у разных видов бактерий. В формировании слоев споровых покровов 

принимает участие как наружная мембрана споры, так и протопласт материнской клетки.  

5. Формирование многослойного экзоспориума поверх покровов споры. Все слои, 

окружающие протопласт эндоспоры, находятся внутри материнской клетки. На их долю 

приходится примерно половина сухого вещества споры. После сформирования споры происходит 

разрушение (лизис) «материнской» клеточной стенки, и спора выходит в среду.  

Отличия споры от вегетативной клетки  

1. Белки эндоспор богаты цистеином и гидрофобными аминокислотами, с чем связывают 

устойчивость к действию неблагоприятных факторов.  

2. Содержание ДНК и РНК в споре ниже, чем в исходной вегетативной клетке.  

3. Накопление в спорах дипиколиновой кислоты и ионов кальция в эквимолярных 

количествах. Эти соединения образуют комплекс, локализованный в сердцевине споры. 

Обеспечивает термоустойчивоть споры.  

4. Повышенное содержание других катионов (Mg2+, Mn2+, K+), с которыми связывают 

пребывание спор в состоянии покоя и их термоустойчивость.  

Покоящиеся клетки бактерий характеризуются низким уровнем метаболизма. В первую 

очередь дыхания. Для всех покоящихся форм характерна повышенная устойчивость к действию 

разнообразных повреждающих факторов: высоких и низких температур, обезвоживанию, высокой 

кислотности среды, радиации, механических воздействий и др. В наибольшей степени эта 

устойчивость проявляется у эндоспор. Для эндоспор основными факторами, обеспечивающими их 

устойчивость, предположительно является дегидратация (обезвоженность цитоплазмы), 

термостойкость споровых ферментов, а также наличие дипиколиновой кислоты и большого 

количества двухвалентных катионов. Большой вклад в устойчивость спор вносят поверхностные 

структуры. Условия, способствующие образованию покоящихся клеток: наличие или отсутствие 

определенных питательных веществ в среде (метаболитов), изменение температуры, кислотности 

среды, условий аэрирования . Помимо факторов внешней среды, обнаружены специфические 

вещества – индукторы спорообразования. Такие вещества могут выделяться в культуральную 

среду или накапливаться внутри клетки. Сформированные покоящиеся клетки могут долгое время 

находиться в жизнеспособном состоянии и прорастать в подходящих условиях. Процесс 

прорастания состоит из нескольких этапов: активации, инициации и вырастания. Экзоспоры – в 

отличие от эндоспор формируются снаружи . У большинства актиномицетов споры формируются 

путем деления гифы перегородками на участки, каждый из которых представляет собой будущую 

спору. Образование экзоспор сопровождается уплотнением и утолщением клеточной стенки. У 

экзоспор отсутствуют дипиколиновая кислота и характерные для эндоспор структуры (кортекс, 

экзоспориум). У актиномицетов споры являются покоящимися клетками и одновременно 

репродуктивными структурами. Экзоспоры бактерий из рода Methylosinus и Rhodomicrobium 

формируются в результате отпочкования от одного из полюсов материнской клетки. Цисты 

встречаются у разных групп бактерий . Могут морфологически не отличаться от вегетативных 

клеток. У азотобактера образование цист сопровождается изменением морфологии клетки, 

потерей жгутиков и накоплением в цитоплазме поли-β-оксимасляной кислоты; одновременно 

происходит синтез дополнительных клеточных покровов: внешних (экзина) и внутренних 

(интина), различающихся структурно и химическим составом. Акинеты – покоящиеся клетки 

некоторых цианобактерий. Они крупнее вегетативных клеток, имеют продолговатую или 



Анатомия и физиология живых организмов, 10, 11 

15 

сферическую форму, гранулированное содержимое и толстую оболочку. Прорастание акинет 

происходит иногда вскоре после их образования или только после перенесения в свежую 

питательную среду. Цисты и акинеты более устойчивы к нагреванию, высушиванию, различным 

физическим воздействиям, чем вегетативные клетки. Гетероцисты и бактероиды участвуют в 

фиксации атмосферного азота. Гормогонии, баеоциты – образуются у цианобактерий и служат для 

размножения. 

Тема 3. Поверхностные структуры клетки (10 часов) 

Основные вопросы: Клетка состоит из протопласта и поверхностных структур. 

Поверхностные структуры клетки, расположенные снаружи от ЦПМ – клеточная стенка, капсула, 

слизистый чехол, жгутики, ворсинки. Протопласт – ЦПМ вместе с цитоплазмой. 

Клеточная стенка – важный и обязательный структурный элемент большинства бактерий. 

На долю клеточной стенки приходится от 5 до 50% сухих веществ клетки. В состав клеточной 

стенки входят специфические полимерные комплексы, которые не содержатся в других 

структурах. Химический состав и строение клеточной стенки постоянны для определенного вида и 

являются важным диагностическим признаком. В зависимости от строения клеточной стенки 

прокариоты окрашиваются по-разному и делятся на две группы: грамположительные и 

грамотрицательные. Способ окраски был предложен в 1884 г. датским ученым X. Грамом, 

занимавшимся окрашиванием тканей.  

Клеточные стенки грамположительных и грамотрицательных бактерий резко различаются 

как по химическому составу, так и по ультраструктуре. Клеточная стенка грамположительных 

бактерий плотно прилегает к ЦПМ. Под электронным микроскопом она выглядит как гомогенный 

электронно-плотный слой, толщина которого колеблется от 20 до 80 нм. У грамположительных 

бактерий пептидогликан составляет основную массу вещества клеточной стенки (40-90%). 

Пептидогликан – это гетерополимер, состоящий из чередующихся остатков N-ацетилглюкозамина 

и N-ацетилмурамовой кислоты, соединенных между собой β-1,4- гликозидными связями 

(рисунок). К N-ацетилмурамовой кислоте присоединен короткий пептидный хвост, состоящий из 

небольшого числа (обычно 4–5) аминокислот. У грамположительных бактерий обнаружено более 

100 различных химических типов пептидогликана. Большинство различий относится к пептидной 

части его молекулы.  

Две особенности пептидного хвоста: 

1. наличие аминокислот в D-форме (неприродная конфигурация) и  

2. высокое содержание аминокислот с двумя аминогруппами.  

Вторые аминогруппы участвуют в формировании дополнительных пептидных связей 

между гетерополимерными цепочками. В состав клеточных стенок грамположительных бактерий 

входят тейхоевые кислоты. Это полимеры, построенные на основе рибита или глицерина, 

соединенных между собой фосфодиэфирными связями. Некоторые свободные гидроксильные 

группы в молекулах спиртов могут быть замещены остатками D-аланина, глюкозы, N-

ацетилглюкозамина и некоторых других сахаров . Тейхоевые кислоты ковалентно соединяются с 

N-ацетилмурамовой кислотой. Как полианионы тейхоевые кислоты определяют поверхностный 

заряд клетки. Сахарные компоненты тейхоевых кислот входят в состав рецепторов для некоторых 

бактериофагов и определяют возможность адсорбции фага на клеточной поверхности . В составе 

клеточной стенки грамположительных бактерий в небольших количествах также найдены 

полисахариды, белки и липиды. Клеточная стенка грамотрицательных бактерий многослойная. 

Внутренний электронно-плотный слой (2-3 нм) состоит из пептидогликана. Снаружи к нему 

прилегает волнистый слой (8-10 нм), имеющий строение, характерное для элементарных мембран 

– наружная мембрана. Слой пептидогликана отделен от ЦПМ периплазматическим 

пространством. У грамотрицательных бактерий содержание пептидогликана значительно меньше 

(1-10%).  

У большинства видов он образует одно- или двухслойную структуру с довольно редкими 

поперечными связями между цепями. Наружная мембрана состоит из фосфолипидов, типичных 

для элементарных мембран; белков; липопротеина и липополисахарида. Специфическим 

компонентом наружной мембраны является липополисахарид (ЛПС), занимающий около 30-40 % 

ее поверхности и локализованный во внешнем слое. ЛПС содержат три участка: липид А, 
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сердцевинную часть и О-специфическую полисахаридную цепь. ЛПС являются антигенами 

бактерий . Белки-порины пронизывают наружную мембрану насквозь и формируют гидрофильные 

поры, через которые осуществляется неспецифическая диффузия молекул. Минорные белки 

наружной мембраны представлены большим числом видов. Их основная функция – транспортная 

и рецепторная. Необычные клеточные стенки прокариот. Некоторые скользящие бактерии 

способны в процессе перемещения по твердому субстрату менять форму клеток, что говорит об 

эластичности их клеточной стенки, и в первую очередь ее пептидогликанового слоя. Наиболее 

вероятное объяснение гибкости клеточной стенки этих бактерий – чрезвычайно слабая сшитость 

ее пептидогликанового компонента . Клеточная стенка архебактерий по структуре и химическому 

составу резко отличается от описанных выше типов. Клеточные стенки метанобразующих 

архебактерий содержат пептидогликан особого химического строения. У других представителей 

этой группы клеточная стенка может состоять из кислого гетерополисахарида или только из белка.  

Архебактерии с клеточной стенкой белковой природы не окрашиваются по Граму, 

остальные типы архебактериальной клеточной стенки дают грамположительную реакцию. 

Прокариоты без клеточной стенки. Протопласты – клетки, лишенные клеточной стенки . 

Получают их из грамположительных бактерий, с помощью литических ферментов: лизоцима, 

эндопептидаз, амидаз, гликозидаз и др. Независимо от формы исходных клеток бактерий 

протопласты всегда приобретают сферическую форму. В протопластах осуществляются основные 

процессы жизнедеятельности: дыхание, синтез белков, нуклеиновых кислот, спорообразование. 

Они могут увеличиваться в размерах, фиксировать азот (у азотфиксирующих бактерий). 

Протопласты не способны ресинтезировать клеточную стенку, редко делятся, не адсорбируют 

фаги, так как рецепторы фагов локализованы в клеточной стенке. При некоторых условиях 

(например, в 30 %-м желатине) в протопластах можно индуцировать регенерацию клеточных 

стенок и они реверсируют в исходную форму, но это происходит чрезвычайно редко. 

Протопласты используют в функциональной анатомии бактерий, для выделения и изучения 

мембранных структур, в генетике бактерий.  

Сферопласты – бактериальные клетки, частично лишенные клеточной стенки. Их 

обнаруживают в старых культурах, в условиях несбалансированного роста, под влиянием 

иммунных сывороток и др. Их легче всего получать под влиянием пенициллина в 

гипертоническом растворе сахарозы или NaCI (осмотические стабилизаторы). Пенициллин 

предотвращает образование пептидогликана у растущих клеток, нарушая процесс образования 

поперечных связей между пептидными цепочками муреина. Сферопласты отличаются от 

протопластов тем, что адсорбируют фаги, так как частично сохраняют клеточную стенку, 

размножаются, легко реверсируют в исходную клеточную форму при устранении факторов, 

вызвавших их образование. Общими свойствами протопластов и сферопластов являются большие 

размеры, отсутствие клеточных мембран типа мезосом, чрезвычайная чувствительность к 

осмотическим условиям. L-формы бактерий – образуются при антибиотикотерапии в условиях 

нарушения биосинтеза пептидогликана и полностью или частично лишены его. У L-форм 

бактерий нарушается функция размножения при сохранении функции роста, в результате чего 

значительно увеличиваются размеры клеток, которые превращаются в гигантские (до 50 мкм) 

шаровидные, нитевидные, грушевидные сильно вакуолизированные формы. L-формы обладают 

метаболической активностью, способностью к делению и слиянию их элементов. L-формы 

медленно (1-4 и более недель) растут в виде характерных колоний с врастающим в среду слегка 

пигментированным центром и нежным кружевным краем (яичница). L-формы болезнетворных 

бактерий – патогенные. Они сохраняют способность продуцировать токсины и другие вещества, 

синтез которых осуществляется в цитоплазме либо в цитоплазматической мембране. Заболевания, 

обусловленные реверсией L-форм, характеризуются длительностью течения, меньшей 

смертностью, большей инвалидностью. Lформы имеют приспособительное значение для клетки 

как способ переживания бактериями неблагоприятных условий.  

Функции клеточной стенки прокариот:  

1. Поддержание внешней формы клетки.  

2. Защита от воздействий окружающей среды.  

3. Защита от внутреннего осмотического давления.  
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4. Транспорт веществ и ионов, необходимых клетке.  

5. Препятствует проникновению токсических веществ и антибиотиков.  

6. Изолирует содержимое клетки от гидролитических ферментов,  

7. Содержит транспортные белки и гидролитические ферменты.  

8. Содержит специфические рецепторы и антигены.  

9. Обеспечивает межклеточные взаимодействия при конъюгации, а также между патогенными 

бактериями и тканями высших организмов.  

Снаружи клеточная стенка прокариот часто бывает окружена слизистым веществом. Такие 

образования в зависимости от структурных особенностей получили название капсул, слизистых 

слоев или чехлов. Все они являются результатом биосинтеза клеткой органических полимеров . 

Капсула – это слизистое образование, обволакивающее клетку, сохраняющее связь с клеточной 

стенкой и имеющее аморфное строение. Если толщина образования меньше 0,2 мкм – 

микрокапсула, если больше 0,2 мкм – макрокапсула. Макрокапсулу можно видеть в обычный 

световой микроскоп при контрастном окрашивании. Наличие капсулы зависит от штамма 

микроорганизма и условий его культивирования. Бактерии, образующие капсулу, могут легко в 

результате мутации превращаться в бескапсульные формы. Чехлы имеют несколько слоев с 

разным строением. Чехлы ряда бактерий, метаболизм которых связан с окислением 

восстановленных соединений металлов, часто инкрустированы их окислами . Основные 

химические компоненты большинства капсул прокариот – гомо- или гетерополисахариды. Чехлы 

как более сложные структуры имеют обычно и более сложный химический состав. Функции: 

защищают клетку от механических повреждений, высыхания, создают дополнительный 

осмотический барьер, служат препятствием для проникновения фагов. Иногда могут служить 

источником запасных питательных веществ. С помощью слизи осуществляется связь между 

соседними клетками в колонии, а также прикрепление клеток к различным поверхностям. 

Способность определенных бактерий синтезировать эти своеобразные внеклеточные полимеры 

находит практическое применение: их используют в качестве заменителя плазмы крови, а также 

для получения синтетических пленок. 

Тема 4. Разнообразие мира прокариот (4 часа) 

Основные вопросы: Царство Procaryotae подразделяется на отделы по строению 

клеточной стенки. Отделы включают классы- 

Отдел Gracilicutes. Грамотрицательные. Морфология клеток разнообразная – палочки, 

кокки, извитые и нитчатые формы. Размножаются бинарным делением. Спор не образуют. 

Передвигаются с помощью жгутиков или скольжением. Отдел подразделяется на 3 класса: 

нефотосинтезирующие (Scotobacteria) и фотосинтезирующие (Anoxyphotobacteria, 

Oxyphotobacteria 

Отдел Firmicutes. Грамположительные. Клетки кокковидные, палочковидные, ветвящиеся; 

есть мицелиальные формы. Размножаются бинарным делением. Некоторые образуют эндоспоры. 

У других споры на гифах или в спорангиях. Большинство – неподвижные. Подвижные 

представители перемещаются с помощью жгутиков.  

Отдел Tenericutes. Отсутствует клеточная стенка, клетки окружены ЦПМ. Окрашивание по 

Граму отрицательное. Клетки плеоморфные, округлые. Размножаются бинарным делением, 

почкованием, фрагментацией. Характерно образование мелких, врастающих в агар колоний.  

Отдел Mendosicutes. Клеточная стенка не содержит типичного пептидогликана, может быть 

построена только из белковых макромолекул или гетерополисахаридов. Окрашивание по Граму 

отрицательное или положительное. Клетки разной формы: кокки, палочки, нити. Многие 

плеоморфны. Большинство – строгие анаэробы. Многие имеют жгутики. Характеризуются 

экологическим и метаболическим разнообразием, способностью жить в экстремальных условиях. 

В Определителе Берджи бактерии объединены в группы на основании общих признаков, 

которые устанавливаются при микроскопии: строение клеточной стенки, форма клетки, 

подвижность. Также используются физиологические признаки: отношение к кислороду и тип 

метаболизма.  

Тема 5. Вирусы и клетки. (4 часа) 

Основные вопросы: Абортивная инфекция – вирус выбрасывается из клетки. 
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Продуктивная инфекция.  

1). Зараженная клетка может погибнуть, образовав при этом большое количество вируса – 

литический тип взаимодействия вирусов с клетками  

2). Клетка продолжает жить и делиться, синтезируя небольшие количества вируса – 

персистентная инфекция. Во многих случаях вирусы весьма долго взаимодействуют с организмом 

животного или человека.  

Различают следующие формы таких инфекций: – латентные инфекции, хронические 

инфекции и медленные инфекции.  

Интегративная инфекция. ДНК вируса после проникновения в клетку соединяется с 

геномом хозяина и реплицируется вместе с ним – лизогенный тип взаимодействия. Умеренные 

фаги – способны лизогенизировать заражаемые ими бактерии, вирулентные фаги – у которых 

такая способность отсутствует. Лизогенные бактерии обладают потенциальной способностью 

продуцировать фаги, но эту способность нельзя обнаружить ни морфологическим, ни 

серологическим исследованием. Фаг в таком неинфекционном состоянии, передающийся только 

дочерним клеткам при делении, называют профагом. Лизогенные бактерии иммунны к заражению 

теми фагами, которые присутствуют в них в виде профага. Лизогенность – устойчивый признак 

бактериального штамма. Это явление очень широко распространено среди бактерий. При 

лизогенизации нуклеиновая кислота бактериофага может придавать клетке новые свойства – 

явление лизогенной конверсии. Например, подвижность, образование токсинов, антибиотиков. 

Изредка, с вероятностью порядка 10-4 профаг может превращаться в вегетативную форму 

бактериофага. Выделение бактериофага из хромосомы можно вызвать различными воздействиями: 

нагреванием, перекисью водорода, УФ-лучами, рентгеновскими лучами в малых дозах и другими 

мутагенными агентами. Система интерферона. Защитные реакции клетки в ответ на 

проникновение вируса в основном аналогичны ее иммунным реакциям на бактериальную 

инфекцию. Наиболее специфическая реакция на вирусную инфекцию – выработка антител. Одним 

из неспецифических защитных факторов может быть система интерферона. Интерферон – 

индуцибельный белок, обладает антивирусной, антиклеточной и противоопухолевой активностью. 

Индукторами синтеза интерферона являются вирусы, бактерии, бактериальные токсины, а также 

ряд физических и химических факторов. Эффективность воздействия интерферона зависит от его 

концентрации, времени введения и множественности заражения. Наиболее эффективен 

интерферон на ранних этапах инфекции. Интерферон блокирует репродукцию РНК- и ДНК-

вирусов. Он ингибирует в зараженных клетках синтез вирусных РНК, ферментов, структурных 

вирусных белков. Интерференция вирусов. Некоторые вирусные инфекции исключают 

возможность последующего размножения в тех же клетках других неродственных, а в некоторых 

случаях и родственных вирусов – явление интерференции. В отличие от действия интерферона 

оно связано не с реакцией генома клетки на вирусную инфекцию, а с тем, что первый вирус 

образует в клетке специфические продукты, препятствующие размножению в той же клетке 

другого вируса. О присутствии вируса в организме хозяина судят по появлению тех или иных 

патологических симптомов. Готовится суспензия из материала, в котором подозревается наличие 

вируса, например лизат бактерий, кусочек ткани или биологическая жидкость. Очищенную 

суспензию вводят подходящему хозяину и анализируют его реакцию, либо добавляют к суспензии 

чувствительных клеток и высевают на питательную среду (метод «бляшек» или негативных 

колоний). Для статистической характеристики используется понятие «инфекционная единица» - 

это наименьшее количество вируса, способное в данном опыте вызвать инфекцию. LD50 – 50%-ая 

летальная доза или число бляшек в культуре клеток. Титр вирусной суспензии, выраженный 

числом инфекционных единиц, содержащихся в единице объема, как правило, соответствует 

числу вирионов (или числу молекул вирусной нуклеиновой кислоты), способных при условиях 

данного опыта вызвать инфекцию.  

Серологические методы.  

Серология – это раздел иммунологии, изучающий реакции антигена (вируса) со 

специфическими защитными веществами, антителами, которые находятся в сыворотке крови. 

Антитела нейтрализуют действие вируса. Они связываются с определенными антигенными 

веществами, находящимися на поверхности вирусных частиц и вирус теряет патогенные свойства. 
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Для установления уровня (количества) антител в сыворотке или определения типа данного вируса 

проводится реакция нейтрализации вируса. Ее можно проводить как на животных, так и на 

культуре клеток. Минимальную концентрацию сыворотки, содержащей антитела, достаточную 

для того, чтобы нейтрализовать вирус, не дать ему проявить цитопатическое действие, называют 

титром сыворотки, нейтрализующей вирус. Эта концентрация может быть выявлена и с помощью 

метода бляшек.  

Иммуноблотт – применяется в диагностике ВИЧ. Определяются специфические белки: 

поверхностные (gp120, gp41) и кор.  

Метод ПЦР 
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4. Планируемые результаты 
 

10 класс 

Предметные результаты  

− объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме;  

− изучать человека как биологический объект: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты;  

− уметь рационально организовывать труд и отдых, соблюдать правила поведения в 

окружающей среде;  

− уметь проводить наблюдения за состоянием собственного организма;  

− научить сущности биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность 

и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость;  

− научить особенностям организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения;  

− изучить достижения в области изучения человека, новейшие медицинские 

исследования, новые технологии в изучении человеческого организма, меры профилактики 

вредных привычек и распространенных заболеваний человека;  

 

Личностные результаты:  

Выполнять исследовательские проекты. Овладение основами методики исследовательской 

деятельности. Прочность усвоение навыков исследовательской деятельности проверяется в ходе 

применения их на практике при осуществлении проектной деятельности, тестированием на 

креативность мышления в начале и конце учебного года.  

Глубокое понимание взаимосвязи объектов и явлений в природе с особенностями быта, 

традиций, культуры населения своей местности. Степень осознания существующей взаимосвязи 

оценивается в ходе бесед, тестирования, ролевых игр, анализа выводов по исследовательской 

деятельности в области этно-экологии. Развитие творческого мышления. Качественным 

показателем проявления творческой активности является умение воспитанников находить 

нестандартные подходы в решении поставленных в ходе исследования задач, в остановке и 

доказательстве рабочих гипотез.  

Развитии креативности мышления также оценивается на основании педагогических 

наблюдений, главным показателем является готовность воспитанников предлагать темы новых 

исследований в ходе проектной деятельности.  

В результате реализации программы у обучающихся воспитывается:  

Научить ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы);  

Научить создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников;  
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Научить работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Метапредметные результаты:  

на разных этапах обучения у учащихся формируются метапредметные УУД, отражающие 

работу с информационными источниками (поиск, анализ информации); исследовательскую 

деятельность в рамках предметной области; перенос предметных знаний в практику собственной 

жизни; навыки в области презентации полученных знаний; творчество, дивергентное мышление 

через содержание работ, включающих умения.  

Регулятивные:  

• понимать своё продвижение в овладении содержанием программы;  

• замечать и исправлять свои ошибки во время изучения данной программы.  

Познавательные:  

• овладение начальными формами исследовательской деятельности;  

• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем;  

• называть и различать окружающие предметы и их признаки; осуществлять поиск 

информации при выполнении заданий;  

• сравнивать объекты, выделяя сходство и различия;  

• устанавливать правильную последовательность событий;  

• группировать различные предметы по заданному признаку.  

Коммуникативные:  

• участвовать в диалоге при выполнении заданий;  

• осуществлять взаимопроверку при работе в парах;  

• формирование коммуникативных навыков. 

 

11 класс 

Предметные результаты  

− объяснять: роль микробиологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека;  

− изучать микроорганизмы  как биологический объект: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

− уметь рационально организовывать труд и отдых, соблюдать правила поведения в 

окружающей среде;  

− изучить достижения в области изучения микроорганимов, новейшие медицинские 

исследования, новые технологии в изучении бактерий и вирусов 

Личностные результаты:  

Выполнять исследовательские проекты. Овладение основами методики исследовательской 

деятельности. Прочность усвоение навыков исследовательской деятельности проверяется в ходе 

применения их на практике при осуществлении проектной деятельности, тестированием на 

креативность мышления в начале и конце учебного года.  

Степень осознания существующей взаимосвязи оценивается в ходе бесед, тестирования, 

ролевых игр, анализа выводов по исследовательской деятельности. Качественным показателем 

проявления творческой активности является умение воспитанников находить нестандартные 

подходы в решении поставленных в ходе исследования задач, в остановке и доказательстве 

рабочих гипотез.  



Анатомия и физиология живых организмов, 10, 11 

22 

Развитии креативности мышления также оценивается на основании педагогических 

наблюдений, главным показателем является готовность воспитанников предлагать темы новых 

исследований в ходе проектной деятельности.  

В результате реализации программы у обучающихся воспитывается:  

Научить ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы);  

Научить создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников;  

Научить работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Метапредметные результаты:  

на разных этапах обучения у учащихся формируются метапредметные УУД, отражающие 

работу с информационными источниками (поиск, анализ информации); исследовательскую 

деятельность в рамках предметной области; перенос предметных знаний в практику собственной 

жизни; навыки в области презентации полученных знаний; творчество, дивергентное мышление 

через содержание работ, включающих умения.  

Регулятивные:  

• понимать своё продвижение в овладении содержанием программы;  

• замечать и исправлять свои ошибки во время изучения данной программы.  

Познавательные:  

• овладение начальными формами исследовательской деятельности;  

• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем;  

• называть и различать окружающие предметы и их признаки; осуществлять поиск 

информации при выполнении заданий;  

• сравнивать объекты, выделяя сходство и различия;  

• устанавливать правильную последовательность событий;  

• группировать различные предметы по заданному признаку.  

Коммуникативные:  

• участвовать в диалоге при выполнении заданий;  

• осуществлять взаимопроверку при работе в парах;  

• формирование коммуникативных навыков. 
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5. Условия реализации программы 

 
Материально-технические условия: 

− Компьютерный класс 

− Интернет 

− Ноутбуки 

− Операционная система Windows 

− Принтер 

 

Информационныеусловия: 

электронные образовательныересурсы: 

 

- www.school.mos.ru – сайт "Школьник" 

-  http://www.nsu.ru/biology/courses/internet/main.html - Ресурсы по биологии 

-  http://infomine.ucr.edu/search/bioagsearch.phtml - База данных по биологии. 

-  http://www.rnmc.ru/pro/bio/bio.html - Вебсайт Республиканского мультимедиа центра, 

страничка  поддержки ЭИ «Биология 6-11 класс 

-  http://www.en.edu.ru/db/sect/1798/ - Естественно-научный образовательный портал 
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6.Формы аттестации 

 
Формами подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательнойпрограммы могут быть выставки буклетов, выполненных обучающимися; 

проведение квестов; выступления обучающихся по актуальным вопросам с собственными 

мультимедийными презентациями на ученических мероприятиях, участие в городских, областных, 

всероссийских выставках, в праздничных мероприятиях, и в конкурсной деятельности. 
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Приложение 1  

Оценочные материалы 

 

10 класс 
Примерные темы бесед-рассуждений 

1. Современные методы исследования в анатомии. 

2. Анатомические исследования Н.И. Пирогова и их значение для медицины. 

3. Формы черепа. Понятие о краниометрии. 

4. Определение качества пищевых продуктов. 

5. Разные типы кожи. Кожа – зеркало работы организма. 

 

Игры: 

1. Игра «Анатомическое путешествие»  

2. Игра практикум  «Понятие о неотложных состояниях и первой медицинской 

(неквалифицированной) помощи»  

 

Практические работы: 

1. Оценка показателей физического развития с помощью расчетных формул. 

2. Изменение пульса и артериального давления. 

3. Функциональные пробы на реактивность сердечно- сосудистой системы. 

4. Определение физической работоспособности по одышке. 

5. Составление пищевого рациона при различных заболеваниях. 

 

11 класс 

Примерные темы бесед-рассуждений 

1. Пикорнавирусы. Тогавирусы. Коронавирусы. 

2.  Ретровирусы. 

3. Прионовые инфекции.  

4. Культивирование микроорганизмов. 

Практические работы: 

 

1. Исследование степени загрязненности воздуха помещений методом оседания Коха. 

2. Приготовление препаратов микроорганизмов и их окраска. 

3. Выращивание микроорганизмов.  
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Приложение 2 

Методические материалы 

10-11  класс 
 

Список литературы для учащихся: 

1. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни: Пособие для учащихся. - М: Просвещение, 

1994 

2. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ: 2009,2010,2011: Биология 

/Авт.-сост. Е.А. Никишова, С.П. Шаталова. - М.: АСТ: Астрель,2009. 

3. Лернер Г.И. Уроки биологии. Растения, бактерии, грибы, лишайники. 6 класс. Тесты, 

вопросы, задачи: Учебное пособие. – М.: ЭКСМО, 2012. 

4. Лернер Г.И. Уроки биологии. Животные.7, 8 классы. Тесты, вопросы, задачи: Учебное 

пособие. М.:ЭКСМО, 2012. 

5. Лернер Г.И. Уроки биологии. Человек: анатомия, физиология гигиена. 8, 9 классы. Тесты, 

вопросы, задачи: Учебное пособие. – М.:ЭКСМО, 2012. 

 

Интернет-сайты: 

1. www.ed.gov.ru – Министерство образования Российской Федерации 

2. www.informika.ru – Центр информатизации Министерства образования РФ 

3. www.school.eddo.ru – "Российское школьное образование" 

4. www.mediaeducation.ru – Медиаобразование в России 

5. http://www.shkola2.com/library/ -тексты многих школьных учебников 

6. www.school.mos.ru – сайт "Школьник" 

7. http://www.nsu.ru/biology/courses/internet/main.html - Ресурсы по биологии 

8. http://infomine.ucr.edu/search/bioagsearch.phtml - База данных по биологии. 

9. http://www.rnmc.ru/pro/bio/bio.html - Вебсайт Республиканского мультимедиа центра, страничка 

поддержки ЭИ «Биология 6-11 класс 

10. http://www.en.edu.ru/db/sect/1798/ - Естественно-научный образовательный портал 
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1. Пояснительная записка 
 

1.1 Направленность дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

- математика. 

1.2 Актуальность программы. В связи с переходом Российского общества к качественно 

новому состоянию требуются люди убежденные, активные, умеющие жить и работать в условиях 

демократии, в обстановке экономической и социальной ответственности за себя и свою страну. 

Коренное улучшение подготовки специалистов различных отраслей науки, культуры, 

образования, производства невозможно без существенной опоры на высокий уровень 

математической подготовки в школе. Поэтому важной составной частью повышения качества 

учебно-воспитательного процесса является совершенствование математического образования, 

обеспечивающего глубокое и прочное усвоение знаний и умений. 

Математика – это язык, на котором говорят не только наука и техника, математика – это язык 

человеческой цивилизации. Она практически проникла во все сферы человеческой жизни. 

Современное производство, компьютеризация общества, внедрение современных информационных 

технологий требует математической грамотности. Это предполагает и конкретные математические 

знания, и определенный стиль мышления, вырабатываемый математикой. 

Программа «Прикладная математика» ориентирована на интеллектуальное развитие 

учащихся, формирование качества мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых для продуктивной жизни в обществе, а также предназначена для повышения 

эффективности подготовки учащихся выпускных классов к итоговой аттестации по математике за 

курс полной средней школой и предусматривает их подготовку к дальнейшему математическому 

образованию. 

Программа имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует развитию 

логического мышления учащихся, углублению систематизации знаний по математике при 

подготовке к итоговой аттестации.  

1.3 Отличительные особенности программы  

во-первых: программа разработана с учетом современных тенденций в образовании по 

принципу модульного освоения материала, что максимально отвечает запросу социума на 

возможность выстраивания ребѐнком индивидуальной образовательной траектории. Каждый год 

обучения по программе включает шесть самостоятельных учебных модуля, каждый из которых 

нацелен на достижение конкретных результатов;  

во-вторых: при разработке программы учтены принципы конвергентного образования, а 

именно: взаимодействие научных дисциплин (предметов), прежде всего, естественных и реализация 

междисциплинарных проектных и исследовательских практик. Предметом изучения по программе 

является метод математического моделирования, который применяется обучающимися в 

ситуациях, отличных от тех, которые им встречаются в курсе школьной математики. Подобранные 

задачи позволяют осуществлять междисциплинарные связи математики и других областей знаний, 

таких как информационные технологии, экономика, физика, химия, биология, архитектура, музыка 

1.4 Адресат программы: программа рассчитана для обучающихся 16-18 лет. 

1.5 Объем и срок освоения программы: Объем 27 часов в год. Сроки освоения программы: 

2 год. Всего 54 часа за 2 года обучения. 

1.6 Формы обучения и виды занятий по программе. 

Формы проведения занятий: 

• групповые с презентацией результатов работы каждой группы, 

• в парах, 

• индивидуальные. 

Методы проведения занятий: 

• лекционные, 

• семинарские, 

• практические работы. 

Методы обучения: 

• наглядно-иллюстративные, 

• частично-поисковые, 
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• выполнение творческих работ, 

• выполнение одной практической контрольной работы, 

• выполнение одного индивидуального задания. 

1.7 Режим занятий -занятия по данной программе могут проводиться один раз в неделю в 

школе в соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 или СанПиН 2.4.4.3172-14. 

1.8 Цель: Формирование представлений о математике как науке, полезной в повседневной 

жизни, повышение уровня их математической культуры, 

Задачи: 

• Содействовать формированию у школьников научного воображения и интереса к 

изучению математики, развитию у обучающихся интуиции, формально – логического и 

алгоритмического мышления, понимания сущности применяемых математических моделей, 

формированию познавательной активности. 

• Создать условия для развития личности и формирования ключевых компетенций 

обучающихся.  
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2. Учебный план 

 

10 класс (27 ч.) 
№ 

п/п 

Название разделов и тем Кол-во 

часов 

1.  Математика в физических явлениях 1 

2.  Применение математики в технике и технологических процессах 

производства 

1 

3.  Решение практических задач на понятие вектора, силы, перемещения и 

других 

1 

4.  Математическая обработка химических процессов 1 

5.  Математическая обработка биологических процессов 1 

6.  Исторические процессы с математической точки зрения 1 

7.  Природные процессы с математической точки зрения 1 

8.  Тарифы ЖКХ. Табличное представление данных 1 

9.  Круговые диаграммы и география 1 

10.  Математика в политехническом образовании 1 

11.  Математика в легкой промышленности 1 

12.  Математика и сфера обслуживания 1 

13.  Экономика – успех производства 1 

14.  Доходы и убытки предприятий 1 

15.  Математика и искусство. Симметрия в живописи 1 

16.  Расчеты для ремонта дома 1 

17.  Практические задачи на взвешивание и объемы 1 

18.  Домашняя экономика 1 

19.  Расчеты на земельном участке 1 

20.  Строительство и математические расчеты 1 

21.  Решение тестовых задач на движение с использованием MS Excel  1 

22.  Решение тестовых задач на проценты с использованием MS Excel 1 

23.  Решение тестовых задач на табличные данные с использованием MS Excel 1 

24.  Решение тестовых задач на сплавы с использованием MS Excel 1 

25.  Решение тестовых задач на растворы с использованием MS Excel 1 

26.  Решение тестовых задач на покупки с использованием MS Excel 1 

27.  Промежуточная аттестация в форме викторины 1 

  

11 класс (27 ч.) 
№ 

п/п 

Название разделов и тем Кол-во 

часов 

1.  Понятие о математических моделях 1 

2.  Составление графических, аналитических и др. математических моделей по 

условию задачи 

1 

3.  Проблемы экономической теории 1 

4.  Рентабельность. Производительность труда 1 

5.  О понятии функции. Линейная, квадратичная функции в экономике 1 

6.  Дробная функция в экономике. Функции спроса и предложения 1 

7.  Откуда берутся функции в экономике. Производственные функции 1 

8.  Функции потребления и сбережения 1 

9.  функции, связанные с банковскими операциями 1 

10.  Рыночное равновесие. Решение задач на рыночное равновесие 1 

11.  Что такое банк? Простые проценты 1 

12.  Годовая процентная ставка, формула простых процентов 1 
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13.  Решение задач на расчет простых процентов с помощью формул 

арифметической прогрессии 

1 

14.  Начисление простых процентов за часть года 1 

15.  Ежегодное начисление сложных процентов. 1 

16.  Многократное начисление процентов в течение одного года и течение 

нескольких лет 

1 

17.  Начисление процентов при нецелом промежутке времени. 1 

18.  Изменяющиеся процентные ставки. Выбор банком годовой процентной 

ставки 

1 

19.  Задачи на проценты в литературных и исторических сюжетах 1 

20.  Современная стоимость потока платежей 1 

21.  Бессрочная рента и сумма бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии 

1 

22.  Задача о «проедании» вклада. 1 

23.  Задачи на расчет бессрочной ренты 1 

24.  Равномерные выплаты заемщика банку 1 

25.  Консолидированные платежи 1 

26.  Решение практико- ориентированных задач с использованием MS Excel 1 

27.  Промежуточная аттестация в форме викторины 1 
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3. Содержание 
 

Раздел 1. Прикладная математика  

Теория: Связь математики с другими предметами, изучаемыми в школе. Связь математики и 

предметов, рассматривающих одни и те же понятия, такие как функция, вектор, сила, симметрия, 

скорость, перемещение, проценты, масштаб, проектирование, фигуры на плоскости и в 

пространстве и другие. Связь математики и экономики, биохимии, геодезии, сейсмологии, 

метеорологии, астрономии. 

Практика: Решение задач с физическим, химическим, экономическими другим содержанием. 

Решение упражнений как предметных, так и прикладных для показа практической значимости 

вводимых математических формул, понятий. 

Раздел 2. Профессия и математика 

Теория: Применение математических знаний в различной профессиональной деятельности 

человека. Комплексный подход в использовании математических закономерностей в современном 

производстве и его структурных частях: технике, технологии, экономике, организации труда и т.д. 

Практика: Решение прикладных задач с профессиональной направленностью, в которых 

математические методы успешно применяются при планировании и организации производства, 

определении условий экономного использования сырья, рабочих ресурсов, для определения 

доходов и убытков предприятий и др. Подготовка и защита проекта «Профессии моих родителей» 

Раздел 3. Домашняя математика 

Теория: Роль математики в быту. Геометрия и окружающие человека домашние предметы. 

Применение математических формул и преобразований в домашней практике для вычисления 

необходимых отношений и величин, связанных с домашним строительством, кулинарией, 

рукоделием, домашней экономикой.  

Практика: Решение прикладных задач, в которых человеку нужно самому выбрать 

параметры, характеристики объекта, определяемые путем самостоятельных измерений и дающие 

возможность вычислить искомую величину. 

Раздел 4. Жизненные задачи в  

Теория: Обобщение теоретических знаний. Виды задач практического характера. 

Практика: Математическая обработка результатов, решение практических задач. Подготовка 

проектов по теме «Математика – это интересно!». 

Раздел 5. Метод математических моделей (2 часа) 

Теория: Математическое моделирование в экономике. Практика: Составление графических, 

аналитических и др. математических моделей по условию задачи, работа с моделями, выводы по 

результатам и запись ответ 

Раздел 6. Производство, рентабельность и производительность труда 

Теория: Изучение проблем экономической теории, рентабельности и производительности 

труда. 

Практика: Решение задач на нахождение рентабельности, себестоимости, выручки и 

производительности труда. 

Раздел 7. Функции в экономике 

Теория: Понятие функции в экономике (функции спроса, функции предложения, 

производственные функции, функция издержек, функции выручки и прибыли, функции, связанные 

с банковскими операциями, функции потребления и сбережения, функции полезности); линейная, 

квадратичная и дробно – линейная функции в экономике; функции спроса и предложения; откуда 

берутся функции в экономике. 

Практика: По условию задачи составлять функции в экономике. 

Раздел 8. Системы уравнений и рыночное равновесие  

Теория: Рыночное равновесие и кривые спроса и предложения 

Практика: Решение примеров нахождения рыночного равновесия при решении систем 

уравнений. 

Раздел 9. Проценты и банковские расчеты 
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Теория: Что такое банк? Простые проценты и арифметическая прогрессия, годовая 

процентная ставка, формула простых процентов, коэффициент наращения простых процентов, 

начисление простых процентов на часть года. 

Практика: Решение задач на расчет простых процентов с помощью формул арифметической 

прогрессии, годовой процентной ставки, на применение формулы простых процентов, коэффициент 

наращивания простых процентов, начисление простых процентов за часть года. 

Раздел 10. Сложные проценты и годовые ставки банков  

Теория: Ежегодное начисление сложных процентов, капитализация процентов, формула 

сложных процентов; многократное начисление процентов в течение одного года, число е; 

многократное начисление процентов в течение нескольких лет; начисление процентов при нецелом 

промежутке времени; изменяющиеся процентные ставки; выбор банком годовой процентной 

ставки; некоторые литературные и исторические сюжеты. 

Практика: Решение задач на сложные проценты и годовые ставки банков. 

Раздел 11. Сегодняшняя стоимость завтрашних платежей 

Теория: Понятие о дисконтировании; современная стоимость потока платежей; бессрочная 

рента и сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии; задача о «проедании» вклада. 

Практика: решение задач на дисконтирование; расчет бессрочной ренты; задачи о 

«проедании» вклада. 

Раздел 12. Расчеты заемщика с банком 

Теория: Банки и деловая активность предприятий; равномерные выплаты заемщика банку; 

консолидированные платежи. 

Практика: Решение задач на расчет равномерных выплат заемщика, консолидированных 

платежей 
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4. Планируемые результаты 
 

В результате изучения данного курса ученик должен: 

знать/понимать: 

− значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в тоже время ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

− значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, возникновения и 

развития геометрии; 

− универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

− вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

− систематизировать полученные знания; 

− применять различные методы при решении нестандартных задач; 

− конструктивно оперировать математическими понятиями и терминами. 

  

уметь/владеть: 

− решать комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием формул; 

− вычислять вероятность событий на основе подсчета числа исходов; 

− решать задачи на принцип Дирихле 

− доказывать утверждения на обобщенный принцип Дирихле. 

− выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 

значения корня, степени с рациональным показателем; 

− находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

− проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени. 

− изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

− решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур, применяя 

алгебраический и тригонометрический аппарат; 

− проводить доказательные рассуждения при решении задач. 

  

Образовательная деятельность учащихся заключается не только в обучении определенным 

знаниям, умениям и навыкам, но и в развитии и совершенствовании универсальных действий:  

познавательные: 

− уметь осуществлять самоконтроль, самооценку и самокоррекцию практической 

деятельности; 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий, 

− применять метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств 

коммуникативные:  

− формулировать собственное мнение и позицию; 

− уметь учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

− разрешать конфликты, принимать решения; 

− уметь планировать совместную работу в группе, определять цели, функции участников, 

способы взаимодействия 

регулятивные:  

− умение планировать, организовывать и контролировать свои действия; 

− учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с педагогом; 

− адекватно воспринимать предложения и оценку педагога, товарищей, родителей и других 

людей; 
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личностные: 

− уметь оценивать ситуации и поступки; 

− уметь соотносить поступки и события с принятыми этическими нормами; 

− знать основные моральные нормы и ориентация на их выполнение; 

− уметь соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами. 

В результате освоения программы предполагается овладение учащимися следующими 

компетенциями: когнитивная, информационная, коммуникативная; социальная; креативная; 

ценностно-смысловая; личностного самосовершенствования. 
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5. Условия реализации программы 

 

Материально-технические условия: 

− Компьютерный класс 

− Интернет 

− Ноутбуки 

− Операционная система Windows  

− Принтер 

 

Информационные условия: 

электронные образовательные ресурсы:  

1. . Открытый банк заданий по математике [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://mathege.ru/or/ege/Main.html 

2. Энциклопедия для детей http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika 

3. Энциклопедия по математике http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_te 

hnika/matematika/MATEMATIKA.html 

4. Педсовет, математика http://pedsovet.su/load/135 

5. Учительский портал. Математика http://www.uchportal.ru/load/28 

6. Уроки. Нет. Для учителя математики, алгебры, геометрии http://www.uroki.net/docmat.htm 

7. 7. Инфоурок https://infourok.ru 

  

http://mathege.ru/or/ege/Main.html
http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika
http://pedsovet.su/load/135
http://www.uchportal.ru/load/28
http://www.uroki.net/docmat.htm
https://infourok.ru/
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6. Форма аттестации 

 

Формами подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы могут быть выступления обучающихся по актуальным вопросам 

математики с собственными мультимедийными презентациями на ученических мероприятиях, 

участие в городских, областных, всероссийских выставках, в праздничных мероприятиях, и в 

конкурсной деятельности.  
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Приложение 1 

 

Оценочные материалы  
 

Математическая олимпиада.  олимпиады на одном из занятий на предпоследней неделе 

учебного года. Время на выполнение олимпиады – 40 минут. 

Инструментарий оценивания. 

В олимпиаду входит 12 задач. За каждый правильный ответ обучающиеся получают 1 балл. 

Максимально за олимпиаду – 12 баллов. 

Определение уровня освоения программы. 

Уровень освоения программы определяется по сумме баллов, набранных за итоговую 

математическую олимпиаду. 

Критерии определения уровня освоения программы 

№ Параметры оценки Уровень освоения программы 

Низкий Средний Высокий 

1 Теоретические знания и практические 

умения по результатам итоговой 

математической олимпиады 

0-4 балла 5-9 баллов 10-12 баллов 

 

Итоговая математическая олимпиада на курс первого года обучения по программе 

«Математическое творчество» 

1. Какой сейчас час, если оставшаяся часть суток вдвое больше прошедшей? (8 утра) 

2. Восстанови запись: 

+ 

** 

*

* 

 

 
1

97 

+ 

99 

9

8 

 

 
1

97 

3. В классе 35 учащихся. Мальчиков на 3 больше, чем девочек. Сколько в классе 

мальчиков и сколько девочек? (16 девочек, 19 мальчиков). 

4. Назовите наибольшее трѐхзначное число, в котором все цифры разные. (987). 

5. Используя знаки действия, и при необходимости скобки, запишите число 0 четырьмя 

двойками. 

(2 - 2) * ( 2 + 2 ) 

2 – 2 + 2 – 2 

6. Человеку 100 лет, но у него было всего 25 дней рождения. Почему? (Родился 29 

февраля) 

7. На доске написано несколько положительных чисел, сумма которых равна 100. 

Среднее арифметическое трех самых больших из них равно 20, а двух самых маленьких — 13. 

Сколько чисел написано? 

(A) 5 (Б) 6 (В) 7 (Г) 8 (Д) 10 

8. Расшифруйте ребусы, в записи которых используются числа. 7 Я 

40 А 

С 3 Ж 

3 БУНА 

ЛИ 100 ПАД 

РАС 100 ЯНИЕ 

9. Маша ежедневно записывает дату и вычисляет сумму написанных цифр. 

Например, 2-го января она записала 02.01 и вычислила: 0+2+0+1=3. Какая самая большая 

сумма у нее может получиться? 

(A) 7 (Б) 13 (В) 14 (Г) 20 (Д) 21 
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10. Разность двух чисел на 17 меньше уменьшаемого и на 9 больше вычитаемого. Чему 

равна эта разность? 

(A) 8 (Б) 9 (В) 13 (Г) 17 (Д) 26 

11. Прямоугольник ABCD составлен из четырех одинаковых прямоугольников. Во 

сколько раз AB больше BС? 

(A) 1 (Б) 2 (В) 3 (Г) 4 (Д) ответ зависит от размеров прямоугольников. 

12. Одно из этих слов обозначает инструмент для измерения углов. Какое? 

(A) транспарант (Б) транспортѐр (В) транспондер (Г) транспортир (Д) градусник. 
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Приложение 2 

 

Методические материалы 
 

1. Педагогические технологии, методы, приемы и формы организации 

образовательного процесса 

При реализации программы используются следующие педагогические технологии: 

Информационно – коммуникационные технологии 

Проектные технологии Технология проблемного обучения Игровые технологии 

Формы организации занятий 

Программа предусматривает применение различных форм работы: индивидуальной (при 

выполнении самостоятельной работы), в парах (при выполнении лабораторной работы), в малых 

группах (например, при осуществлении поиска алгоритма решения предложенной задачи). 

Работа в парах также осуществляется при подготовке к выставке, защите проектных работ 

для итоговой конференции. Возможно и индивидуальное выполнение исследования. 

Примерная структура занятий 

Занятия включают теоретическую и практическую части. Учащихся знакомят с новыми 

понятиями, происходит актуализация материала, изученного ранее, расширение математических 

знаний. 

Практические занятия предполагают частично работу учащихся в компьютерном классе. В 

связи с этим в начале каждого года проводится инструктаж по технике безопасности. 

Методы работы на занятии 

Практическая работа. Практический метод способствует углублению знаний и 

оттачиванию навыков, стимулированию познавательной деятельности и решению задач 

контролирующего и коррекционного характера. 

Пять стадий познавательной деятельности учащихся в процессе практической работы (Е. Я. 

Голант): 

1. Теоретическое осмысление работы, когда педагог объясняет еѐ смысл 

2. Инструктаж, в котором педагог объясняет техническую сторону работы 

3. Пробный этап, где несколько учащихся выполняют практические задания, а все 

остальные наблюдают за процессом и, если практиканты допускают ошибки, делают замечания под 

контролем педагога 

4. Этап выполнения, где все учащиеся решают поставленную перед ними задачу (педагог 

уделяет наибольшее внимание тем, кто совершает ошибки) 

5. Этап контроля, где педагог принимает и оценивает работы учащихся, беря во внимание 

качество работ, скорость выполнения, аккуратность и правильность 

Метод практической работы может применяться в обучении учащихся любых возрастов, но 

важно, чтобы задания соответствовали способностям и возрастным особенностям учеников. 

 

Метод моделирования. 

Моделирование представляет собой исследование каких-либо явлений, процессов или систем 

объектов путем построения и изучения их моделей, а также использование моделей для определения 

или уточнения способов построения вновь создаваемых объектов. Он осуществляется в несколько 

этапов. 

Этапы моделирования: 

1. Постановка целей и задач конструирования моделей. 

2. Теоретический (эмпирический) анализ данной модели и определение области 

применения. 

3. Практическое применение полученных данных. 

4. Если возникает необходимость, проводится четвертый этап, содержание которого 

составляет корректировка полученных результатов с целью введения дополнительных данных и 

факторов, возможных ограничений и уточнений. 

Моделирование – это один из важнейших методов научного познания, с помощью которого 

создается модель (условный образ) объекта исследования. Сущность метода математического 
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моделирования заключается в том, что взаимосвязь исследуемых явлений и факторов передается в 

форме конкретных математических уравнений. 

Процесс построения математической модели включает в себя следующие типовые этапы: 

1. формулирование целей моделирования; 

2. качественный анализ системы, исходя из этих целей; 

3. формулировку законов и правдоподобных гипотез относительно структуры системы, 

механизмов ее поведения в целом или отдельных частей (возможно с помощью компьютера); 

4. идентификацию модели (определение ее параметров); 

5. верификацию модели (проверку ее работоспособности и оценку степени адекватности 

реальной системе); 

6. исследование модели (анализ устойчивости ее решений, чувствительности к изменениям 

параметров и пр.) и эксперимент с ней. 

Работа с книгой 

Работа с книгой (учебным материалом для чтения) применяется для ознакомления учащихся 

со структурой пособия, его беглого просмотра, прочтения отдельных элементов, изучения 

информации, поиска ответов на какие-либо вопросы, записи наиболее важных отрывков, 

выполнения заданий и тестов, решения задач и примеров и заучивания учебного материала. При 

необходимости работа с книгой может быть модифицирована. 

Наиболее важными факторами эффективности работы с книгой являются: навык свободного 

чтения и способность к пониманию узнанного, способность определять главное и второстепенное, 

навык конспектирования, построения логических и структурных схем, а также самостоятельного 

подбора литературы по рассматриваемой теме. 

На занятиях применяются такие виды работы с книгой как изучение книги под контролем 

педагога, изучение книги самостоятельно на дому для того чтобы закрепить полученные на занятии 

знания или же расширить их подготовить материал для выступления. Исследовательский метод, 

когда учащимся предлагается познавательная задача, которую они решают самостоятельно, 

подбирая для этого необходимые методы и пользуясь помощью педагога (осуществление 

самостоятельного решения задачи, выполнение 

лабораторной работы, работа над проектом). 

2. Учебно-методический комплекс программы 

Для реализации программы «Математическое творчество» сформирован учебно- 

методический комплекс, который постоянно пополняется. Учебно-методический комплекс имеет 

следующие разделы и включает следующие материалы: 

1) Методические материалы для педагога 

1.1. Комплексы оздоровительно-профилактических упражнений, предотвращающих и 

снижающих утомление обучающихся (для младшего и среднего школьного возраста). 

1.2. Подборка математических игр, составленная педагогом. 

1.3. Подборка математических сказок, составленная педагогом. 

1.4. Положение о проведении итогового мероприятия МБОУ ДО ГЦИР Фестиваля 

интеллекта творчества «Мы в Центре». 

1.5. Положения, приказы, информационные письма о проведении мероприятий различного 

уровня по профилю объединения. 

1.6. Инструкции по охране труда и технике безопасности. 

2) Дидактические материалы для обучающихся: 

2.1. Таблица мер и весов. 

2.2. Таблица «Правила арифметики». 

2.3. Таблица Пифагора. 

2.4. Таблица «Квадрат числа» 

2.5. Медиапрезентация «Геометрия вокруг нас». 

2.6. Медиапрезентация «Понятие функции». 

2.7. Медиапрезентация «График функции». 

2.8. Медиапрезентация «Обратная пропорциональность». 

2.9. Медиапрезентация «Квадратичная функция» 

2.10. Медиапрезентация «Построение графика квадратичной функции» 
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2.11. Медиапрезентация «Неравенства» 

2.12. Медиапрезентация «Множество действительных чисел. Круги Эйлера» 

2.13. Тематические карточки с заданиями. 

2.14. Обучающие тесты с возможностью самоконтроля. 

2.15. План анализа графика функциональной зависимости. 

2.16. Задания по формированию умений сравнивать, анализировать, доказывать, 

устанавливать причинно-следственные связи, обобщать. 

2.17. Задания с проблемными вопросами. 

2.18. Карточки-инструкции к практическим работам. 

2.19. Модели и имитация изучаемых или исследуемых объектов, процессов или явлений. 

 

Информационное обеспечение 

1. Литература для обучающихся 

1. Волошинов А. В. Математика и искусство. — 2-е изд., дораб. и доп. — М: 

Просвещение, 2000. — 399с.: ил. 

2. Литвак Н., Райгородский А. М.. Кому нужна математика? Понятная книга о том, 

как устроен цифровой мир. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. –192 с. 

3. Савельев В.. Статистика и котики. – М.: АСТ, 2018. – 192 с. 

4. Энциклопедия для детей. Т 11. Математика / под ред. М. Д. Аксенова. — М.: 

Аванта+, 2002. — 688с. 

 

2. Литература для педагога: 

1. Азевич А. И. Двадцать уроков гармонии. Гуманитарно- математический курс. — 

М.: Школа — Пресс, 1998. — 160с. 

2. Алешина Т. Н. Урок математики: применение дидактических материалов с 

профессиональной направленностью. — М.: Высшая школа, 1991. — 64с. 

3. Ахмадиев Ф. Г., Гиззятов Р. Ф., Габбасов Ф. Г. Решение прикладных задач с 

помощью табличного процессора Excel. – Казань: КГАСУ, 2014. – 42 с. 

4. Бродский И. Л., Видус А. М. и др. Сборник тестовых задач по математике для 

профильных классов. 7–11 классы/ под.ред.И. Л. Бродского. — М.: АРКТИ, 2004. — 140с. 

5. Васильев А. Н. Числовые расчеты в Excel: Учебное пособие. – СПб: Издательство 

«Лань», 2014. – 608 с. 

6. Ефимова И. Ю. Компьютерное моделирование: сб. практ. работ/ И. Ю. Ефимова, Т. Н. 

Варфоломеева. – 2-е изд., стер. – М.: Флинта, 2014. – 67 с. 

7. Маренич А. С., Маренич Е. Е. Использование WolframAlpha при решении 

математических задач: методические указания. – М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. 

– 37 с. 

8. Мельников О. И. Занимательные задачи по теории графов: Учеб.-метод. пособие. – 

Изд- е 2-е, стереотип. – Минск: «ТеатраСистемс», 2001. – 144 с. 

9. Моисеев Н. Н. Математика ставит эксперимент. Наука. – М.: Главная редакция 

физико- математической литературы, 1979. – 222 с. 

10. Пойа Д. Как решать задачу. Перевод с английского В. Г. Звонаревой и Д. Н. Белла. 

Под ред. Ю. М. Гайдука. М.: Государственное учебно-педагогическое издательство министерства 

просвещения РСФСР, 1961. – 204 с. 

11. Поршнев С. В.. Компьютерное моделирование физических процессов в пакете Matlab: 

Учебное пособие. 2-е изд., испр. – СПб: Издательство «Лань», 2011. – 736 с. 

12. Рудикова Л. В.. MicrosoftExcel для студента. – СПб: БХВ – Петербург, 2005. – 368 с. 

13. Сборник задач по математике с практическим содержанием. — М.: Высшая школа, 

1968. 

— 109с. 

14. Сгибнев А. И.. Исследовательские задачи для начинающих. 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МЦНМО, 2015. – 136 с. 

15. Симонов А. С. Экономика на уроках математики / Библиотека журнала «Математика 

в школе». — М.: Школа — Пресс, 1999. — 160с. 
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16. Фоминых Ю. Ф. Прикладные задачи по алгебре для 7–9 классов. Кн. для учителя. — 

М.: Просвещение, 1999. — 112с. 

17. Фридман Л. М. Теоретические основы методики обучения математике. Учебное 

пособие. 

— М.: Едиториал УРСС, 2005. — 248с. 

18. Шкляр В. Н.. Планирование эксперимента и обработка результатов. – Томск: 

Издательство Томского политехнического университета, 2010. – 90 с. 

 

3. Используемые интернет-ресурсы 

№ Интернет-адрес Название ресурса 

1. https://www.coursera.org/learn/algorit 

mizacija-vychislenij 

курс по алгоритмизации вычислений 

2. https://www.coursera.org/specialization 

s/machine-learningdata-analysis 

Наука о данных (DataScience): набор курсов по 

анализу данных 

3. https://www.coursera.org/learn/mathem 

atics-and-python 

курс математики, включающий основы 

математического анализа,линейной алгебры, 

методов оптимизации, теории вероятностейи 

математической статистики 

4. http://math.rusolymp.ru Задачник для подготовки к олимпиадам по 

математике 

5. http://tasks.ceemat.ru Занимательная математика — Олимпиады, игры, 

конкурсы по математике для школьников 

6. http://www.math-on-line.com Математические олимпиады для школьников 

 

https://www.coursera.org/learn/algoritmizacija-vychislenij
https://www.coursera.org/learn/algoritmizacija-vychislenij
https://www.coursera.org/specializations/machine-learningdata-analysis
https://www.coursera.org/specializations/machine-learningdata-analysis
https://www.coursera.org/learn/mathematics-and-python
https://www.coursera.org/learn/mathematics-and-python
http://math.rusolymp.ru/
http://tasks.ceemat.ru/
http://www.math-on-line.com/
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1. Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы - 

естественнонаучная. 

Процесс решения задач служит одним из средств овладения системой научных знаний по 

тому или иному учебному предмету. Особенно это актуально при обучении физике, где задачи 

выступают действенным средством формирования основополагающих физических знаний и 

умений, позволяют расширить естественнонаучный кругозор учащихся посредством широкого 

использования знаний из области математики, физики, химии, биологии и др. Через решение 

качественных и количественных задач осуществляется связь теории с практикой, развивается 

самостоятельность и целеустремленность, а также рациональные приемы мышления. 

Новизна дополнительной образовательной общеобразовательной программы  заключена в 

достижении метапредметных результатов и предметных умений дисциплины «физика» по 

формированию навыков и умений решения задач более высокого уровня сложности, которые не 

рассматривают в школьном курсе физики.  

Адресат программы: программа рассчитана для обучающихся 16-18 лет. 

Объем и срок освоения программы: Объем 27 часов в год. Сроки освоения программы: 2 

год. 

Формы проведения занятий: 

Формы организации деятельности: групповая, индивидуальная, индивидуально - групповая. 

Занятия проводятся в комбинированной, теоретической и практической форме: 

- теоретические занятия: знакомство с методами и приемами решения задач по физике; 

- практические занятия: практикум решения задач по физике. 

Режим занятий -занятия по данной программе могут проводиться один раз в неделю в 

школе в соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 или СанПиН 2.4.4.3172-14. 

 Цель программы: развитие интереса к физике и решению физических задач и 

формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения 

физических задач. 

 Задачи: 

• развивать интерес обучающихся к физике и решению физических задач; 

• развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

учащихся в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых 

знаний; 

• углублять понимание физических явлений и закономерностей; 

• формировать представления о постановке, классификации, приемах и методах решения 

нестандартных физических задач. 
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2. Учебный план 

1 год обучения 10 класс (27 ч.) 
№ п/п Наименование раздела, тем Количество 

часов 

1 Понятие задачи. Структура. Классификация. Роль, место задач в 

обучении физике. 

1 

2 Общие вопросы методики решения физических задач. Этапы процесса 

решения физических задач. 

1 

3 Решение нестандартных задач по разделам механики. 12 

4 Решение нестандартных задач по молекулярной физике. 8 

5 Решение нестандартных задач по разделу "Электричество". 5 

Итого: 27 

 

2 год обучения 11 класс (27 ч.) 
№ п/п Наименование раздела, тем Количество 

часов 

1. Решение нестандартных задач по разделу "Магнетизм". 7 

2. Решение нестандартных задач по оптике. 7 

3. Решение нестандартных задач по СТО. 1 

4. Решение нестандартных задач по атомной и ядерной физике. 6 

5. Решение задач повышенной сложности. 6 

Итого: 27 

 

1 год обучения 10 класс (27 ч.) 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

1. Понятие задачи. Структура. Классификация. Роль, место задач в обучении физике. (1 

ч.) 

1.  Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая 

теория и решение задач. Значение задач в обучении и жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу 

задания и решения. Составление физических задач. Основные требования к 

составлению задач. Способы и техника составления задач. 

1 

2. Общие вопросы методики решения физических задач. Этапы процесса решения 

физических задач. (1 ч.) 

2.  Общие требования при решении физических задач. Анализ решения и его 

значение. Оформление решения. 

1 

3. Решение нестандартных задач по разделам механики. (12 ч.) 

3.  Кинематика материальной точки.  1 

4.  Графический и координатный способы решения задач.  1 

5.  Алгоритм решения задач на расчет средней скорости движения. 1 

6.  Решение нестандартных задач на законы динамики. 1 

7.  Решение нестандартных задач на законы динамики. 1 

8.  Решение астрономических задач на движение.  1 

9.  Решение нестандартных задач по статике 1 

10.  Абсолютно неупругий и абсолютно упругий удары.  1 

11.  Абсолютно неупругий и абсолютно упругий удары.  1 

12.  Решение задач несколькими способами.  1 

13.  Решение задач несколькими способами.  1 
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2 год обучения 11 класс (27 ч.) 

14.  Решение задач несколькими способами.  1 

4. Решение нестандартных задач по молекулярной физике. (8 ч.) 

15.  Решение задач на основные характеристики молекул на основе знаний по 

химии и физики.  

1 

16.  Решение задач на основные характеристики молекул на основе знаний по 

химии и физики.  

1 

17.  Графическое решение задач.  1 

18.  Графическое решение задач.  1 

19.  Графическое решение задач.  1 

20.  Решение нестандартных задач на уравнение теплового баланса.  1 

21.  Расчет основных характеристик в циклических процессах.  1 

22.  Расчет основных характеристик в циклических процессах.  1 

5. Решение нестандартных задач по разделу "Электричество". (5 ч.) 

23.  Решение нестандартных задач на применение основных законов 

электростатики. 

1 

24.  Решение нестандартных задач на применение основных законов 

электростатики. 

1 

25.  Решение нестандартных задач на расчет электрических цепей. 

Ознакомление с правилами Кирхгофа при решении задач. 

1 

26.  Решение качественных, занимательных задач, задач с техническим 

содержанием, комбинированных задач. 

1 

27.  Промежуточная аттестация в форме итоговой работы  1 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

1. Решение нестандартных задач по разделу "Магнетизм". (7 ч.) 

1.  Решение задач по схемам и рисункам. 1 

2.  Решение задач по схемам и рисункам. 1 

3.  Решение расчетных и качественных нестандартных задач по 

электродинамике. 

1 

4.  Решение качественных экспериментальных задач с использованием 

электрометра, магнитного зонда и другого оборудования. 

1 

5.  Решение качественных экспериментальных задач с использованием 

электрометра, магнитного зонда и другого оборудования. 

1 

6.  Решение задач методом векторных диаграмм. Решение нестандартных 

задач на расчет активного и реактивного сопротивлений.  

1 

7.  Решение задач методом векторных диаграмм. Решение нестандартных 

задач на расчет активного и реактивного сопротивлений. 

1 

2. Решение нестандартных задач по оптике (7 ч.) 

8.  Решение нестандартных задач на гармонические колебания (механические 

и электромагнитные) и их характеристики разными методами (числовой, 

графический, энергетический). Решение нестандартных задач на описание 

различных свойств волн. 

1 

9.  Решение нестандартных задач на гармонические колебания (механические 

и электромагнитные) и их характеристики разными методами (числовой, 

графический, энергетический). Решение нестандартных задач на описание 

различных свойств волн. 

1 

10.  Решение задач на оптические схемы.  1 

11.  Решение нестандартных задач по волновой оптике. 1 

12.  Решение нестандартных задач по волновой оптике. 1 

13.  Решение конструкторских задач и задач на проекты по оптике. 1 

14.  Решение конструкторских задач и задач на проекты по оптике. 1 
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3. Решение нестандартных задач по СТО. (1 ч.) 

15.  Классификация задач по СТО и примеры их решения. 1 

4. Решение нестандартных задач по атомной и ядерной физике. (6ч.) 

16.  Решение нестандартных задач на переходы между энергетическими 

уровнями. 

1 

17.  Решение нестандартных задач на переходы между энергетическими 

уровнями. 

1 

18.  Решение задач на правила Содди. 1 

19.  Решение задач на правила Содди. 1 

20.  Решение нестандартных задач из раздела «Квантовые явления».  1 

21.  Решение нестандартных задач из раздела «Квантовые явления». 1 

5. Решение задач повышенной сложности. (6 ч.) 

22.  Решение качественных, занимательных задач, задач с техническим 

содержанием, комбинированных задач. 

1 

23.  Решение качественных, занимательных задач, задач с техническим 

содержанием, комбинированных задач. 

1 

24.  Решение задач по физике повышенной сложности. 1 

25.  Решение задач по физике повышенной сложности. 1 

26.  Решение задач по физике повышенной сложности. 1 

27.  Промежуточная аттестация в форме итоговой работы  1 



3. Содержание курса 
 

1 год обучения (10 класс) 

Тема 1. Понятие задачи. Структура. Классификация. Роль, место задач в обучении 

физике. (1 ч.) 

 Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и 

решение задач. Значение задач в обучении и жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и 

решения. Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. 

Способы и техника составления задач. 

Тема 2. Общие вопросы методики решения физических задач. Этапы процесса 

решения физических задач. (1 ч.) 

 Общие требования при решении физических задач. Анализ решения и его 

значение. Оформление решения. 

Тема 3. Решение нестандартных задач по разделам механики. (12 ч.) 

 Кинематика материальной точки. Графический и координатный способы 

решения задач. Алгоритм решения задач на расчет средней скорости движения.  

 Решение нестандартных задач на законы динамики. Решение астрономических 

задач на движение. Решение нестандартных задач по статике. 

 Абсолютно неупругий и абсолютно упругий удары. Решение задач несколькими 

способами.  

Тема 4. Решение нестандартных задач по молекулярной физике. (8 ч.) 

 Решение задач на основные характеристики молекул на основе знаний по химии 

и физики. Графическое решение задач. 

 Решение нестандартных задач на уравнение теплового баланса. Расчет основных 

характеристик в циклических процессах. 

Тема 5. Решение нестандартных задач по разделу "Электричество". (5 ч.) 

 Решение нестандартных задач на применение основных законов 

электростатики. Решение нестандартных задач на расчет электрических цепей. Ознакомление 

с правилами Кирхгофа при решении задач. Решение качественных, занимательных задач, 

задач с техническим содержанием, комбинированных задач. 

2 год обучения (11 класс) 

Тема 1. Решение нестандартных задач по разделу "Магнетизм". (7 ч.) 

 Решение задач по схемам и рисункам. 

 Решение расчетных и качественных нестандартных задач по электродинамике.

 Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра, 

магнитного зонда и другого оборудования.  

 Решение задач методом векторных диаграмм. Решение нестандартных задач на 

расчет активного и реактивного сопротивлений. 

Тема 2. Вопросы методики обучения решению задач по оптике (7 ч.) 

 Решение нестандартных задач на гармонические колебания (механические и 

электромагнитные) и их характеристики разными методами (числовой, графический, 

энергетический). Решение нестандартных задач на описание различных свойств волн. 

 Решение задач на оптические схемы.  

 Решение нестандартных задач по волновой оптике. Решение конструкторских 

задач и задач на проекты по оптике. 

Тема 3. Решение нестандартных задач по СТО. (1 ч.) 

 Классификация задач по СТО и примеры их решения. 

Тема 4. Решение нестандартных задач по атомной и ядерной физике. (6 ч.) 

 Решение нестандартных задач на переходы между энергетическими уровнями. 

Решение задач на правила Содди. 

 Решение нестандартных задач из раздела «Квантовые явления». 

Тема 5. Решение задач повышенной сложности. (6 ч.) 

 Решение качественных, занимательных задач, задач с техническим 

содержанием, комбинированных задач. 

 Решение задач по физике повышенной сложности.  
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4. Планируемые результаты 
 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

• Решать нестандартные задачи, используя физические законы, на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты; 

• самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора и компьютера; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний с использованием математического аппарата, оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Метапредметные: 

регулятивные 
учащиеся научатся: 

• формулировать и удерживать учебную задачу; 

• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

• составлять план и последовательность действий; 

• адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

• определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

познавательные 
учащиеся научатся: 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

• применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

• осуществлять смысловое чтение; 

• создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

• находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

• видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

• выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

коммуникативные 
учащиеся научатся: 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

• разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
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5. Условия реализации программы 
 

Материально-технические условия: 

− ПК 

− Документ-камера 

− Интерактивная доска 

− Принтер 

− Интернет 

 

Информационные условия: 

электронные образовательные ресурсы:  

− Библиотека – всё по предмету «Физика». http://www.proshkolu.ru 

− Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru 

− Цифровые образовательные ресурсы. http://www.openclass.ru 

− Электронные учебники по физике. http://www.fizika.ru 

− ФИПИ: Открытый банк заданий по физике. https://fipi.ru 

− Решу ЕГЭ. Физика. https://phys-ege.sdamgia.ru 

− Серия дисков DVD: Мультимедийное учебное пособие «Наглядная физика» 

− Серия дисков DVD: Сборник демонстрацтонных опытов для средней 

общеобразовательной школы «Школьный физический эксперимент» / 

Современный гуманитарный университет 2006 

 

http://www.proshkolu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.fizika.ru/
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6. Форма аттестации 
 

Формами подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы могут быть выставки буклетов, сборников выполненных 

обучающимися; участие в городских, областных, всероссийских конкурсах, олимпиадах. По 

окончании каждого года обучения проводится зачётная работа, выполненная в форме 

контрольной работы. 
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Приложение 1 

Оценочные материалы  
Итоговая работа за 1 год обучения 

1. Груз массой М = 75 кг медленно поднимают с помощью рычага, приложив 

вертикальную силу F (см. рисунок). Рычаг, сделанный из однородного стержня 

массой m=10кг и длиной L = 4 м, шарнирно закреплён. Определите модуль 

силы F, если расстояние b от оси шарнира до точки подвеса груза равно 1,6 м. 

Считать, что трение в шарнире отсутствует. 

2. В комнате размерами 4x5x3 м, в которой воздух имеет температуру 10 °С и 

относительную влажность 30%, включили увлажнитель воздуха 

производительностью 0,2 л/ч. Чему станет равна относительная влажность воздуха в комнате 

через 1,5 ч? Давление насыщенного водяного пара при температуре 10 °С равно 1,23 кПа. 

Комнату считать герметичным сосудом. 

3. Конденсатор С1 = 1 мкФ заряжен до напряжения U= 300 В и включён 

в последовательную цепь из резистора R =300 Ом, незаряженного 

конденсатора С2 = 2 мкФ и разомкнутого ключа К (см. рисунок). Какое 

количество теплоты выделится в цепи после замыкания ключа, пока ток 

в цепи не прекратится?  

Ответы 

1.  

 
2.  
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3.  

 
Итоговая работа за 2 год обучения 

 

1. Параллельно катушке индуктивности L с малым активным сопротивлением включена лампа 

накаливания (см. рис. а). Яркость свечения лампы прямо пропорциональна напряжению на 

ней. На рис. б представлен график зависимости силы тока I в катушке от времени t. Опираясь 

на законы физики, изобразите график зависимости яркости свечения лампы от времени. 

Объясните построение графика, указав явления и закономерности, которые Вы при этом 

использовали. 

 
2. В опыте по изучению фотоэффекта фотоэлектроны тормозятся электрическим полем. При 

этом измеряется запирающее напряжение. В таблице представлены результаты исследования 

зависимости модуля запирающего напряжения U от длины волны λ падающего света. 

Модуль запирающего напряжения U,В 0,4 0,6 

Длина волны света λ, нм 546 491 

Чему равна постоянная Планка по результатам этого эксперимента? 

3. Два точечных источника света находятся на главной оптической оси тонкой собирающей 

линзы на расстоянии L = 1 м друг от друга. Линза находится между ними. Расстояние от линзы 

до одного из источников х = 20 см. Изображения обоих источников получились в одной точке. 

Найдите оптическую силу линзы. Постройте на отдельных рисунках изображения двух 

источников в линзе, указав ход лучей. 

4. Снаряд массой 4 кг, летящий со скоростью 400 м/с, разрывается на две равные части, одна 

из которых летит в направлении движения снаряда, а другая - в противоположную сторону. В 

момент разрыва суммарная кинетическая энергия осколков увеличивается на 0,5 МДж. 

Найдите скорость осколка, летящего по направлению движения снаряда. Сопротивлением 

воздуха пренебречь. Какие законы Вы использовали для описания разрыва снаряда? 

Обоснуйте их применимость к данному случаю. 

Ответы 

1.  
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2.  

 
3.  

 

 

 

 

 

 

4.  
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Приложение 2 

Методические материалы 
 

Материально-техническое обеспечение курса включает следующий перечень необходимого 

оборудования: 

 

№ п/п Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Дидактическое описание Обеспеченность, % 

СРЕДСТВА ИКТ 

1. ПК Используется учителем и 

учащимися 

100 

2. Мультимедийный проектор. Используется учителем 100 

3. Интерактивная доска. Используется учителем и 

учащимися 

100 

4. Документ-камера. Используется учителем и 

учащимися 

100 

5. Доступ к сети Интернет. Используется учителем и 

учащимися 

100 
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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Направленность программы  

Предлагаемая программа имеет естественно - научную направленность, она предназначена 

для дополнительного изучения химии, как на базовом, так и на профильном уровне. 

1.2. Актуальность программы 

С термином «задача» люди постоянно сталкиваются в повседневной жизни, как на 

бытовом, так и на профессиональном уровне. Каждому человеку приходится решать те или иные 

проблемы, которые мы зачастую называем задачами. Это могут быть общегосударственные задачи 

(освоение космоса, воспитание подрастающего поколения, оборона страны и т. п.), задачи 

определенных коллективов и групп (сооружение объектов, выпуск литературы, установление 

связей и зависимостей и др.), а также задачи, которые стоят перед отдельными личностями. 

Одно из труднейших звеньев учебного процесса - научить учащихся решать задачи. 

Химическая задача - это ситуация, требующая от учащихся мыслительных и практических 

действий на основе законов и методов химии, направленных на овладение знаниями по химии и на 

развитие мышления. Хотя способы решения традиционных задач хорошо известны (логический 

(математический), экспериментальный), но организация деятельности учащихся по решению задач 

является одним из условий обеспечения глубоких и прочных знаний у учащихся. Задачи, 

предлагаемые в данном курсе, интересны и часто не просты в решении, что позволяет повысить 

учебную мотивацию учащихся, проверить свои способности к химии и выйти за пределы 

школьного курса. 

1.3. Отличительные особенности программы  

− использование знаний по математике, физике, биологии; 

− составление авторских задач и их решение; 

1.4. Адресат программы  

Программа ориентирована на учащихся 10-11-х классов.  

1.5. Объем и срок освоения программы   

Реализация программы предполагает проведение дополнительных занятий: 1 ч в неделю, в 

год 27 ч, за 2 года 54 часа, срок реализации программы – 2 года. 

1.6. Формы обучения и виды занятий по программе  

Объяснение; работа с книгой; беседа; демонстрационный показ; упражнения; практическая 

работа; решение типовых задач; методы – частично-поисковый, исследовательский, 

лабораторный, индивидуального обучения; составление разного типа задач и комплектование их в 

альбом для использования на уроках химии; составление химических кроссвордов; приготовление 

растворов веществ определенной концентрации для использования их на практических работах по 

химии. 

1.7. Режим занятий 

Состав группы – постоянный. 

Периодичность занятий – 1 час в неделю (27 часов в год), (54 часа за 2 года) 

Количество детей в группе 10-15 человек. 

1.8. Цель и задачи программы  

Цель курса – развитие интереса к решению химических задач и формирование 

представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения химиеских задач. 

Задачи: 

− развивать интерес обучающихся к физике и решению физических задач; 

− развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

учащихся в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых 

знаний; 

− углублять понимание физических явлений и закономерностей; 

− формировать представления о постановке, классификации, приемах и методах решения 

физических задач. 
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2. Учебный план 
 

10 класс 

№ 

п/п 

Темы занятий Всего 

часов 

1 Основы физико-химических методов анализа 10 

2 Основы лабораторного химического анализа 8 

3 Теоретические основы органической химии 9 
 

11 класс 

№ 

п/п 

Темы занятий Всего 

часов 

1 Основы элементарной и квантовой химии 2 

2 Основы химической кинетики и термодинамики. 8 

3 Окислительно-восстановительные процессы и основы электрохимии 4 

4 Определение оптимальных средств и методов анализа природных и 

промышленных материалов. 

13 

 

10 класс 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Кол-во 

часов 

Раздел 1. Основы физико-химических методов анализа (10 часов) 

1.  Расчеты в гравиметрическом анализе 1 

2.  Расчеты в титриметрическом анализе 1 

3.  Расчеты в фотометрическом анализе 1 

4.  Уравнения в окислительно-восстановительном титровании. Построение 

кривых титрования. 

1 

5.  Погрешность результата анализа. Оценка погрешности результатов расчета и 

правила их записи. 

1 

6.  Нормативы точности. Выбор МВИ по показателям точности 1 

7.  Методы проверки приемлемости результатов измерений и вычисление 

окончательного результата. 

1 

8.  Статистическая обработка результатов химического анализа 1 

9.  Расчет относительной и абсолютной погрешности. 1 

10.  Решение задач по теме «Повторение основных расчетных формул». 1 

Раздел 2. Основы лабораторного химического анализа (8 часов) 

11.  Выполнение основных операций по подготовке лабораторной посуды, 

оборудования, химических реактивов. Калибровка мерной посуды. 

1 

12.  Расчеты при приготовлении водных растворов 1 

13.  Основные приемы определения и расчета концентрации. 1 

14.  Решение типовых задач по теме «Кислотно-основное титрование». 1 

15.  Решение типовых задач по теме «Комплексонометрическое титрование». 1 

16.  Расчет моляльной и массовой доли при приготовлении растворов 1 

17.  Расчеты при приготовлении растворов технических и аналитических 

концентраций. 

1 

18.  Ра Расчеты при приготовлении раствора заданной концентрации путем 

смешивания растворов более высокой и более низкой концентрации. 

1 

Раздел 3. Теоретические основы органической химии (9 часов) 

19.  Принципы качественного и количественного элементного анализа 

органических веществ 

1 

20.  Построение и идентификация молекул органических веществ различных 

классов 

1 

21.  Изучение зависимости свойств веществ от химического строения 1 

22.  Построение структурных формул изомеров органических веществ 1 
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циклического и линейного строения. 

23.  Термохимические расчеты в органической химии 1 

24.  Упражнения на закрепление правил ориентации в бензольном кольце 1 

25.  Решение задач с участием металлорганических соединений 1 

26.  Решение задач с участием азотсодержащих и кислородсодержащих 

органических соединений. 

1 

27.  Промежуточная аттестация в форме смотра знаний 1 
 

11 класс 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Кол-во 

часов 

Раздел 1. Основы элементарной и квантовой химии.  (2 часа) 

1.  Уравнение Планка. Кванты. Фотоны. 1 

2.  Спектр атома водорода. Принцип неопределенности Гейзенберга  

Раздел 2. Основы химической кинетики и термодинамики. (8 часов) 

3.  Решение задач по первому закону термодинамики 1 

4.  Решение задач по закону Гесса и его следствиям 1 

5.  Решение задач по второму закону термодинамики 1 

6.  Решение задач с использованием термодинамических потенциалов. 1 

7.  Расчет теплового эффекта химической реакции. 1 

8.  Расчет параметров скорости химической реакции. 1 

9.  Изучение механизмов гомогенных и гетерогенных реакций. Расчет 

параметров химического равновесия. 

1 

10.  Расчет кинетических параметров химических реакций. Составление 

уравнения изобары, изохоры и изотермы химической реакции. 

1 

Раздел 3. Окислительно-восстановительные процессы и основы электрохимии. (4 часа) 

11.   Составление уравнений ОВР с учетом влияния среды на характер реакции. 1 

12.  Составление    уравнений ОВР различными методами. 1 

13.  Расчеты электрической проводимости и электродных потенциалов 1 

14.  Составление и расчет ЭДС гальванических элементов. 1 

Раздел 4. Определение оптимальных средств и методов анализа природных и 

промышленных материалов. (13 часов) 

15.  Точность анализа и ее составляющие. Стандартное отклонение. Оценка 

правильности результатов анализа. Доверительный интервал 

1 

16.  Расчет и исключение погрешностей анализа. 1 

17.  Расчет грубых промахов. 1 

18.  Расчет действительного содержания определяемого компонента в образце 1 

19.  Расчеты предела обнаружения 1 

20.  Решение обобщенных задач по основам элементарной химии 1 

21.  Решение обобщенных задач по курсу аналитической химии. 1 

22.  Решение обобщенных задач с участием органических веществ. 1 

23.  Решение обобщенных задач по неорганической химии 1 

24.  Решение обобщенных задач по физической химии 1 

25.  Вычисление различных типов концентраций при приготовлении растворов. 1 

26.  Составление краткой технологической карты "Обслуживание и эксплуатация 

оборудования химико-аналитических лабораторий». 

1 

27.  Промежуточная аттестация в форме смотра знаний 1 
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3. Содержание курса 
 

10 класс 

Раздел 1. Основы физико-химических методов анализа (10 часов) 

Расчеты в гравиметрическом анализе. Расчеты в титриметрическом анализе. Расчеты в 

фотометрическом анализе. Уравнения в окислительно-восстановительном титровании. 

Построение кривых титрования. Погрешность результата анализа. Оценка погрешности 

результатов расчета и правила их записи. Нормативы точности. Выбор МВИ по показателям 

точности. Методы проверки приемлемости результатов измерений и вычисление окончательного 

результата. Статистическая обработка результатов химического анализа. Расчет относительной и 

абсолютной погрешности. Решение задач по теме «Повторение основных расчетных формул». 

   Раздел 2. Основы лабораторного химического анализа (8 часов) 

   Выполнение основных операций по подготовке лабораторной посуды, оборудования, 

химических реактивов. Калибровка мерной посуды. Расчеты при приготовлении водных 

растворов. Основные приемы определения и расчета концентрации. Решение типовых задач по 

теме «Кислотно-основное титрование». Решение типовых задач по теме 

«Комплексонометрическое титрование». Расчет моляльной и массовой доли при приготовлении 

растворов. Расчеты при приготовлении растворов технических и аналитических концентраций. 

Расчеты при приготовлении раствора заданной концентрации путем смешивания растворов более 

высокой и более низкой концентрации. 

Раздел 3. Теоретические основы органической химии (9 часов) 

Принципы качественного и количественного элементного анализа органических веществ. 

Построение и идентификация молекул органических веществ различных классов. Изучение 

зависимости свойств веществ от химического строения. Построение структурных формул 

изомеров органических веществ циклического и линейного строения. Термохимические расчеты в 

органической химии. Упражнения на закрепление правил ориентации в бензольном кольце. 

Решение задач с участием металлорганических соединений. Решение задач с участием 

азотсодержащих и кислородсодержащих органических соединений. Решение задач на нахождение 

массы (объема) продукта реакции органических веществ различных классов. 

 

11 класс 

Раздел 1. Основы элементарной и квантовой химии. (2 часа) 

Уравнение Планка. Кванты. Фотоны. Спектр атома водорода. Принцип неопределенности 

Гейзенберга. 

Раздел 2. Основы химической кинетики и термодинамики. (8 часов) 

Решение задач по первому закону термодинамики. Решение задач по закону Гесса и его 

следствиям. Решение задач по второму закону термодинамики. Решение задач с использованием 

термодинамических потенциалов. Расчет теплового эффекта химической реакции. Расчет 

параметров скорости химической реакции. Изучение механизмов гомогенных и гетерогенных 

реакций. Расчет параметров химического равновесия. Расчет кинетических параметров 

химических реакций. Составление уравнения изобары, изохоры и изотермы химической реакции. 

Раздел 3. Окислительно-восстановительные процессы и основы электрохимии (4 часа) 

Составление уравнений ОВР с учетом влияния среды на характер реакции. Составление 

уравнений ОВР различными методами. Расчеты электрической проводимости и электродных 

потенциалов. Составление и расчет ЭДС гальванических элементов. 

Раздел 4. Определение оптимальных средств и методов анализа природных и 

промышленных материалов. (13 часов) 

Точность анализа и ее составляющие. Стандартное отклонение. Оценка правильности 

результатов анализа. Доверительный интервал. Расчет и исключение погрешностей анализа. 

Расчет грубых промахов. Расчет действительного содержания определяемого компонента в 

образце. Расчеты предела обнаружения. Решение обобщенных задач по основам элементарной 

химии. Решение обобщенных задач по курсу аналитической химии. Решение обобщенных задач с 

участием органических веществ. Решение обобщенных задач по неорганической химии. Решение 

обобщенных задач по физической химии. Вычисление различных типов концентраций при 

приготовлении растворов. Составление краткой технологической карты "Обслуживание и 
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эксплуатация оборудования химико-аналитических лабораторий». Составление краткой 

технологической карты "Работа с химическими веществами и оборудованием с соблюдением 

техники безопасности и экологической безопасности". 
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4. Планируемые результаты 
 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные результаты: 

− - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

− - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

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

деятельности; 

− - навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской деятельности; 

− -готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

− - эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 

− - принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

− - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

− - сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

− -самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

− -оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

− -ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

− -оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

− -выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

− -организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

− -сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

− -искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

− познавательные) задачи; 

− -критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

− -использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

− -находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

− -выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

− -выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 
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− -менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

− -осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

− -при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

− -координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

− -развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

− -распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

− знать и понимать основные законы и теории химии, применять их при решении 

практических и расчетных задач; 

− знать алгоритмы решения задач разных типов, разными способами; расчетные формулы. 

− уметь составлять уравнения химических реакций и выполнять расчеты по ним, выполнять 

расчёты для нахождения простейшей, молекулярной и структурной формул органических 

соединений; 

− проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки, передачи и представления 

химической информации в различных формах; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; безопасного обращения с горючими и 

токсическими веществами, лабораторным оборудованием; приготовление растворов 

заданной концентрации в быту и на производстве. 
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5. Условия реализации программы. 
 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание курса предполагают 

наличие: 

− - учебного кабинета, оборудованного доской; техническими средствами обучения; 

− - химической лаборатории, оборудованной вытяжными шкафами; 

− - химической посуды общего и специального назначения; 

− - нагревательных и измерительных приборов; 

− - оборудования для демонстрации различных физических и химических процессов; 

− - компьютера с мультимедийным оборудованием. 

Дидактическое обеспечение предполагает наличие текстов разноуровневых заданий, 

тематических тестов по каждому разделу и теме, таблицы химических элементов Д.И. 

Менделеева, таблицы растворимости оснований, кислот, солей. 
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6. Формы аттестации 
 

Формами подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы могут быть выставки буклетов, выполненных 

обучающимися; проведение квестов; выступления обучающихся по актуальным 

вопросам информационной безопасности с собственными мультимедийными 

презентациями на ученических мероприятиях, участие в городских, областных, 

всероссийских выставках, в праздничных мероприятиях, и в конкурсной 

деятельности.. 
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Приложение 1  

Оценочные материалы 
 

Задача 1 При сгорании органического вещества массой 4,8 г образовалось 3,36 л. CO2 (н.у.) 

и 5,4 г воды. Плотность паров органического вещества по водороду равна 16. Определите 

молекулярную формулу исследуемого вещества.  

Решение: Продукты сгорания вещества состоят из трех элементов: углерода, водорода, 

кислорода. При этом очевидно, что в состав этого соединения входил весь углерод, содержащийся 

в CO2, и весь водород, перешедший в воду. А вот кислород мог присоединиться во время горения 

из воздуха, а мог и частично содержаться в самом веществе. Для определения простейшей 

формулы соединения нам необходимо знать его элементный состав. Найдем количество продуктов 

реакции (в моль): n(CO2) = V(CO2) / VM = 3,36 л : 22,4 л/моль = 0,15 моль n(H2O) = m(H2O) / 

M(H2O) = 5,4 г : 18 г/моль = 0,3 моль Следовательно, в состав исходного соединения входило 0,15 

моль атомов углерода и 0,6 моль атомов водорода: n(H) = 2n(H2O), так как в одной молекуле воды 

содержатся два атома водорода. Вычислим их массы по формуле: m = n х M m(H) = 0,6 моль х 1 

г/моль = 0,6 г m(С) = 0,15 моль х 12 г/моль = 1,8 г Определим, входил ли кислород в состав 

исходного вещества: m(O) = 4,8 - (0,6 + 1,8) = 2,4 г Найдем число моль атомов кислорода: n(O) = 

m(O) / M(O) = 2,4 г : 16 г/моль = 0,15 моль Соотношение числа атомов в молекуле исходного 

органического соединения пропорционально их мольным долям: n(CO2) : n(H) : n(O) = 0,15 : 0,6 : 

0,15 = 1 : 4 : 1 Самую маленькую из этих величин (0,15) принимаем за 1, а остальные делим на нее. 

Итак, простейшая формула исходного вещества CH4O. Однако по условию задачи требуется 

определить молекулярную формулу, которая в общем виде такова: (CH4O)х. Найдем значение x. 

Для этого сравним молярные массы исходного вещества и его простейшей формулы: x = 

M(CH4O)х / M(CH4O) Зная относительную плотность исходного вещества по водороду, найдем 

молярную массу вещества: M(CH4O)х = M(H2) х D(H2) = 2 г/моль х 16 = 32 г/моль x = 32 г/моль / 

32 г/моль = 1 Есть и второй вариант нахождения x (алгебраический): 12x + 4x + 16x = 32; 32 x = 

32; x = 1  

Ответ: Формула исходного органического вещества CH4O.  

Задача 2 В лабораторной установке из 120 л ацетилена (н.у.) получили 60 г бензола. 

Найдите практический выход бензола.  

Решение: 3C2H2 (650оС, активированный уголь)= C6H6 n(C2H2) =V(C2H2)/VM= 120 л : 

22,4 л/моль = 5,35 моль n(C6H6)теор= 1/3 хn(C2H2) = 1/3 х 5,35 моль = 1,785 моль 

n(C6H6)практ=m(C6H6)/M(C6H6) = 60 г : 78 г/моль = 0,77 моль h= (nпракт:nтеор) х 100% = (0,77 : 

1,785) х 100% = 43%  

Ответ:43%.  

Задача 3 Какой объем водорода (н.у.) получится при взаимодействии 2 моль 

металлического натрия с 96%-ным (по массе) раствором этанола в воде (V= 100 мл, плотностьd= 

0,8 г/мл).  

Решение: В условии задачи даны количества обоих реагентов - это верный признак того, 

что какой-нибудь из них находится в избытке. Найдем массу этанола, введенного в реакцию: 

m(раствора) =Vхd= 100 мл х 0,8 г/мл = 80 г m(C2H5OH) = {m(раствора) хw%} : 100% = 80 г х 0,96 

= 76,8 г Найдем заданное количество этанола в моль: n(C2H5OH) =m(C2H5OH) /M(C2H5OH) = 

76,84 г : 46 г/моль = 1,67 моль Поскольку заданное количество натрия составляло 2 моль, натрий в 

нашей задаче присутствует в избытке. Поэтому объем выделенного водорода будет определяться 

количеством этанола: n1(H2) = 1/2n(C2H5OH) = 1/2 х 1,67 моль = 0,835 моль V1(H2) =n1(H2) 

хVM= 0,835 моль х 22,4 л/моль = 18,7 л Но это еще не окончательный ответ. Будьте внимательны! 

Вода, содержащаяся в растворе спирта, тоже реагирует с натрием с выделением водорода. Найдем 

массу воды: m(H2O) = {m(раствора) хw%} : 100% = 80 г х 0,04 = 3,2 г n(H2O) =m(H2O)/M(H2O) = 

3,2 г : 18 г/моль = = 0,178 моль Количество натрия, оставшееся неизрасходованным после реакции 

с этанолом, составит: n(Na, остаток) = 2 моль - 1,67 моль = 0,33 моль Таким образом, и по 

сравнению с заданным количеством воды (0,178 моль) натрий все равно оказывается в избытке. 

Найдем количество и объем водорода, выделившегося по реакции: n2(H2) = 1/2n(H2O) = 1/2 х 

0,178 моль = 0,089 моль V2(H2) =n2(H2) хVM= 0,089 моль х 22,4 л/моль = 1,99 л Общий объем 

водорода: V(H2) =V1(H2) +V2(H2) = 18,7 л+ 1,99 л = 20,69 л  

Ответ:V(H2) = 20,69 л.  
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Задача 4 Какой объем воздуха (н.у.) потребуется для сжигания смеси, состоящей из 5 л 

метана и 15 л ацетилена?  

Решение: 1) CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O на 1 моль CH4 -- 2 моль 2O2 2) 2C2H2 + 5O2 = 4CO2 

+ 2H2O на 2 моль 2C2H2 -- 5 моль 2O2 Объем кислорода, который пойдет на сжигание заданного 

объема метана V1(O2) и ацетилена V2(O2), составит: V1(O2) = 2V(CH4) = 2 х 5 = 10 л V2(O2) = 

5/2 V(C2H2) = 5/2 х 15 = 37,5 л V(O2) = V1(O2) + V2(O2) = 10 л + 37,5 л = 47,5 л Отсюда 

рассчитаем объем воздуха на сжигание (содержание кислорода в воздухе принимаем равным 21% 

по объему): V(воздуха) = V(O2) : 0,21 = 47,5 л : 0,21 = 226 л 

Ответ: V(воздуха) = 226 л  

Задача 5 Смесь этана и этилена объемом 200 мл (нормальные условия) обесцветила 

бромную воду массой 25 г. Рассчитайте объемную долю этанола в смеси, если массовая доля 

брома в бромной воде равна 3,2%.  

Решение: С бромной водой легко взаимодействует только этилен с образованием 1,2 – 

дибромэтана: C2H4 + Br2 → C2H4Br2 Определяем массу и количество вещества молекулярного 

брома, содержащегося в бромной воде: m (Br2) = m*ω(Br2)/100 ; m (Br2) = 25*3,2/100 = 0,8 г. n 

(Br2) =m(Br2)/M(Br2) ; n (Br2) = 0,8/160 = 0, 005 моль. Из уравнения реакции следует: n (C2H4) = n 

(Br2) ; n (C2H4) = 0,005 моль. Вычисляем объем этилена при нормальных условиях: V (C2H4) = n 

(C2H4)*Vm; V (C2H4) = 0,005*22,4 = 0,112 л = 112 мл. Рассчитываем объемную долю этилена в 

исходной газовой смеси: ω (C2H4) = V(C2H4)/ V( Cсмеси); ω (С2Н4) = 112/200 = 0,56 или 56%.  

Ответ:0,56 или 56%.  

Задача 6 Смесь бензола с циклогексеном массой 5 г обесцвечивает бромную воду массой 

125 г (массовая доля брома 3,2 %). Определите массу воды, которая образуется при сжигании в 

кислороде той же смеси массой 20 г.  

Решение: С бромной водой взаимодействует только один компонент смеси – циклогексен: 

C6H10+ Br2→ C6H10Br2 (а) Определяем массу и количество вещества брома вступившего в 

реакцию: m (Br2) = m(бромной воды)*ω (Br2)/100; m (Br2) = 125*3,2/100 = 4 г ; n (Br2) = 

m(Br2)/M(Br2); n (Br2) = 4/160 = 0,025 моль. Вычисляем массу и массовую долю циклогексена 

(обозначаем его буквой Ц), вступившего в реакцию с бромом. Из уравнения реакции (а) следует n 

(Ц) = n(Br2); n(Ц) = 0,025 моль. Рассчитываем массу и массовую долю циклогексена в смеси: m(Ц) 

= n(Ц)*M(Ц); m(Ц) = 0,025*82 = 2,05 г. ω(Ц) = m(Ц)/m смеси; ω(Ц) = 0,025/5 = 0,41 Массовая доля 

бензола (Б) в смеси двух веществ равна ω(Б) = 1 – ω(Ц); ω(Б) = 1 – 0,41 = 0,59. Определяем массу и 

количество вещества бензола в образце смеси массой m= 20 г. m*(Б) = m**ω(Б); m*(Б) = 20*0,59 = 

11,8 г; n*(Б) = m*(Б)/M(Б); n*(Б) = 11,8/78 = 0,15 моль. Аналогично для циклогексена получаем: 

m*(Ц) = 8,2 г и n*(Ц) = 0,1 моль. Составляем уравнения реакции горения бензола и циклогексена: 

2 C6H6+ 15 O2→ 12 CO2+ 6 H2O (б) 2 C6H10+ 17 O2→ 12 CO2+ 10 H2O (в) На основании 

уравнения реакции (б) записываем n*(Б)/n(H2O) = 2/6 =1/3; n(H2O) = 3 n*(Б); n(H2O) = 3*0,15 = 

0,45 моль. Используя уравнение реакции (в) находим n(H2O) = 5 n(Ц); n(H2O) = 5*0,1 =0,5 моль. 

Общее количество вещества воды, выделившейся при горении смеси массой 20 г , составляет 

n(H2O) = (0,45 + 0,5) = 0,95 моль. Вычисляем массу полученной воды: m(H2O) = n(H2O)*M(H2O); 

m(H2O) = 0,95*18 = 17,1 г.  

Ответ:17,1 г.  

Задача 7 При сжигании углеводорода, количество вещества которого равно 0,1 моль, 

образовались оксид углерода (IV) объемом 6,72 л (нормальные условия) и вода массой 7,2 г. 

Определите формулу углеводорода.  

Решение: Вычисляем количество вещества оксида углерода (IV), полученного при горении 

углеводорода: n(CO2) = V(CO2) / Vm; n(CO2) = 6,72/22,4 = 0,3 моль. Количество вещества 

углерода, содержащегося в сожженном образце углеводорода, равно: n(C) = n(CO2); n(C) = 0,3 

моль. Рассчитываем количество вещества воды, полученной при сжигании углеводорода: n(H2O) 

= m(H2O)/M(H2O); n(H2O) = 7,2/18 = 0,4 моль. Определяем количество вещества водорода, 

содержащегося в образце углеводорода: n(H) = 2n(H2O); n(H) = 2*0,4 = 0,8 моль. Таким образом, 

образец углеводорода количеством вещества 0,1 моль содержит 0,3 моль углерода и 0,8 моль 

водорода. Следовательно, 1 моль углеводорода содержит 3 моль углерода и 8 моль водорода. 

Таким образом, формула углеводорода C3H8. Это пропан.  

Ответ: C3H8  
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Задача 8 Органическое вещество имеет относительную плотность паров по водороду 46. 

Образец этого вещества массой 13,8 г сожгли, получив оксид углерода (IV) объемом 23,52 л 

(нормальные условия) и воду массой 10,8 г. Определите формулу органического вещества, 

учитывая, что оно является ароматическим.  

Решение: Вычисляем молярную массу органического вещества (В), используя 

относительную плотность его паров по водороду: M(B) = 2DH2; M(B) = 2*46 = 92 г/моль. 

Определяем количество вещества В, которое сожгли: n(B) = m(B)/M(B) ; n(B) = 13,8/92 = 0,15 

моль. Рассчитываем количество вещества образовавшегося оксида углерода (IV) CO2 n(CO2) = 

V(CO2)/Vm; n(CO2) = 23,54/22,4 = 0,15 моль. Вычисляем количество вещества углерода в 

сожженном веществе равно n(C) = n(CO2); n(C) = 1,05 моль. Вычисляем количество вещества 

воды и количество вещества атомного водорода в сожженном веществе: n(H2O) = 

m(H2O)/M(H2O) ; n(H2O) = 10,8/18 = 0,6 моль. n(H) = 2n(H2O); n(H) = 2*0,6 = 1,2 моль. 

Определяем массу атомных углерода и водорода: m(C) = n(C)*M(C); m(C) = 1,05*12 = 12,6 г. m(H) 

= n(H)*M(H); m(H) = 1,2*1 = 1,2 г. m(C) + m(H) = (12,6 + 1,2) = 13,8 г. Сумма масс углерода и 

водорода равна массе сожженного вещества, следовательно, других элементов оно не содержит. 

Таким образом, вещество В – ароматический углеводород, формулу которого можно представить 

в виде CxHy. Мы определили, что образец CxHy, количество вещества которого равно 0,15 моль, 

содержит 1,05 моль С и 1,2 моль Н. Вычисляем коэффициенты x и y. x = n(C)/n(B); x = 1,05/0,15 = 

7; y = n(H)/n(B); y = 1,2/0,15 = 8;  

Ответ: Формула ароматического углеводорода С7Н8или С6Н5– СН3. Это толуол.  

Задача 9 Этанол объемом 30 мл (плотностью 0,79 г/мл) нагрели с избытком бромида 

натрия и серной кислоты. Из реакционной среды выделили бромэтан массой 42,3 г. Определите 

массовую долю выхода бромэтана.  

Решение: При нагревании смеси этанола с бромидом калия и серной кислотой происходят 

реакции: 2KBr + H2SO4↔ 2HBr + K2SO4 (a) C2H5OH + HBr ↔ C2H5Br + H2O(б) Вычисляем 

массу и количество вещества этанола, взятого для реакции: m(C2H5OH) = 

V(C2H5OH)*p(C2H5OH); m(C2H5OH) = 30*0,79 = 23,7 г. n(C2H5OH) = m(C2H5OH)/M(C2H5OH); 

n(C2H5OH) = 23,7/46 = 0,515 моль. Из уравнения (б) следует: n(C2H5Br) = n(C2H5OH); n(C2H5Br) 

= 0,515 моль. Рассчитываем массу бромэтана, который мог бы образоваться при 100% - ном 

выходе: m(C2H5Br) = n(C2H5Br)*M(C2H5Br); m(C2H5Br) = 0,515*109 = 56,1 г. Вычисляем 

массовую долю выхода бромэтана: ω(C2H5Br) = mp(C2H5Br)*100/m(C2H5Br); ω(C2H5Br) = 

42,3*100/56,1 = 75,4%.  

Ответ:75,4%.  

Задача 10 Как, исходя из этана, получить этилацетат? Напишите уравнения 

соответствующих реакций.  

Решение: Бромированием этана вначале получаем бромэтан: C2H6+ Br2→ C2H5Br + HBr 

Проводя гидролиз бромэтана в присутствии щелочи, получаем этанол: C2H5Br + H2O → C2H5OH 

+ HBr (щелочь необходима для смещения равновесия в сторону спирта). Из спирта можно 

получить альдегид двумя путями: а) дегидрированием спирта Cu, t C2H5OH → CH3CHO + H2 б) 

окислением спирта Cu, t 2C2H5OH → 2CH3CHO + 2H2O Окисляя альдегид (любым окислителем), 

можно получить уксусную кислоту: 5CH3CHO + 2KMnO4+ 3H2SO4→ 5CH3COOH + 2MnSO4+ 

K2SO4+ 3H2O Сложный эфир – этилацетат – получаем из этанола и уксусной кислоты по реакции 

этерификации в присутствии катализатора – концентрированной серной кислоты: H+ С2Н5OH + 

CH3COOH ↔ C2H5OCOCH3+ H2O.  

Задача 11 Одноосновная карбоновая кислота имеет следующий состав: углерод (массовая 

доля 40,0%), кислород (53,3%), водород (6,7%). Определите формулу этой кислоты. Рассчитайте 

объем раствора гидроксида натрия (массовая доля NaOH 15%, плотность 1,16 г/мл), который 

потребуется для нейтрализации образца этой кислоты массой 12 г.  

Решение задачи по органической химии: Формулу одноосновной карбоновой кислоты 

можно представить в виде CxHyCOOH или Cx+1Hy+1O2. Выбираем для расчетов образец 

кислоты массой 100 г. Вычисляем массы и количества вещества С, Н и О в этом образце: m(C) = 

m(кислоты)*ω(C)/100; m(C) = 100*40,0/100 = 40 г. n(C) = m(C)/M(C); n(C) = 40/12 = 3,33 моль. 

Аналогично получаем, что n(H) = 6,7 моль, n(O) = 3,33 моль. Коэффициенты в формуле кислоты 

будут равны: (x + 1) : (y + 1) : 2 = n(C) : n(H) : n(O); (x + 1) : (y + 1) : 2 = 3,33 : 6,7 : 3,33 = 2 : 4 : 2. 

Отсюда следует, что (x + 1) = 2, x = 1; (y + 1) = 4, y = 3, то есть формула кислоты CH3COOH. Это 
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уксусная кислота. Записываем уравнение реакции нейтрализации этой кислоты гидроксидом 

натрия: CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O Из условия задачи следует, что для 

нейтрализации взят образец кислоты массой 12 г, то есть m(CH3COOH) = 12 г. Определяем 

количество вещества кислоты: n(CH3COOH) = m(CH3COOH)/M(CH3COOH); n(CH3COOH) = 

12/60 = 0,2 моль Из уравнения реакции следует: n(NaOH) = n(CH3COOH); n(NaOH) =0,2 моль. 

Вычисляем массу гидроксида натрия, которая реагирует с кислотой: m(NaOH) = 

n(NaOH)*M(NaOH) ; m(NaOH) = 0,2*40 = 8 г. Рассчитаем массу и объем раствора NaOH , который 

потребуется для нейтрализации кислоты: m = m(NaOH)*100/ω(NaOH) ; m = 8*100/15 = 53,3 г. V = 

m/ρ; V = 53,3/1,16 = 46 мл.  

Ответ: 46 мл., CH3COOH  

Задача 12 Какой объем 15%-ного раствора гидроксида калия (плотность 1,14 г/мл) 

потребуется для нейтрализации аминоуксусной кислоты, полученной из 12,8 г карбида кальция?  

Решение: Составляем уравнения реакции синтеза аминоуксусной кислоты из карбида 

кальция: а) получение ацетилена из карбида кальция CaC2+ 2H2O → Ca(OH)2+ C2H2 б) 

получение ацетальдегида (реакция Кучерова) Hg2+ C2H2+ H2O → CH3COH в) окисление 

ацетальдегида любым окислителем CH3COH + [O] → CH3COOH г) хлорирование уксусной 

кислоты CH3COOH + Cl2→ CH2ClCOOH + HCl д) взаимодействие хлоруксусной кислоты с 

аммиаком CH2ClCOOH + 2NH3→ H2NCH2COOH + NH4Cl Определяем количество вещества 

карбида кальция CaC2: n(CaC2) = m(CaC2)/M(CaC2); n(CaC2) = 12,8/64 = 0,2 моль. Из уравнения 

реакций (а – д) следует, что n(H2NCH2COOH) = n(CaC2); n(H2NCH2COOH) = 0,2 моль. Из 

уравнения реакции нейтрализации кислоты: H2NCH2COOH + KOH → H2NCH2COOK + H2O 

Следует, что: n(KOH) = n(H2NCH2COOH); n(KOH) = 0,2 моль Определяем массу требуемого 

КОН: m(KOH) = n(KOH)*M(KOH); m(KOH) = 0,2*56 = 11,2 г. Вычисляем массу и объем раствора 

гидроксида калия: m = m(KOH)*100/ω(KOH); m = 11,2*100/15 = 74, 67 г. V = m/ρ ; V = 74,67/1,14 = 

65,5 мл.  

Ответ: 65,5 мл.  

Задача 13 Как можно получить анилин, исходя из метана и не используя другие 

органические соединения. Укажите условия протекания реакций.  

Решение: Проводя пиролиз метана, можно получить ацетилен: t 2CH4→ C2H2+ 3H2 В 

присутствии угольного катализатора из ацетилена можно получить бензол: t, C 3С2H2→ C6H6 

Под действием нитрирующей смеси ( смесь концентрированных азотной и серной кислот) на 

бензол образуется нитробензол: C6H6+ HNO3→ C6H5NO2+ H2O Из нитробензола можно 

получить анилин по реакции Н.Н. Зинина, используя в качестве восстановителя сульфид аммония , 

железо в кислой среде или водород в присутствии катализаторов, например: C6H5NO2+ 3H2→ 

C6H5NH2+ 2H2O  

Задача 14 Определите молярную массу (г\моль) алкана, содержащего 16 атомов водорода. 

Составьте структурную формулу. Назовите вещество  

Решение: 1) Запишем общую формулу гомологического ряда алканов: СnН2n+2 2) Запишем 

формулу алкана с 16 атомами водорода: Если водорода 16 атомов, то углерода соответственно 7. 

3) Учитывая, что молярная масса – масса одного моля вещества – численно равна относительной 

молекулярной массе , а последняя равна сумме атомных масс элементов, входящих в вещество, с 

учетом индексов, запишем выражение для определения молярной массы заданного алкана с 16 

атомами водорода. М(С7Н16)= 12*7+16*1=100г\моль 4) Составим структурную формулу: СН3– 

СН2– СН2– СН2– СН2– СН2–СН3 5) Назовем вещество: гептан. Ответ: 100 г/моль Задача 15 

Молекулярная масса алкина равна 54. Определите, сколько атомов водорода он содержит? 

Составьте структурную формулу. Назовите вещество.  

Решение: 1) Запишем общую формулу гомологического ряда алкинов: СnН2n-2 2) 

Учитывая, что молярная масса – масса одного моля вещества – численно равна относительной 

молекулярной массе , а последняя равна сумме атомных масс элементов, входящих в вещество, с 

учетом индексов, запишем выражение для определения молярной массы заданного алкина ,зная 

что она равна 54. М=12*n+1*(2n -2); 54=12*n+1*(2n -2); 3 Найдем n: 54= 12 n+2 n-2 14 n=56; n=4 

3) Найдем число атомов водорода в молекуле, если n=4. Атомов водорода соответственно 6. 4) 

Составим структурную формулу: СН≡С - СН2– СН3 5) Назовем вещество: Бутин – 1 .  

Задача 16 Какими способами можно распознать бутен , бутанол, бутановую кислоту? 

Составьте план решения, опишите наблюдения, составьте уравнения реакций.  
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Решение: 1 Рассмотрим функциональные особенности веществ: а) бутен СН2=СН – СН2– 

СН3относится к ненасыщенным углеводородам, содержащим двойную связь. б ) бутанол СН3- 

СН2– СН2– СН2ОН относится к насыщенным одноатомным спиртам. в) бутановая кислота СН3- 

СН2– СН2– СООН относится к насыщенным одноатомным кислотам, содержит карбоксильную 

группу. 2 Рассмотрим качественные реакции: а) Качественной реакцией на алкены является 

пропускание их через бромную воду или раствор перманганата калия. б ) Качественной реакцией 

на насыщенные одноатомные спирты является взаимодействие с металлическим натрием. в) 

Качественной реакцией на карбоновые кислоты является изменение окраски индикатора в их 

среде и взаимодействие их со спиртами. 3 Опишем наблюдения и составим уравнения реакций. а ) 

При пропускании бутена через бромную воду происходит обесцвечивание раствора. СН2=СН – 

СН2– СН3+ Br2= СН2- СН – СН2– СН3 Br Br СН2=СН – СН2– СН3+ 2 [O]= СН2- СН – СН2– СН3 

ОН ОН б) При действии на спирты металлического натрия наблюдается выделение газа и 

образование студенистой массой алкоголята. 2СН3- СН2– СН2– СН2ОН +2 Na=2 СН3- СН2– 

СН2– СН2О Na + Н2 в) При добавлении к раствору бутановой кислоты индикатора лакмуса или 

метилового оранжевого наблюдается красное окрашивание. При нагревании кислоты со спиртом в 

присутствии концентрированной серной кислоты появляется «эфирный запах» и образование слоя 

эфира, не смешивающегося с водой. СН3- СН2– СН2– СООН + С2Н5ОН = СН3- СН2– СН2– СОО 

С2Н5+ Н2О.  

Задача 17 Органическое вещество содержит углерод (массовая доля 84,21%) и водород 

(15,79%). Плотность паров вещества по воздуху составляет 3,93. Определите формулу этого 

вещества.  

Решение: W(С)= 84,21%.| 1 Пусть масса вещества 100г. W(Н)= 15,79%.| 2 Тогда 

m(С)=84,21г, m(Н)=15,79г. D(возд) = 3,93.| 3 Найдем соотношение количеств веществ: 

____________|_υ(С): υ(Н)=84,21\12 :15,79/1=7,0175:15,79=1:2,25=4:9. СxНyС4Н9- простейшая 

формула. Найдем молярную массу простейшей формулы: М(С4Н9)=57г\моль. Найдем молярную 

массу истиной формулы: Мист=3,93*29=114г\моль. Найдем соотношение истиной и простейшей 

молярных масс: Ми=114= 2. Мпр 57 Ответ: С8Н18– истинная формула.  

Задача 18 Сколько граммов пропанола-2 с выходом 80% от теоретически возможного 

получится из 200г пропилена.  

Решение: m(С3Н6)= 200г.| 1 Составим уравнение реакции получения пропанола-2. 

W(С3Н7ОН)= | СН2=СН – СН3+ Н2О= СН3– СН – СН3 80% | | ____________ | ОН m(С3Н7ОН)=? 

2 Найдем количество вещества пропена, вступившего в реакцию: υ(С3Н6)= m\М υ(С3Н6)= 

200\42=4,76моль. 3 Найдем по уравнению, что количество вещества пропанола -2 равно 

количеству вещества пропена, вступившего в реакцию: υ(С3Н7ОН)=4,76 моль. 4 Найдем массу 

теоретическую образовавшегося пропанола-2 m = υ*М; m = 4,76*60=285,7г 5 Учитывая, что выход 

вещества составляет 80%, найдем массу практическую продукта. mпр= mтеор* W\100% 

mпр=285,7*80\100=228,6г.  

Ответ: 228,6г.  

Задача 19 Какой объем (при нормальных условиях) займет метан, образовавшийся из 100г 

ацетата натрия.  

Решение: m(СН3СООNa)= 100г.| 1 Составим уравнение реакции получения метана: 

CH3COONa+NaOH=CH4+Na2CO3 VCH4=? 2 Найдем количество вещества ацетата натрия, 

вступившего в реакцию: υ(CH3COONa)= m\М υ(CH3COONa)= 100\82=1,22моль. 3 Найдем по 

уравнению, что количество вещества метана равно количеству вещества ацетата натрия, 

вступившего в реакцию. υ(CH4)=1,22моль. 4 Найдем объем метана, образовавшегося в результате 

реакции: V=Vm* υ; Vm=22,4 л\моль. V=22,4*1,22=27,3л  

Ответ: 22,4л.  

Задача 20 Сколько литров (н.у.) образуется из 50г 60% -ного карбида кальция.  

Решение: m(СаС2)= 50г | 1 Составим уравнение реакции получения ацетилена: 

W(СаС2)=60% |СаС2+2Н2О=С2Н2+Са(ОН)2 VC2H2=? 2 Найдем массу чистого карбида кальция: 

m(СаС2)=50*60\100=30г. 3 Найдем количество вещества карбида кальция, вступившего в 

реакцию: υ(СаС2)= m\М υ(СаС2)=30\64=0,47 моль. 4 Найдем по уравнению, что количество 

вещества ацетилена равно количеству вещества карбида кальция, вступившего в реакцию: 

υ(С2Н2)=0,47 моль. 5 Найдем объем ацетилена, образовавшегося в результате реакции: V=Vm* υ; 

Vm=22,4 л\моль. V=22,4* 0,47=10,5л.  
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Ответ: 10,5л.  

Задача 21 Определить выход эфира в процентах от теоретически возможного, если из 300г 

уксусной кислоты и соответствующего количества спирта получено 400г этилацетата.  

Решение: m(СН3СООН)=300г | 1 Составим уравнение реакции m(СН3СООС2Н5)= 400г.| 

СН3СООН+ С2Н5ОН= СН3СООС2Н5+Н2О W(СН3СООС2Н5)= ? | 2 Найдем количество 

вещества уксусной кислоты, вступившей в реакцию: υ(СН3СООН)= m\М υ(СН3СООН)=300\60=5 

моль. 3 Найдем по уравнению, что количество вещества этилацетата равно количеству вещества 

уксусной кислоты, вступившей в реакцию: υ(СН3СООС2Н5)=5моль. 4 Найдем теоретическую 

массу образовавшегося этилацетата m = υ*М; m(СН3СООС2Н5)=5*88=440г 5 Учитывая, что масса 

практическая этилацетата 400г, найдем массовую долю выхода продукта: W= mпр\ mтеор*100% ; 

W=400\440*100=90%.  

Ответ: 90%.  

Задача 22 Определить содержание примесей (в процентах) в карбиде кальция , если из 170г 

карбида кальция получено 50г ацетилена.  

Решение: m(СаС2)= 170г | 1 Составим уравнение реакции получения ацетилена: m (C2H2)= 

50г|СаС2+2Н2О=С2Н2+Са(ОН)2 W(прим)= ? 2 Найдем количество вещества ацетилена, 

образовавшегося в результате реакции: υ(С2Н2)= m\М υ(С2Н2)=50\26=1,92моль. 3 Найдем по 

уравнению, что количество вещества карбида кальция равно количеству вещества ацетилена, 

образовавшегося в результате реакции: υ(СаС2)= 1,92моль. 4 Найдем массу чистого карбида 

кальция: m = υ*М; m (СаС2)=1,92*64=123г 5 Найдем массу примесей: m(прим)= m(загряз. в-ва)- 

m(чист. в-ва) m(прим)=170-123=47г 6 Найдем массовую примесей в карбиде: W(прим)= m(прим)\ 

m(загряз. в-ва)*100% W(прим)= 47\170*100=27,6%  

Ответ: 27,6%  

Задача 23 Сколько граммов этилового спирта нужно взять для получения 200г диэтилового 

эфира, если выход продукта равен 80% от теоретически возможного.  

Решение: m (С2Н5ОС2Н5) =200г| 1 Составим уравнение реакции W=80%| С2Н5ОН+ 

С2Н5ОН= С2Н5ОС2Н5+Н2О m ( С2Н5ОН)= ? 2 Найдем теоретическую массу образовавшегося 

продукта: mтеор= mпр* 100%\ W mтеор=200*100\80=250г. 3 Найдем количество вещества 

диэтилового эфира, образовавшегося в результате реакции: υ(С2Н5ОС2Н5)= m\М 

υ(С2Н5ОС2Н5)=250\74=3,38моль. 4 Найдем по уравнению, что количество вещества этанола в 2 

раза больше количеств вещества диэтилового эфира, вступившего в реакцию. 

υ(С2Н5ОН)=3,38*2=6,76моль. 5 Найдем массу этанола, вступившего в реакцию: m = υ*М; m 

=6,76*46=310,8г  

Ответ: 310,8 г  

Задача 24 Сколько грамм 8% раствора уксусной кислоты необходимо для получения 

водорода объемом 2,8л при взаимодействии ее с магнием.  

Решение: V(Н2)=2,8л | 1 Составим уравнение реакции W(СН3СООН)=8%|2 

СН3СООН+Мg= (СН3СОО)2Мg +Н2 m(р-ра)= ? 2 Найдем количество вещества водорода, 

образовавшегося в результате реакции: υ = V \Vm; Vm=22,4 л\моль υ =2,8\22,4=0,125моль. 3 

Найдем по уравнению, что количество вещества водорода в 2 раза меньше количеств вещества 

уксусной кислоты, вступившей в реакцию: υ (СН3СООН)= 0,125*2=0,25моль. 4 Найдем массу 

уксусной кислоты: m = υ*М; m = 0,25*60=15г 5 Найдем массу раствора уксусной кислоты: W= mв-

ва\ mр-ра*100% mр-ра= mв-ва* 100\ W. mр-ра= 15*100\8=187,5 г  

Ответ: 187,5 г  

Задача 25 Сколько граммов этилацетата можно получить при взаимодействии 100г 

уксусной кислоты с 50г этанола.  

Решение: m(СН3СООН)=100г| 1 Составим уравнение реакции m(С2Н5ОН)= 50г.| 

СН3СООН+ С2Н5ОН= СН3СООС2Н5+Н2О m (СН3СООС2Н5)= ?| 2 Найдем количество веществ 

уксусной кислоты и этанола, вступившей в реакцию: υ= m\М υ(СН3СООН)= 100\60=1,67моль. 

υ(С2Н5ОН)= 50\46=1,09 моль. 3 Так как по уравнению реакции уксусная кислота и этанол 

реагирует 1:1, то из найденных значений видно, что в избытке находится уксусная кислота и часть 

ее останется после реакции, а этанол прореагирует полностью. Решаем по недостатку. 4 Найдем по 

уравнению, что количество вещества этанола равно количеству вещества этилацетата, 

образовавшегося в результате реакции: υ(СН3СООС2Н5)=1,09моль. 5 Найдем массу этилацетата: 

m = υ*М; m = 1,09*88=95,7г ответ : 95,7г Ответ: 95,7 г. 
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Приложение 2  

Методические материалы 
 

Методическое обеспечение Программы. 

Приемы организации учебно-воспитательного процесса: объяснение; работа с книгой; 

беседа; демонстрационный показ; упражнения; практическая работа; решение типовых задач. 

Дидактический материал: карточки; пособия с разными типами задач и тестами; пособия 

для проведения практических работ. 

Материально-техническое обеспечение: занятия проводятся на базе школьного кабинета 

химии с использованием существующего материально-технической оснащения. 

Оборудование: компьютеры, технические средства обучения (ТСО); наборы химических 

веществ по неорганической и органической химии, для химического анализа; химическое 

оборудование и химическая посуда. 

 

1.Основная литература 

1. Ерыгин Д.П., Шишкин Е.А. Методика решения задач по химии. М., Просвещение, 1989г. 

2. Ерыгин Д.П., Грабовой Л.К. Задачи и примеры по химии с межпредметным содержание. 

М., Высшая школа, 1989г. 

3. ЕГЭ. Химия: Справочные материалы, контр. Упр. И т.д. / О.Ю.Косова, Л.Л.Егорова. - 

Челябинск: Взгляд,2004. 

4. Квапневский З., Шаршаневич Т. и др. Польские химические олимпиады. М., Мир, 1980г. 

5. Кузьменко Н. Е., Еремин В.В., Попков В.А. Начала химии. Современный курс для 

поступающих в вузы. - М.:Изд. «Экзамен», 2003 

6. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Чуранов С.С., Сборник конкурсных задач по химии. - М.: 

Экзамен,2002. 

7.  Магдесиева Н.Н., Кузьменко Н.Е. Учись решать задачи по химии. Книга для учащихся. 

М., Просвещение, 1986г. 

8. Малякин А.М.Решение задач по химии. - СПб.: Изд. дом «Корвус»,1995. 

2. Дополнительная литература: 

1. Свитанько И.В. Нестандартные задачи по химии. Мирос, ТОО Вентана-Граф, 1993г 

2. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ. Химия/Рособрнадзор, ИСОП.-

М.:Интеллект-Центр,2006. 

3. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Задачи по химии для поступающих в вузы.: М.: Высшая 

школа, 1994. 

4. Общая химия: задачи и упражнения: пособие для учащихся 9 кл. с углубл. Изуч. 

Химии/О.С.Габриелян, В.Б.Воловик - М.: Просвещение, 2006. 

3. Интернет-ресурсы: 

1. portfolio.1september.ru – сайт фестиваля исследовательских и творческих работ 

учащихся «Портфолио». 

2. www.vernadsky.info – сайт конкурса юношеских исследовательских работ имени 

В.И. Вернадского 

3. www.researcher.ru – Портал развития исследовательской деятельности 

4. www.insh.redu.ru – сайт журнала «Исследовательская работа школьников» 

5. www.news.redu.ru – сайт управления подпиской на новости по развитию 

исследовательской деятельности учащихся 

6. www.issl.redu.ru – Общероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Исследовательская деятельность учащихся в современном 

образовательном пространстве» 

7. www.future.redu.ru – сайт Фестиваля наук и искусств «Творческий потенциал 

России» 

8. www.shop.redu.ru – Интернет-магазин учебной и методической литературы 

9. www.redu.ru – сайт Центра Развития исследовательской деятельности учащихся 

 

https://www.google.com/url?q=http://portfolio.1september.ru/&sa=D&ust=1559426535620000
https://www.google.com/url?q=http://www.vernadsky.info/&sa=D&ust=1559426535621000
https://www.google.com/url?q=http://www.researcher.ru/&sa=D&ust=1559426535621000
https://www.google.com/url?q=http://www.insh.redu.ru/&sa=D&ust=1559426535622000
https://www.google.com/url?q=http://www.news.redu.ru/&sa=D&ust=1559426535622000
https://www.google.com/url?q=http://www.issl.redu.ru/&sa=D&ust=1559426535623000
https://www.google.com/url?q=http://www.future.redu.ru/&sa=D&ust=1559426535623000
https://www.google.com/url?q=http://www.shop.redu.ru/&sa=D&ust=1559426535624000
https://www.google.com/url?q=http://www.redu.ru/&sa=D&ust=1559426535624000
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Пояснительная записка 

 

1.1. Направленность: программа социально-педагогической направленности 

1.2. Актуальность программы, новизна программы 

Актуальность предлагаемой программы определяется запросом со стороны детей и их 

родителей, обеспокоенных состоянием лингвистического образования в современной школе. 

Введение единого государственного экзамена по русскому языку с целью создания системы 

объективной оценки подготовленности выпускников заставило пересмотреть программу обучения 

учащихся старших классов, обратив особое внимание  на актуализацию знаний и умений по вопросам, 

традиционно вызывающим затруднения в области орфографии и пунктуации; на совершенствование 

знаний о лингвистике как науке;  знаний признаков и особенностей употребления в речи основных 

единиц языка; формирование навыков анализа  текста, соблюдение языковых и культурных норм, 

передачи содержания текста и создания собственного высказывания.  

Новизна дополнительной общеобразовательной программы «Текст. Теория и практика анализа 

текста» основана на углублении знаний по русскому языку с целью качественной подготовки к 

итоговой аттестации: формирование лингвистической компетенции, то есть знаний о языке и речи и 

умения пользоваться ими в работе с языковым материалом; формирование языковой компетенции, то 

есть практическое владение самим языком, соблюдение в устных и письменных высказываниях 

языковых норм; формирование коммуникативной компетенции, или владение разными видами 

речевой деятельности, умениями воспринимать чужую речь и создавать собственные высказывания; 

культуроведческая компетентность, обеспечивающая осознание русской языковой картины мира, 

овладение культурой межнационального общения. 

 

1.3. Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы от уже существующих в этой области является развитие всех 

компетенций, связанных с лингвистикой. Освоение их в процессе занятий ведет к высоким 

качественным показателям во всех видах деятельности учащихся в этой области: участии в творческих 

конкурсах, подготовке к итоговой аттестации. 

 

1.4. Адресаты программы.  

Программа адресована детям от 16 до 18 лет. 

Дети старшего школьного возраста способны не только осознавать получаемые знания, но и 

использовать их в практической деятельности. 

Условия набора учащихся 

Для обучения принимаются все желающие безо всяких собеседований. 

Количество учащихся 

- в группе – от 9 до 15 человек; 

 

1.5. Объем и срок освоения программы 

1 год обучения – 27 часов 

2 год обучения – 27 часов 

 

1.6. Формы обучения и виды занятий по программе 

Основными формами образовательного процесса являются: 

• практико-ориентированные учебные занятия; 

• творческие мастерские; 

• викторины; 

• исследовательская и проектная деятельность 

• знакомство с многоаспектностью существования слова, 

• лекционные занятия; 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его возможностей); 
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- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке 

определенного технологического приема); 

- групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы); 

- коллективная (выполнение работы для подготовки к выставкам и др мероприятиям). 

На занятиях предусматривается использование следующих технологий обучения: 

-традиционные технологии: 

-объяснительно-иллюстративные т.о. (Я.Коменский) 

-Педагогические технологии на основе личностно-ориентированного педагогического 

процесса: 

- педагогика сотрудничества (В.А.Сухомлинский, К.Д.Ушинский)); 

-гуманно – личностная (Ш.Амонашвили). 

-проблемное обучение; 

-информационно-коммуникационные технологии; 

-здоровьесберегающие технологии; 

 

1.7. Режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 

 

1.8. Цель и задачи программы 

Цель изучения учебного курса «Анализ текста» формирование углубленного анализа 

художественного текста. 

 

Задачи программы 

Образовательные: обобщить знания и умения о стилях и типах речи, тексте и особенностях его 

строения; 

Развивающие:  

− развивать речевые навыки учащихся, навыки владения грамматическими нормами 

русского языка; 

− развивать творческие способности учащихся в процессе анализа текста и создания 

собственной творческой работы. 

Воспитательные: 

− Воспитывать школьника-патриота, представляющего русский язык как духовную, 

нравственную и культурную ценность;  

− воспитывать бережное отношение к слову. 
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2. Учебный план 

 

10 класс (27 ч.) 
№ 

п/п 
Название раздела, темы урока 

Количество 

часов 

1.  Вводный урок.  1 

2.  Речевая ситуация и языковой анализ речевого высказывания. 1 

3.  Возможности орфографии для более точной передачи смысла речи 1 

4.  Некоторые сведения из истории русской орфографии 1 

5.  Морфематический принцип – ведущий принцип русского правописания 1 

6.  Нарушение единообразия написания корней. Фонетический принцип 1 

7.  
Старославянский и древнерусский языки. Полногласные и неполногласные 

сочетания 
1 

8.  Иноязычные словообразовательные элементы 1 

9.  Способы передачи содержащейся в правиле информации. Тест 1 

10.  Группы приставок, соотносимые с разными принципами написания 1 

11.  Роль смыслового анализа слова при различении приставок 1 

12.  Место иноязычных приставок в русском языке 1 

13.  «Лови ошибку». Тест 1 

14.  Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова 1 

15.  
Роль морфемного анализа слова при выборе правильного написания 

суффиксов. 
1 

16.  
Роль словообразовательного анализа слова при выборе правильного написания 

суффиксов. 
1 

17.  Этимологическая справка как прием объяснения написания морфем 1 

18.  Прием поморфемной записи слов и его практическая значимость. Тест 1 

19.  Разные типы флексий? 1 

20.  Следствие закона палатализации в современном написании 1 

21.  
Грамматико-семантический анализ при выборе написания не. Этимологическая 

справка как прием объяснения написания морфем 
1 

22.  
Историческая справка о происхождении некоторых наречий. Смысловые, 

грамматические и орфографические отличия союзов 
1 

23.  Грамматико-орфографические отличия предлога от приставки 1 

24.  
Роль смыслового и грамматического анализа слова при выборе правильного 

написания 
1 

25.  Семантическая сторона анализируемого языкового явления 1 

26.  
«Слитно или раздельно?» Использование разных типов словарей для 

объяснения правильного написания 
1 

27.  Промежуточная аттестация в форме смотра знаний 1 

 
11 класс (27 ч.) 

№ 

п/п 
Название раздела, темы урока 

Количество 

часов 

1.  Комплексная работа с текстом и её назначение. 1 

2.  Изобразительно-выразительные средства создания текста. 1 

3.  
Языковые средства создания текста. Фонетические приёмы и их 

характеристика. 
1 

4.  Лексические средства выразительности и их характеристика. 1 

5.  Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 1 

6.  Художественно-выразительные средства создания текста. Тропы. 1 

7.  Синтаксические фигуры. Стилистические фигуры и приёмы. 1 



Курс «Теория и практика анализа текста», 10, 11 класс 

8.  Текст художественной литературы и его назначение. 1 

9.  
Авторский замысел и способы его выражения в тексте художественной 

литературы. 
1 

10.  
Способы проявления авторского сознания в произведении художественной 

литературы. 
1 

11.  
Эмоциональное и эстетическое содержание текстов художественной 

литературы. 
1 

12.  
Богатство и выразительность средств художественной литературы. Образность 

и средства её создания в тексте. 
1 

13.  Основные виды тропов и их использование. Стилистические фигуры. 1 

14.  
Источники богатства и выразительности русской речи. Возможности 

морфологии и синтаксиса. 
1 

15.  Рассуждение как жанр речи, особенности его создания и оценки. 1 

16.  Исходный текст и его проблематика, ключевые проблемы. 1 

17.  Выбор и формулировка проблемы исходного текста. 1 

18.  Комментирование проблемы исходного текста. 1 

19.  
Правила составления комментария к сформулированной проблеме исходного 

текста. 
1 

20.  Отбор и работа с цитатами при комментировании проблем исходного текста. 1 

21.  Отражение позиции автора исходного текста. 1 

22.  Трактовка позиции автора исходного текста. 1 

23.  Аргументация как обязательный элемент рассуждения над проблемой текста. 1 

24.  Аргументация собственного мнения с опорой на источники и жизненный опыт. 1 

25.  Речевое и языковое оформление собственного текста. 1 

26.  Речевое и языковое оформление собственного текста. 1 

27.  Промежуточная аттестация в форме смотра знаний 1 
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Содержание курса «Средства создания текста» 
 

10 класс 

Вводный урок.  

Цели и задачи курса. Возникновение и развитие письма как средства общения 

Речевая ситуация и языковой анализ речевого высказывания. 

деловые бумаги сочинения — разные типы, конспекты, планы, рефераты и т.п. 

Возможности орфографии для более точной передачи смысла речи 

Лингвистический комментарий, решение орфографических задач. 

Некоторые сведения из истории русской орфографии 

В древней Руси (X—XI вв.) проблема правописания еще не возникала. В это время русское 

письмо было фонетическим (писали так, как говорили).  

В XII—XVII вв. в фонетической системе русского языка произошли значительные изменения: 

падение редуцированных ъ и ь, развитие аканья, утрата качественного различия в произношении букв 

«ять» и е («ять» произносился как [эи], а е — как [э]). 

Это привело к тому, что правописание стало существенно отличаться от произношения.  

К XVI в. складываются новые приемы русского правописания: текст членится на слова, 

вводятся прописные буквы. В XVII в. появились первые работы по русской орфографии, среди 

которых самой популярной была «Грамматика...»  

М. Смотрицкого. Первая реформа, осуществленная Петром I, была связана с переходом на 

гражданский шрифт. Первое серьезное исследование, в котором поставлен вопрос о принципе русской 

орфографии, принадлежало В. К. Треди- аковскому, где предлагался фонетический принцип 

правописания, основанный на литературном произношении. Учитывая отсутствие единого 

национального произношения, М. В. Ломоносов выступает за разумное сочетание морфологического и 

фонетического принципов с учетом исторической традиции («Российская грамматика», 1755). В 

середине XVIII в. постепенно и осторожно вошел в русское письмо дефис; его появление связывают с 

именем В. К. Тредиаков- ского. В самом конце XVIII в. появилась буква ё, заменившая сочетание io. 

Ее ввел в русскую графику Н. М. Карамзин, напечатавший с этой буквой в 1797 г. сборник стихов 

«Аониды». Буква ё до сих пор имеет в русском алфавите особый статус, оставаясь по сути дела 

факультативной. Это неудивительно: в отличие от всех других гласных букв ё употребляется только 

под ударением, в безударном положении ее всегда заменяет буква е (все остальные гласные буквы 

сохраняются и в безударной позиции). Например: мясо — мясной, но лёд — ледяной. 

Морфематический принцип – ведущий принцип русского правописания 

Орфографический комментарий 

Нарушение единообразия написания корней. Фонетический принцип 

Фонетический разбор 

Старославянский и древнерусский языки. Полногласные и неполногласные сочетания 

Лингвистический комментарий 

Иноязычные словообразовательные элементы 

Словообразовательный анализ 

Способы передачи содержащейся в правиле информации. Тест 

Работа с научным текстом (правила орфографии) 

Группы приставок, соотносимые с разными принципами написания 

Распределительный диктант 

Роль смыслового анализа слова при различении приставок 

Морфемный анализ 

Место иноязычных приставок в русском языке 

Работа со словарем иностранного языка 

«Лови ошибку». Тест 

Тест 

Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова 

Орфографический практикум 

Роль морфемного анализа слова при выборе правильного написания суффиксов 

Морфемный анализ 
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Роль словообразовательного анализа слова при выборе правильного написания 

суффиксов 

Словообразовательный анализ 

Этимологическая справка как прием объяснения написания морфем 

Работа со словарем (этимологический анализ) 

Прием поморфемной записи слов и его практическая значимость. Тест. Тест 

Разные типы флексий? Выборочный диктант 

Следствие закона палатализации в современном написании 

Работа с этимологическим словарем 

Грамматико-семантический анализ при выборе написания не. Этимологическая справка 

как прием объяснения написания морфем 

Орфографический диктант по теме 

Грамматико-орфографические отличия предлога от приставки 

Тренинговые упражнения 

Роль смыслового и грамматического анализа слова при выборе правильного написания 

Лингвистический анализ 

Семантическая сторона анализируемого языкового явления 

Лингвистическое сочинение 

«Слитно или раздельно?» Использование разных типов словарей для объяснения 

правильного написания 

Работа с разными типами словарей 

Работа с корректором. Тест Лингвистический комментарий 

«Строчная или прописная?» Использование разных типов словарей для объяснения 

правильного написания 

 

11 класс 

Изобразительно-выразительные средства создания текста. 

Языковые средства создания текста. Фонетические приёмы и их характеристика. 

Лексические средства выразительности и их характеристика. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

Художественно-выразительные средства создания текста. Тропы. 

Синтаксические фигуры. Стилистические фигуры и приёмы. 

Тексты художественной литературы 

Текст художественной литературы и его назначение. 

Авторский замысел и способы его выражения в тексте художественной литературы. 

Способы проявления авторского сознания в произведении художественной литературы. 

Эмоциональное и эстетическое содержание текстов художественной литературы. 

Богатство и выразительность средств художественной литературы. Образность и средства её 

создания в тексте. 

Основные виды тропов и их использование. Стилистические фигуры. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Возможности морфологии и синтаксиса. 

Создание собственного текста 

Рассуждение как жанр речи, особенности его создания и оценки. 

Исходный текст и его проблематика, ключевые проблемы. 

Выбор и формулировка проблемы исходного текста. 

Комментирование проблемы исходного текста. 

Правила составления комментария к сформулированной проблеме исходного текста. 

Отбор и работа с цитатами при комментировании проблем исходного текста. 

Отражение позиции автора исходного текста. 

Трактовка позиции автора исходного текста. 

Аргументация как обязательный элемент рассуждения над проблемой текста. 

Аргументация собственного мнения с опорой на источники и жизненный опыт. 

Речевое и языковое оформление собственного текста. 
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Повторение и обобщение знаний о тексте, его признаках и особенностях, строении и составе 

текста. 

Комплексная работа с текстом и её содержание. 

Приёмы, способы, принципы и правила организации комплексной работы с текстом. 
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3. Планируемые результаты 

 
Личностные результаты: 

• формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
• формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 
Метапредметные результаты: 
• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов; 
• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
• готовность и способность к самостоятельной познавательной деятельности, владение навыками 

получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации; 
• владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 
Предметные результаты: 
• усвоение основных научных знаний о русском языке, понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики и ее основных разделов; 
• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 
• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 
• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 
• сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка. 
Планируемые результаты освоения программы 

Учащиеся научатся: 
• определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; 
• анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 
• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой и определенных жанров; 
• свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме). 
• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста, подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста; 
• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 
• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 
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• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 
• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления, комментировать 

авторские высказывания на различные темы; 
• отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 
• соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 
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5. Условия реализации программы 

 
Материально-технические условия: 

− Компьютер учителя 

− Экран  

− Мультимедийный проектор 

− Интернет  

− Принтер 

 

Информационные условия: 

Интернет-ресурсы: 

− Справочная служба русского языка: www.spravka.gramota.ru 

− http://rustest.ru 

− http://www.prosa.ru 

− http://www.pritchi.nm.ru 

 

 

http://www.spravka.gramota.ru/
http://rustest.ru/
http://www.prosa.ru/
http://www.pritchi.nm.ru/
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6. Формы аттестации: 

 
Формами подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы могут быть: 

− комплексный анализ текста;  

− анализ эпизода; 

−  комментирование текста; 
− развёрнутый ответ на проблемный вопрос;  

− сочинение-рассуждение на основе исходного текста; 
− участие в городских, областных, всероссийских мероприятиях, и в конкурсной деятельности. 
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Приложение 1 

Оценочные материалы 
Тексты для комплексного анализа текста 

Вариант 1 

1. Наконец он нашел себе занятие.2. Однажды в его присутствии Василий Иванович 

перевязывал мужику раненую ногу, но руки тряслись у старика, и он не мог справиться с бинтами. 

3. Сын ему помог и с тех пор стал участвовать в его практике, не переставая в то же время 

подсмеиваться и над средствами, которые сам же советовал, и над отцом, который тотчас же 

пускал их в ход.4) 4. Но насмешки Базарова нисколько не смущали Василия Ивановича, они даже 

утешали его. 5. Придерживая свой засаленный шлафрок двумя пальцами на желудке и покуривая 

трубочку, он с наслаждением слушал Базарова, и чем больше злости было в его выходках, тем 

добродушнее хохотал осчастливленный отец. 6. Он даже повторял эти иногда тупые и бессмысленные 

выходки в течение нескольких дней. 

7. Мысль, что он имеет такого помощника, приводила его в восторг, наполняла гордостью. 8. 

«Да, да, — говорил он какой-нибудь бабе, - ты, голубушка, должна Бога благодарить за то, что сын 

мой у меня гостит: по самой научной и новейшей методе тебя лечат теперь, понимаешь ли ты это? 9. 

Император французов Наполеон, и тот не имеет лучшего врача». 

(По гл. XXVII романа И.С. Тургенева «Отцы и дети») 

1. Определите стиль текста и тип речи. 

2. Определите тему текста. 

3. Определите идею текста. 

4. Произведите морфемный разбор любого деепричастия. 

5. Из предложений 3—5 выпишите существительное, образованное приставочно-суффиксальным 

способом. 

6. Произведите морфологический разбор любого прилагательного. 

7. Выпишите из текста по одному существительному 1, 2 и 3 склонения. 

8. Из предложений 1—4 выпишите отглагольное прилагательное. 

9. В 1-м абзаце найдите производный предлог. Выпишите его. 

10. Найдите в тексте односоставное предложение, определите его вид. 

11. Найдите в тексте предложение с обращением. Запишите номер предложения. 

12. Найдите в тексте среди предложений 1—7 простое предложение с однородными определениями. 

13. Произведите синтаксический разбор выделенного предложения. Составьте его схему. 

14. Какие изобразительно-выразительные средства языка использует автор? Выпишите примеры из 

текста. 

 

Вариант 2 

(1) В то время как Пьер входил в окоп, он заметил, что на батарее выстрелов не слышно было, 

но какие-то люди что-то делали там. (2) Пьер не успел понять того, какие это были люди. (3) Он 

увидел старшего полковника, задом к нему лежащего на валу, как будто рассматривающего что-то 

внизу, и видел одного, замеченного им, солдата, который, прорываясь вперёд от людей, державших 

его за руку, кричал: «Братцы!» - и видел что-то странное. 

(4) Но он не успел ещё сообразить того, что полковник был убит, что кричавший «братцы!» был 

пленный, что на глазах его был заколот в спину другой солдат. (5) Едва он вбежал в окоп, как 

худощавый, жёлтый, с потным лицом человек в синем мундире, со шпагой в руке, набежал на него, 

крича что-то. (6) Пьер, инстинктивно обороняясь от толчка, выставил руки и схватил этого человека 

(это был французский офицер) одной рукой за плечо, другой за горло, а офицер схватил Пьера за 

шиворот. 

(7) Несколько секунд они испуганными глазами смотрели на чуждые друг другу лица, и оба 

были в недоумении о том, что они сделали и что им делать. (8) «Я ли взят в плен или он взят в плен 

мною?» – думал каждый из них. (9)Но, очевидно, французский офицер более склонялся к мысли, что в 

плен взят он, потому что сильная рука Пьера, движимая невольным страхом, всё крепче и крепче 

сжимала его горло. 

 (10)Француз что-то хотел сказать, как вдруг над самой головой их низко и страшно 

просвистело ядро, и Пьеру показалось, что голова французского офицера оторвана: так быстро он 
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согнул её. (11)Пьер тоже нагнул голову и опустил руки. (12)Не думая более о том, кто кого взял в 

плен, француз побежал назад на батарею, а Пьер под гору, спотыкаясь на убитых и раненых, 

которые, казалось ему, ловят его за ноги. (13)Но не успел он сойти вниз, как навстречу ему 

показались плотные толпы бегущих русских солдат, которые, падая, спотыкаясь и крича, весело и 

бурно бежали на батарею. 

1. Определите стиль текста и тип речи. 

2. Определите тему текста. 

3. Определите идею текста. 

4. Произведите морфемный разбор любого причастия. 

5. Выпишите из первого абзаца все наречия. 

6. Выпишите из 2-го абзаца субстантивированные существительные, образованные способом 

перехода. 

7. Произведите морфологический разбор любого деепричастия. 

8. Выпишите из 3-го абзаца все страдательные причастия. 

9. Выпишите из 4-го абзаца производный предлог. 

10. Найдите в тексте односоставное предложение, определите его вид. 

11. Среди предложений 6-9 укажите те, в которых есть вводные слова и предложения. 

12. Среди предложений 2-5 найдите сложноподчинённое с однородным подчинением. 

13. Произведите синтаксический разбор выделенного предложения. Составьте его схему. 

14. Какие изобразительно-выразительные средства языка использует автор? Выпишите примеры из 

текста. 

 

Вариант 3 

(1) В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром 

четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца 

Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат. (2) Более всего на свете прокуратор 

ненавидел запах розового масла, и всё теперь предвещало нехороший день, так как запах это 

начал преследовать прокуратора с рассвета. (3) Прокуратору казалось, что розовый запах источают 

кипарисы и пальмы в саду, что к запаху примешивается проклятая розовая струя. (4) От флигелей в 

тылу дворца, где расположилась пришедшая с прокуратором когорта Двенадцатого 

Молниеносного легиона, заносило дымком в колоннаду через верхнюю площадку сада, и к 

горьковатому дыму, свидетельствующему о том, что кашевары в кентуриях начали готовить 

обед, примешивался всё тот же розовый дух… 

(5) «О боги, боги, за что вы наказываете меня?.. Да, нет сомнений, это она, опять она, 

непобедимая, ужасная болезнь… гемикрания, при которой болит полголовы… от нее нет средств, нет 

никакого спасения… попробую не двигать головой…» 

(6) На мозаичном полу у фонтана уже было приготовлено кресло, и прокуратор, не глядя ни на 

кого, сел в него и протянул руку в сторону. (7) Секретарь почтительно вложил в эту руку кусок 

пергамента. (8) Не удержавшись от болезненной гримасы, прокуратор искоса, бегло проглядел 

написанное, вернул пергамент секретарю и с трудом проговорил: 

– Подследственный из Галилеи? К тетрарху дело посылали? 

(9) – Да, прокуратор, – ответил секретарь. 

(10) – Что же он? 

(11) – Он отказался дать заключение по делу и смертный приговор Синедриона направил на 

ваше утверждение, – объяснил секретарь. 

(12) Прокуратор дернул щекой и сказал тихо: 

(13) – Приведите обвиняемого. 

(14) И сейчас же с площадки сада под колонны на балкон двое легионеров ввели и поставили 

перед креслом прокуратора человека лет двадцати семи. (15) Этот человек был одет в старенький и 

разорванный голубой хитон. (16) Голова его была прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба, а 

руки связаны за спиной. (17) Под левым глазом у человека был большой синяк, в углу рта – ссадина с 

запекшейся кровью. (18) Приведенный с тревожным любопытством глядел на прокуратора. 

1.Определите стиль текста и тип речи. 

2. Определите тему текста. 
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3. Определите идею текста. 

4. Произведите морфемный разбор любого глагола. 

5. Из первого предложения выпишите все предлоги. 

6. Укажите способ образования слова «повязкой». 

7. Произведите морфологический разбор любого прилагательного. 

8. Выпишите слово с орфограммой «чередующаяся гласная в корне слова». 

9. Выпишите из первого  абзаца все причастия, определите их разряд. 

10.Укажите номер (номера) предложения(ий) с однородным подчинением придаточных. 

11. Найдите в тексте односоставное предложение, определите его вид. 

12. Укажите номер предложения с необособленным согласованным распространённым определением. 

13. Произведите синтаксический разбор выделенного предложения. Составьте его схему. 

14. Какие изобразительно-выразительные средства языка использует автор? Выпишите примеры из 

текста. 

 

Вариант 4 

1) Иван стал обдумывать положение. (2)Перед ним было три пути. (3)Чрезвычайно соблазнял 

первый: кинуться на эти лампы и замысловатые вещицы и всех их к чёртовой бабушке перебить и 

таким образом выразить свой протест за то, что он задержан зря. (4)Но сегодняшний Иван 

значительно уже отличался от Ивана вчерашнего, и первый путь показался ему сомнительным: 

чего доброго, они укоренятся в мысли, что он буйный сумасшедший. (5)Был второй: немедленно 

начать повествование о консультанте и Понтии Пилате. (6)Однако вчерашний опыт показывал, что 

этому рассказу не верят или понимают его как-то извращённо. (7)Поэтому Иван и от этого пути 

отказался, решив избрать третий: замкнуться в гордом молчании. 

(8)Полностью этого осуществить ему не удалось и, волей-неволей, пришлось отвечать, хоть и 

скупо и хмуро, на целый ряд вопросов… 

(9)И у Ивана выспросили решительно все насчет его прошлой жизни, вплоть до того, когда и 

как он болел скарлатиною, лет пятнадцать тому назад. (10)Исписав за Иваном целую страницу, 

перевернули ее, и женщина в белом перешла к расспросам о родственниках Ивана. (11)Началась 

какая-то канитель: кто умер, когда да отчего, не пил ли, не болел ли венерическими болезнями, и все в 

таком же роде. (12)В заключение попросили рассказать о вчерашнем происшествии на Патриарших 

прудах, но очень не приставали, сообщению о Понтии Пилате не удивлялись. 

1.Определите стиль текста и тип речи. 

2. Определите тему текста. 

3. Определите идею текста. 

4. Произведите морфемный разбор любого прилагательного. 

5. Из первого абзаца выпишите все числительные. 

6. Из предложения №3 выпишите все местоимения, определите их разряд. 

7. Произведите морфологический разбор любого глагола. 

8. Выпишите слово с орфограммой «чередующаяся гласная в корне слова». 

9. Укажите тип сказуемого в предложении №1. 

10. Выпишите все грамматические основы из предложения №5. 

11. Укажите номер предложения из первого абзаца, в котором есть вводная конструкция. 

12. Укажите номера предложений с обособленным распространённым обстоятельством. 

13. Произведите синтаксический разбор выделенного предложения. Составьте его схему. 

14. Какие изобразительно-выразительные средства языка использует автор? Выпишите примеры из 

текста. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Формами контроля за усвоением содержания курса являются комплексный анализ текста и 

контрольная работа (тест). 

Зачет/незачет - двухбалльная система оценивания «зачет», «незачет». «Зачет» получает 

ученик, если он владеет программным материалом в объеме 50-100% содержания (правильный 

полный ответ, правильный, но не совсем точный ответ, правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно 
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ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно). «Незачет» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем знания, понимания и глубина усвоения 

программного материала обучающегося составляет менее 50% содержания (неполный ответ). 
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Приложение 2 

Методические материалы 

 

Список литературы. 

− Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык (базовый уровень) 10-11 класс. – М.: 

Просвещение, 2017. 

− Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и др. Русский язык (базовый уровень) 

10-11 класс. – М.: Просвещение, 2020. 

− Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык: 

Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2012. 

− Нарушевич А.Г. Русский язык. Средства выразительности на ЕГЭ и ОГЭ. 9-11-е классы: 

учебно-методическое пособие. – Ростов н/Д: Легион, 2019. 

− Потемкина Т. В. Русский язык. 10-11 классы: программа элективных курсов / Т. В. Потемкина, 

С. В. Сабурова. - М.: Русское слово, 2006. 

− Смирнова Л. Г. Культура русской речи: программа элективного курса / Л. Г. Смирнова. - М.: 

Русское слово, 2007. 

− Культура письменной речи.  — URL: http://gramma.ru 

− Лингвистика для школьников.  — URL: http://www.lingling.ru 

− Мир русского слова. — URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs 

− Образовательный портал Национального корпуса русского языка.  — URL: https://studiorum-

ruscorpora.ru 

http://gramma.ru/
http://www.lingling.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs
https://studiorum-ruscorpora.ru/
https://studiorum-ruscorpora.ru/
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1. Пояснительная записка 

 

1.1.Направленность программы  

Рабочая программа по образовательным услугам по курсу «Я – гражданин 

России» для учащихся 10-х классов предназначена для более глубокого изучения 

прав и обязанностей гражданина. Углубленный уровень ориентирован на 

формирование общей обществоведческой и финансовой  грамотности и научного 

мировоззрения учащихся. Знания, полученные на таких занятиях по 

обществознанию, должны не только определить общий культурный уровень 

современного человека, но и обеспечить его адекватное поведение в окружающей 

среде, помочь в реальной жизни, углубить некоторые обществоведческие понятия, и 

помочь детям при сдаче ЕГЭ по обществознанию.  

Программа направлена на формирование следующих ценностей: любовь к 

России, к своему народу, к своей малой родине; служение и долг перед Отечеством; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода и 

ответственность: долг перед старшими поколениями и семьёй; межэтнический мир; 

доверие к людям.  

Программа направлена на формирование таких личностных результатов, 

как гражданская идентичность личности в форме осознания “Я” как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности. 

1.2. Актуальность программы  

Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России с 

государством и обществом. Он получил большие возможности реализовать себя как 

самостоятельную личность в различных областях жизни, и в то же время возросла 

ответственность за свою судьбу и судьбу других людей. В этих условиях 

патриотизм становится важнейшей ценностью, интегрирующей не только 

социальный, но и духовно-нравственный, идеологический, культурно-исторический, 

военно-патриотический и другие аспекты. 

В условиях становления гражданского общества и правового государства 

необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, демократического 

типа личности, способной к инновациям, к управлению собственной жизнью и 

деятельностью, делами общества, готовой рассчитывать на собственные силы, 

собственным трудом обеспечивать свою материальную независимость. В 

формировании такой гражданской личности, сочетающей в себе развитую 

нравственную, правовую и политическую культуру, ощутимый вклад должна внести 

современная школа. 

1.3.Отличительные особенности программы 

Особенностью курса выступают гражданские ценности современного социума 

Школьники смогут познакомиться как с общими позициями гражданина России, так 

и с их специфическим проявлением в различных сферах.  

Разработанная программа направлена на вовлечение учащихся в активную 

деятельность: участие детей в социально – значимых акциях, разработка и 

реализация социальных проектов, направленных на решение школьных, местных, 

общественных проблем. 
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1.3. Адресат программы  

Рабочая программа по образовательным услугам по курсу «Я – гражданин 

России» для учащихся 10, 11-х классов предназначена для более глубокого изучения 

прав и обязанностей гражданина. 

Программа ориентирована на реальные интересы и потребности современных 

школьников с учетом их возраста, на усиление деятельного характера обучения в 

целом.  

1.5. Объем и срок освоения программы  

Курс «Я – гражданин России» предназначен для обучающихся 10-11 класса и 

рассчитан на 27 часов (1 час в неделю). Программа данного курса рассчитана на 

один год обучения в 10 или 11 классе.  

1.6.Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, 

групповая и индивидуальная формы работы. 

Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время 

занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.  

Практическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Программа предусматривает 

проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы  обучения, 

проектной, литературно-художественной, изобразительной и других видов 

деятельности. 

Формы проведения занятий: лекции, круглый стол, дискуссии, викторины, 

деловая игра, защита проекта.  

1.7. Режим занятий 

Занятия по данной программе могут проводиться один раз в неделю в школе в 

соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 или СанПиН 2.4.4.3172-14. 

1.8. Цель и задачи программы 

Цель курса 

формирование основ патриотизма (воспитание качеств человека, которые 

составляют основу его коммуникативной, гражданской и социальной активности, 

развитие творческих способностей, воспитание уважения к культуре и истории); 

создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения; воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Задачи курса: 

1. Формировать у учащихся патриотизм как социальное ответственное 

гражданство; 

2. Воспитывать у старшеклассников активную жизненную позицию и 

гражданскую социальную, экономическую и политическую культуру; 

3. Развивать у школьников умение работать с различными видами 

источников. 
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2. Учебный план 

10-11 класс (27 ч.) 

Раздел  Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Гражданин и 

его роль в общественной 

жизни  

1.Гражданин как носитель социального 

статуса. 

Гражданская идентичность жителя РФ 

1 

Раздел 2. Гражданин в 

социальной сфере 

2.Гражданские ценности современного 

социума 

1 

3.Гражданская ответственность жителей 

РФ. Гражданское сознание 

1 

4.Гражданская активность как социальный 

феномен 

1 

5.Гражданская активность населения РФ 1 

6.Гражданское воспитание в семье. 

Гражданская инертность как социальное 

явление 

1 

7.Круглый стол "Гражданин в социальной 

сфере" 

1 

Раздел 3. Гражданин в 

политической жизни 

общества 

8.Гражданское поведение в контексте 

правомерного поведения 

1 

9.Гражданская ответственность в 

правовом поле современной России 

1 

10.Гражданственность как личностное 

качество законопослушного гражданина. 

Гражданская позиция россиянина 

1 

11.Гражданин и избирательная кампания 1 

12.Гражданин и средства массовой 

информации 

1 

13.Деловая игра "Я и политика" 1 

14.Проект "Гражданин в политической 

жизни общества" 

1 

Раздел 4. Гражданин как 

носитель экономической 

культуры 

15.Экономическая культура гражданина 1 

16. Гражданин и современная реклама 1 

17. Гражданин в условиях рыночной 

экономики: правила поведения 

1 

18.Гражданин в мире бизнеса 1 

19. Гражданин в системе кредитования РФ 1 

20.Гражданин как потребитель товаров и 

услуг 

1 

21. Гражданское сознание 

налогоплательщика 

1 

22.Проект "Гражданин России и 

экономика страны" 

1 

Раздел 5. Духовная 23.Гражданин и мир театра 1 
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культура гражданина 24.Музыкальные предпочтения 

современного гражданина. Представления 

гражданина РФ об искусстве 

1 

25.Телевидение и его роль в жизни 

современного гражданина 

1 

26. Религиозные взгляды граждан России. 

Мораль современного гражданина РФ 

1 

27. Промежуточная аттестация в форме 

викторины "Красота спасёт мир!" 

1 
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3. Содержание 

 

Раздел 1. Гражданин и его роль в общественной жизни 

Гражданин как носитель социального статуса. Российское общество и тенденции его 

развития. Гражданская идентичность жителя РФ 

 

Раздел 2. Гражданин в социальной сфере 

Гражданские ценности современного социума 

Основополагающие ценности и их роль в формировании мировозрения. 

Гражданская ответственность жителей РФ. Гражданское сознание 

Свобода и ответственность. Сознание как регулятор поведения. 

Гражданская активность как социальный феномен  

Гражданская активность населения РФ. Виды гражданской активности. 

Волонтерство.  

Гражданское воспитание в семье. Гражданская инертность как социальное 

явление 

Семейный кодекс о воспитании в семье. Семья и ее роль в формировании 

нравственности и патриотизма. Гражданская инертность как социальное явление. 

 

Раздел 3. Гражданин в политической жизни общества 

 

Гражданское поведение в контексте правомерного поведения 

Признаки правомерного поведения. Виды правомерного поведения. Мотивация. 

Взаимосвязь правомерного поведения правосознания и правовой культуры. 

Гражданская ответственность в правовом поле современной России 

Гражданский Кодекс Р.Ф об ответственности  граждан. Особенности гражданских 

правоотношений. Субъекты гражданских правоотношений. Виды  гражданских 

правоотношений. 

Гражданственность как личностное качество законопослушного гражданина.  

Структура правовой культуры. Взаимосвязь правосознания и правовой культуры. 

Правовая культура личности. Причины и формы правового нигилизма. Способы 

преодаления. 

Гражданская позиция россиянина 

Гражданин и избирательная кампания. 

Избирательные системы: преимущества и недостатки. Активное и пассивное 

избирательное право. Гражданская позиция избирателя. Принципы избирательного 

права. Гарантии избирательных прав граждан. Порядок проведения выборов. 

Активное и пассивное избирательное право.  Избирательная кампания.  Кандидат в 

депутаты – кто он? Политическая активность. 

Гражданин и средства массовой информации.  

Отличительные признаки СМИ. Функции СМИ. СМИ как канал вертикальной 

мобильности. 

 

Раздел 4. Гражданин как носитель экономической культуры 

 

Экономическая культура гражданина 
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Понятие экономической культуры. Структура экономической культуры личности. 

Функции экономической культуры. Экономическая культура личности. 

Гражданин и современная реклама.  

Федеральный закон о рекламе. Преимущества рекламы в сфере экономики. Виды 

рекламы. Реклама как носитель инновационных тенденций на рынке. 

Гражданин в условиях рыночной экономики: правила поведения. 

Теоретические и практические аспекты рыночной экономики. Роль гражданина в 

рыночной экономике. Преимущества и недостатки рыночной экономики. Этика  

гражданина в условиях рынка. 

Гражданин в мире бизнеса. 

Содержание бизнеса. Функции. Условия успешного развития. 

Гражданин в системе кредитования РФ. 

 Банковские услуги. 

Виды кредитования. Финансовая грамотность в сфере кредитования. 

Гражданин как потребитель товаров и услуг.  

Понятие потребителя. Цель потребителя. Ограничения. Факторы, влияющие на 

потребительский выбор. 

Гражданское сознание налогоплательщика. Права и обязанности 

налогоплательщика. Ответственность. 

 

Раздел 5. Духовная культура гражданина 

Гражданин и мир театра 

 Право на участие в культурной жизни. Право на доступ к культурным ценностям. 

Права этнических, религиозных меньшинств пользоваться достижениями своей 

культуры. Свобода литературного, художественного и других видов творчества. 

Театр –место формирования духовных ценностей. 

Музыкальные предпочтения современного гражданина. Представления 

гражданина РФ об искусстве 

Современные виды искусства. Субкультурные группы. Терпимость и уважение к 

культурным вкусам других людей – отличительная черта цивилизованного общества 

и культурного человека. 

Телевидение и его роль в жизни современного гражданина. 

Телевидение и его взаимосвязь с массовой культурой. Изменения в жизни социума.    

.Религиозные взгляды граждан России. Мораль современного гражданина РФ 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные объединения и их роль в жизни 

общества. Культура вероисповедания. Роль религии в формировании традиций 

человека. 

Старообрядчество  Религиозно – общественное движение. Пути формирования. Есть 

ли сегодня старообрядцы? Мораль и современный гражданин. 
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4. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: задуматься о сущности патриотизма, о его 

важности для успешного развития страны в современном мире, выразить своё 

отношение к патриотизму «словесному» и «деятельностному», осознать свою 

принадлежность к России, российскому народу; уважительно относиться к 

символам своей страны, объяснять значение понятия «Родина», признавать 

важность личного участия в делах во благо Родины; проводить самооценку своих 

личностных качеств и поступков, соотносить их с патриотизмом. 

Метапредметные результаты: 

• Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; планировать 

свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

• Познавательные УУД:  проводить самостоятельно интервью, 

разрабатывать и представлять мири – проекты, связанные с развитием своей страны, 

своего города, объяснять, как патриотизм может проявляться в поступках 

человека; умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, 

анализа и интерпретации информации, добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную работу, осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

• Коммуникативные УУД: Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика), умение координировать свои усилия с усилиями 

других, формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; задавать вопросы; допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

Предметные результаты: знать права и обязанности гражданина, уметь 

определять роль гражданина в политике, ориентироваться в экономической сфере ; 

идентифицировать поступки и дела, связанные с патриотическим отношением 

человека к своей стране; рассматривать гражданское поведение в контексте 

правомерного поведения, знать гражданскую ответственность в правовом поле 

современной России. 
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5. Условия реализации программы 

 

Материально-технические условия: 

− Компьютерный класс 

− Интернет 

− Ноутбуки 

− Операционная система Windows  

− Принтер 

 

Информационные условия: 

электронные образовательные ресурсы: электронные образовательные ресурсы: 

Интернет-ресурсы: 1. «Президент России – гражданам школьного возраста». 2. 

«Патриотизм. ру». 3. «Компьютер на уроках истории, обществознания и права». 4. 

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

5. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 6. http://museum.ru/ - Портал «Музеи России». 7. http://www.bibliotekar.ru/ - 

Электронная библиотека «Библиотекарь.ru» электронная библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, 

прикладным наукам. 8. http://sbiblio.com/biblio/ - Библиотека учебной и научной 

литературы Русского гуманитарного интернет университета. 

 Средства, необходимые для реализации данной программы: - разработки по темам; 

- справочники, энциклопедии, словари; - наглядный материал: иллюстрации, 

картины, схемы. - видеозаписи сюжетов на различные темы и проблемные ситуации; 

- презентации.  
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6. Формы аттестации/контроля 

 

Формами подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы могут быть выставки буклетов, выполненных 

обучающимися; проведение квестов; выступления обучающихся по актуальным 

вопросам информационной безопасности с собственными мультимедийными 

презентациями на ученических мероприятиях, участие в городских, областных, 

всероссийских выставках, в праздничных мероприятиях, и в конкурсной 

деятельности. 
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Приложение 1  

Оценочные материалы 

 
Контрольная работа №1 по теме «Гражданин и государство»        

Вариант 1. 

Часть 1 

1.Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании основ 

государственного устройства РФ? 

Страта; доход; республика; демократия; прокуратура. 

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного 

из них. 

2.Какие характеристики российского государства закреплены в статье 1 Конституции РФ? 

1. Демократическое 

2. Общенародное 

3. Федеративное 

4. Союзное 

5. Правовое 

6. С республиканской формой правления 

3.Государственную власть в Российской Федерации осуществляют: 

1. Генеральный прокурор РФ 

2. Президент РФ 

3. Центральный банк РФ 

4. Федеральное Собрание 

5. Правительство РФ 

6. Суды РФ 

7. Партия Единая Россия 

4.Что из перечисленного относится к личным (гражданским) правам гражданина РФ? Выберите из 

списка. 

1. Право на тайну переписки, телефонных переговоров 

2. Право на личную и семейную тайну 

3. Право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни 

4. Право участвовать в отправлении правосудия 

5. Право быть избранным в органы государственной власти 

5.Какое право относится к группе социально-экономических прав? 

1. На охрану здоровья и медицинскую помощь 

2. На неприкосновенность частной жизни 

3. На доступ к культурным ценностям 

4. На равенство перед законом и судом 

6.Президентом России может быть избран гражданин РФ не моложе: 

1. 25 лет 

2. 30 лет 

3. 35 лет 

4. 45 лет 

7. Установите соответствие. 

Полномочия                                                                       Субъекты государственной власти 

А. Объявление амнистии                                                 1.Президент РФ 

Б. Осуществление помилования                                      2.Государственная Дума 

В. Обеспечение исполнения федерального бюджета    3.Правительство РФ 

Г. Принятие федеральных законов 

Д. Управление 

федеральной 

собственностью 
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8.  В приведенном списке указаны черты сходства и различия прокуратуры и адвокатуры. 

Выберите и запишите в таблицу порядковые номера черт сходства и черт различия. 

1. обеспечение прав и свобод человека 

2. отсутствие права применять властные полномочия к лицам, допустившим нарушение 

закона 

3. представление интересов обвиняемого 

4. деятельность на основании закона и в соответствии с ним 

Черты сходства Черты различия 

9. Конституционной обязанностью гражданина РФ является: 

1. Владение имуществом 

2. Уплата налогов 

3. Обращение в государственные органы 

4. Участие в выборах Президента 

10. Верны ли следующие суждения о местном самоуправлении? 

А. Один из видов муниципальных образований, в пределах которого осуществляется местное 

самоуправление - сельское поселение. 

Б. Одна из функций местного самоуправления в РФ – обеспечение участия граждан населения в 

решении местных дел. 

1.верно только А                                    3.верны оба суждения 

2.верно только Б                                     4.оба суждения неверны 

11.Верны ли следующие суждения об основах конституционного строя РФ? 

А. В РФ закреплено равноправие всех форм собственности. 

Б. РФ - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

1.верно только А                                  3.верны оба суждения 

2.верно только Б                                  4.оба суждения неверны         

12.Установите соответствие между правами человека и группами прав, к которым они относятся. 

Примеры                                                                                     Группы прав человека 

А. Право участвовать в управлении делами государства.    1.Личные 

Б. Право на свободный выбор профессии                              2.Политические 

В. Право на жизнь                                                                     3. Социально-экономические 

Г. Право на частную собственность и ее охрану 

Д. Право на мирные собрания граждан РФ, 

митинги и демонстрации, шествия и пикетирования 

А Б В Г              Д 

13. Что относится к полномочиям Президента РФ? 

1. Управление федеральной собственностью 

2. Определение основных направлений политики государства 

3. Разработка и принятие государственного бюджета 

4. Утверждение изменения границ между субъектами РФ 

14.Установите соответствие. 

Вопросы                                                                                 Субъекты государственной власти 

А. Внешнеэкономические отношения РФ                          1. только федеральный центр 

Б. Вопросы владения, пользования и распоряжения         2. совместно федеральный центр и 

землей, недрами, водными и другими природными             субъекты РФ 

ресурсами 

В. Осуществление мер по борьбе с катастрофами 

Г. Метеорологическая служба 

Д. Почетные звания РФ 

А Б В Г              Д 
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15. Заполните пропуск в таблице. 

Орган государственной 

власти 

Полномочия 

                … Разработка и исполнение государственного бюджета 

Федеральное Собрание РФ Разработка и принятие законов РФ 

Часть 2. Текст. 

Конституция в системе законодательных актов. 

       Конституция, в отличие от других законодательных актов, имеет основополагающий характер. 

.. Она закрепляет основы общественно-экономического строя государства, основные права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, основы организации и системы государственной 

власти и управления. Поэтому положения Конституции имеют основополагающий характер для 

деятельности государства и общественных организаций. 

       Конституция является ядром системы права. Она представляет собой базу для текущего 

законодательства, определяет его характер. Принципы и нормы Конституции определяют всю 

систему текущего законодательства, которое развивает его положения. Конституция 

устанавливает процесс правотворчества: юридическую силу, порядок и процедуру принятия 

законов. 

        Конституция обладает высшей юридической силой и верховенством. Верховенство 

Конституции утверждает подчинение деятельности всех государственных, общественных 

организаций, граждан принципам и нормам Конституции. Конституция, в отличие от текущего 

законодательства, характеризуется стабильностью. Это свойство Конституции определяется тем, 

что она закрепляет основы общественного и государственного строя. 

      …Итак, Конституция – это единый правовой акт, обладающий особыми юридическими 

свойствами, посредством которого народ учреждает основные принципы устройства государства и 

общества, закрепляет охраняемые государством права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. В соответствии с Конституцией могут издаваться иные конституционные законы, 

также закрепляющие основы государства и общества. 

Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права. М., 1997. С.63-65          

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте 

каждый из них. 

2. Назовите три характеристики, приведенные в тексте, которые придают Конституции 

основополагающий характер. 

3. Существуют разные мнения по вопросу о том, как часто следует пересматривать конституцию 

страны. Некоторые считают, что ее следует периодически пересматривать. Другие считают. Что 

пересматривать ее можно только в исключительных случаях. С какой из приведенных позиций вы 

согласны? С опорой на текст и знания обществоведческого курса приведите два аргумента 

(объяснения) своего мнения. 

                 

Контрольная работа №2 по теме «Гражданин и государство»         

Вариант 2. 

Часть 1 

1.Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании основ 

государственного устройства РФ? 

дееспособность; государственный суверенитет; семья; демократия; адвокатура. 

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них. 

2.Что (кто) является высшей ценностью в России по Конституции? 

1. Промышленный потенциал 

2. Государство 

3. Собственность 

4. Человек, его права и свободы 

3.Что составляет содержание раздела Конституции РФ об основах конституционного строя? 

1. Общие идеологические декларации 
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2. Главные принципы, на которых базируется жизнь страны, общества, государства, отдельных 

людей 

3. Оглавление Конституции 

4. Права и свободы граждан 

4.Какие права гражданина являются политическим? 

1. На защиту чести и достоинства 

2. На неприкосновенность жилища 

3. На тайну переписки 

4. На свободу объединений 

5.   На участие в выборах и референдумах                         

5.Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям гражданина РФ? Выберите 

из списка. 

1. Защита Отечества 

2. Участие в управлении делами государства 

3. Выбор рода деятельности и профессии 

4. Сохранение исторического и культурного наследия 

5. Уплата законно установленных налогов и сборов 

6. В приведенном списке указаны черты сходства и различия прокуратуры и полиции. Выберите и 

запишите в таблицу порядковые номера черт сходства и черт различия. 

1. обеспечение прав и свобод человека 

2. патрулирование населенных пунктов и общественных мест 

3. участие в судебном процессе от имени государства, поддерживая государственное 

обвинение 

4. деятельность на основании закона и в соответствии с ним 

Черты сходства Черты различия 

  

7. Конституция РФ провозглашает РФ социальным государством. Это означает, что 

1. Власть осуществляется на основе разделения властей на законодательную, исполнительную и 

судебную ветви 

2. Народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права 

3. Человек, его права и свободы признаются высшей ценностью 

4. Политика государства направлена на создание условий для достойной жизни человека 

8.Установите соответствие. 

Вопросы                                                                                   Субъекты государственной власти 

А. управление федеральной государственной собств.                     1. только федеральный центр 

Б. внешняя политика, международные и                                           2. совместно федеральный центр 

внешнеэкономические отношения РФ                                                   и субъекты РФ 

В. природопользование, охрана окружающей среды 

Г. социальная защита, включая социальное обеспечение 

Д. охрана памятников истории и культуры 

А Б В Г              Д 

9.Верны ли следующие суждения о федеративном устройстве РФ? 

А. В исключительном ведении федерального центра находятся вопросы владения, пользования и 

распоряжения землей. 

Б. Государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык. 

1.верно только А                                      3.верны оба суждения 

2.верно только Б                                       4.оба суждения неверны 

10. Установите соответствие между правами (свободами) человека и группами прав (свобод), к 

которым они относятся. 

Права (свободы) человека                                                               Группы прав (свобод) 

А. право на охрану здоровья и медицинскую помощь                1.гражданские (личные) 

Б. защита от произвольного вмешательства в частную жизнь    2.политические 

В. право на защиту чести и достоинства                                        3.социальные 
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Г. право на свободу мирных собраний и ассоциаций 

Д. право на жизнь 

А Б В Г              Д 

11. Верны ли следующие о местном самоуправлении? 

А. Местное самоуправление в РФ обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов 

местного значения. 

Б. Структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно. 

1.верно только А                                     3.верны оба суждения 

2.верно только Б                                      4.оба суждения неверны 

12.Установите соответствие. 

Полномочия                                                                                    Субъекты государственной власти 

А. Решение вопросов предоставления политического                1. Президент РФ 

убежища                                                                                            2. Правительство РФ 

Б. осуществление мер по обеспечению обороны 

страны 

В. Осуществление управления федеральной собственностью 

Г. Разработка и предоставление Государственной Думе 

федерального бюджета 

Д. осуществление помилования 

А Б В Г              Д 

13. Верны ли следующие суждения о Конституции РФ? 

А. Конституция РФ обладает высшей юридической силой, ей должны соответствовать все законы 

и подзаконные акты. 

Б. Конституция РФ была принята в 1993 г. большинством голосов Федерального Собрания РФ. 

1.верно только А                                                3.верны оба суждения 

2.верно только Б                                                 4.оба суждения неверны 

14.Какие самостоятельные государственные единицы являются, по Конституции РФ, субъектами 

федерации? 

1. Республики 

2. Города 

3. Края 

4. Области 

5. Поселки городского типа 

15. Заполните пропуск в таблице. 

Орган государственной 

власти 

Полномочия 

                … Обеспечивает проведение в России единой финансовой, 

кредитной и денежной политики. 

Федеральное Собрание РФ Разработка и принятие законов РФ 

Часть 2. Текст. 

Конституция в системе законодательных актов. 

       Конституция, в отличие от других законодательных актов, имеет основополагающий характер. 

.. Она закрепляет основы общественно-экономического строя государства, основные права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, основы организации и системы государственной 

власти и управления. Поэтому положения Конституции имеют основополагающий характер для 

деятельности государства и общественных организаций. 

       Конституция является ядром системы права. Она представляет собой базу для текущего 

законодательства, определяет его характер. Принципы и нормы Конституции определяют всю 

систему текущего законодательства, которое развивает его положения. Конституция 

устанавливает процесс правотворчества: юридическую силу, порядок и процедуру принятия 

законов. 

        Конституция обладает высшей юридической силой и верховенством. Верховенство 

Конституции утверждает подчинение деятельности всех государственных, общественных 
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организаций, граждан принципам и нормам Конституции. Конституция, в отличие от текущего 

законодательства, характеризуется стабильностью. Это свойство Конституции определяется тем, 

что она закрепляет основы общественного и государственного строя. 

      …Итак, Конституция – это единый правовой акт, обладающий особыми юридическими 

свойствами, посредством которого народ учреждает основные принципы устройства государства и 

общества, закрепляет охраняемые государством права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. В соответствии с Конституцией могут издаваться иные конституционные законы, 

также закрепляющие основы государства и общества. 

Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права. М., 1997. С.63-65          

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте 

каждый из них. 

2. Назовите три характеристики, приведенные в тексте, которые придают Конституции 

основополагающий характер. 

3. Существуют разные мнения по вопросу о том, как часто следует пересматривать конституцию 

страны. Некоторые считают, что ее следует периодически пересматривать. Другие считают. Что 

пересматривать ее можно только в исключительных случаях. С какой из приведенных позиций вы 

согласны? С опорой на текст и знания обществоведческого курса приведите два аргумента 

(объяснения) своего мнения. 

                 

Ответы: 1 вариант. 

Часть 1. 

1.Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании основ 

государственного устройства РФ? 

Страта; доход; республика; демократия; прокуратура. 

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного 

из них. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Б

аллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) понятия: республика, демократия; 

2) смысл понятия, например: республика- форма правления, при которой высшие 

органы власти избираются народом / демократия – политический режим, при котором 

источником власти является сам народ. 

Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла 

понятия 

 

Правильно выписаны два верных понятия, и раскрыт смысл любого одного из них 2 

Наряду с верными понятиями выписано(ы) одно или более 

«лишних» понятий, раскрыт смысл верного понятия. 

ИЛИ Правильно выписаны только два верных понятия. 

ИЛИ Правильно выписано только одно верное понятие, раскрыт его смысл 

1 

Наряду с верными понятиями выписано(ы) одно или более «лишних» понятий, раскрыт 

только смысл «лишнего» понятия. 

ИЛИ Наряду с верными понятиями выписано(ы) одно или более 

«лишних» понятий, смысл понятия не раскрыт или раскрыт неверно. 

ИЛИ Выписано только одно верное понятие. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

 

2 1356 

3 2456 
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4 12 

5 1 

6 3 

7 21323 

8 1 

9 2 

10 3 

11 3 

12 23132 

13 2 

14 12211 

15 правительство 

За каждый правильный ответ в заданиях № 5,6, 8,9, 10,11,13,15 по 1 баллу. 

Задания №2, 3,4, 7,12,14 оцениваются по принципу: 2 балла – нет ошибок, 1 балл – допущена одна 

ошибка, 0 баллов – допущены две и более ошибок 

Ответы: 2 вариант. 

Часть 1. 

1. 1.Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании основ 

государственного устройства РФ? 

дееспособность; государственный суверенитет; семья; демократия; адвокатура. 

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) понятия: государственный суверенитет, демократия; 

2) смысл понятия, например: государственный суверенитет – это высшая власть 

внутри страны и независимость в отношениях с другими государствами/ демократия– 

политический режим, при котором источником власти является сам народ. 

Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла 

понятия 

 

Правильно выписаны два верных понятия, и раскрыт смысл любого одного из них 2 

Наряду с верными понятиями выписано(ы) одно или более «лишних» понятий, 

раскрыт смысл верного понятия. 

ИЛИ Правильно выписаны только два верных понятия. 

ИЛИ Правильно выписано только одно верное понятие, раскрыт его смысл 

1 

Наряду с верными понятиями выписано(ы) одно или более «лишних» понятий, 

раскрыт только смысл «лишнего» понятия. 

ИЛИ Наряду с верными понятиями выписано(ы) одно или более «лишних» понятий, 

смысл понятия не раскрыт или раскрыт неверно. 

ИЛИ Выписано только одно верное понятие. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2 4 

3 2 

4 45 

5 145 

6 1423 

7 4 

8 11222 

9 2 
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10 31121 

11 1 

12 12221 

13 1 

14 134 

15 правительство 

За каждый правильный ответ в заданиях № 6,7, 9,11,13, 15  по 1 баллу. 

Задания №2, 3,4, 5,8, 10, 12,14 оцениваются по принципу: 2 балла – нет ошибок, 1 балл – допущена 

одна ошибка, 0 баллов – допущены две и более ошибок 

Часть 2.          

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте 

каждый из них. 

Содержание верного ответа (допускаются формулировки ответа, не искажающие смысла) Баллы 

Могут быть приведены следующие смысловые части: 

1. Основополагающий характер Конституции 

2. Конституция как ядро политической системы 

3. Высшая юридическая сила Конституции 

 

Выделены основные смысловые части текста, их названия (пункты плана) соответствуют 

содержанию 

2 

Выделены не все основные смысловые части текста, их названия (пункты плана) соответствуют 

основным идеям выделенных фрагментов 

1 

Ответ неверный или отсутствует 0 

2. Назовите три характеристики, приведенные в тексте, которые придают Конституции 

основополагающий характер. 

Содержание верного ответа (допускаются формулировки ответа, не искажающие смысла) Баллы 

Конституция закрепляет: 

1. Основы общественно-экономического строя государства 

2. Основные прав, свободы и обязанности человека и гражданина 

3. Основы организации и системы государственной власти и управления 

 

Названы три характеристики 2 

Названы две характеристики 1 

Названа одна характеристика или ответ неверный или отсутствует 0 

3. Существуют разные мнения по вопросу о том, как часто следует пересматривать конституцию 

страны. Некоторые считают, что ее следует периодически пересматривать. Другие считают. Что 

пересматривать ее можно только в исключительных случаях. С какой из приведенных позиций вы 

согласны? С опорой на текст и знания обществоведческого курса приведите два аргумента 

(объяснения) своего мнения. 

Содержание верного ответа (допускаются формулировки ответа, не искажающие 

смысла). 

 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1.Мнение учащегося: выбрана та или иная точка зрения; 

2.Два аргумента (объяснения), например: 

В случае согласия с первой точкой зрения может быть указано, что  -ее следует 

периодически пересматривать в соответствии с требованиями времени, так как 

жизнь меняется, а Конституция устаревает; в связи с развитием общества постоянно 

появляются новые взаимоотношения, которые требуют их юридического 

закрепления; 

-необходимость пересмотра Конституции связана с существенными недостатками, с 

тем, что она не защищает права граждан, что ее основные положения не 

соблюдаются; 

В случае согласия со второй точкой зрения может быть указано, что-ее следует 

пересматривать только в исключительных случаях, поскольку в ней 
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сформулированы основные принципы жизни общества, а принципы часто менять 

нельзя; 

-нельзя целиком менять Конституцию, а только вносить поправки, поскольку 

недопустимо, чтобы политики меняли ее под себя. 

Могут быть приведены другие аргументы и примеры. 

Выражено мнение учащегося, приведены аргументы и примеры 2 

Выражено мнение учащегося или мнение учащегося не выражено, но понятно из 

контекста, приведен пример и аргумент 

1 

Выражено мнение учащегося, аргументы не приведены или мнение учащегося не 

выражено, но понятно из контекста или ответ неверный или отсутствует 

0 

Критерии оценивания. 

Общее количество баллов – 28. 1 часть – 22 балла, 2 часть – 6 баллов. 

«5»  - 24-28 баллов 

«4» - 23-20 баллов 

«3»  - 19-15 баллов 

«2» - менее 15 баллов 
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Приложение 2  

Методические материалы 
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Список Платных курсов 2024-2025 

№ Предмет Класс Название курса 

1.  Русский язык 5, 6, 7, 8, 9 Уроки словесности 

2.  Математика 5, 6 Мир фигур 

3.  Английский язык 5, 6 Языковой портфель 

4.  Математика 7, 8 Развиваем мышление 

5.  Информатика 5, 7 С компьютером на «ты» 

6.  Информатика 7 Мастерская программирования Python 

7.  Физика 9 Калейдоскоп природных явлений 

8.  Математика 9 Моделирование реальных ситуаций 

9.  География 9 Моя страна – начало пути 

10.  Биологи  9 Анатомия и физиология живых 

организмов 

11.  Обществознание 9 Расширяем правовые знания 

12.  Химия 9 Путешествие в страну реакций 

13.  Информатика 9 Программирование – это просто 

14.  Химия 10, 11 Ступеньки реакций 

15.  Биология 10, 11 Анатомия и физиология живых 

организмов 

16.  Математика 10, 11 Инженерная лаборатория 

17.  Физика 10-11 Калейдоскоп великих явлений 

18.  Русский язык 10, 11 Теория и практика анализа текста 

19.  Обществознание 10-11 Я – гражданин России 

 



 
 
 



Нормативно-правовое обеспечение 
Программы, концепции, указы 
• Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 
(вступила в силу для СССР 15.09.1990г.); 
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ и № 329-
ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28 сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи" ; 
• Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 
года", утвержденные Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 N 2403-
р; 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Минпросвещения 
России от 09.11.2018 № 196 ; 
• Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых 
(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018г. № 298н); 
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 28.05.2015 г. № 996-р);  
• Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ»);  
• Указ "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" 
(07.05.2012 г.); 
• Указ "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" 
(07.05.2012 г.); 
• Государственная программа РФ "Развитие образования 2013-2020 гг."; 
• Государственная программа РФ "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 гг.; 
• Государственная программа РФ "Развитие физической культуры и спорта" (2013 г.); 
• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов+комплекс мер (2012 г.); 
• Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 "Об утверждении Целевой модели 
развития региональных систем развития дополнительного образования детей"; 
• Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2019 г. № тс-
551/07 "О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью"; 
• Национальный проект "Образование" - паспорт утвержден президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 
• Федеральный проект «Успех каждого ребенка»- ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу заседания 
проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3; 
• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
• Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об 
организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»; 
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• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. N 1375, об 
утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 
детства. 
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 N 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам». 
• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. 
N 298 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых». 
• "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам" - приказ министерства просвещения 
российской федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 
• План мероприятий ("Дорожная карта") "кружковое движение"- приложение к протоколу 
заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации 
экономики и инновационному развитию России от 18 июля 2017 г. № 3 
• Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения - Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ" 
• Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства» 
• Инструментарий работника Системы дополнительного образования детей - Сборник 
методических указаний и нормативных материалов для обеспечения реализации приоритетного 
проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 
• Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного образования», 
одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г. 
• Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы, утвержденная 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497 
• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-
2020 годы (утверждена Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. № Пр-
827)и комплекс мер по ее реализации (утвержден Правительством Российской Федерации 27 мая 
2015 г. № 3274п-П8) 
• Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 
• Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. 
• Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 
2227-р 
Основополагающие нормативные правовые акты 
• Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 г. 
Москва "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 
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Нормативно-правовые документы и материалы по организации дополнительного 
образования детей 
• Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. "Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации" 
• Письмо Минтруда РФ об установлении тождества должностей "руководитель кружка" и 
"педагог ДО" 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

• Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. 
Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.1178-02 

• Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 
детей (внешкольные учреждения). Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 
СанПиН 2.4.4.1251-03 (введенные 20 июня 2003 года постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ 3 апреля 2003 г. N 27 Д) 

• Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 
"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30 мая 2003 
г.) 

Научно-методический опыт 
• Информационный портал Дополнительное образование - Научно-методический опыт 

Нормативные и правовые акты регионального и муниципального уровня 
• Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 № 1698/506-V-ОЗ «Об образовании в 

Оренбургской области»; 
•  Постановление Правительства Оренбургской области от 20.08.2010 № 551- пп «О 

стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года» ; 
• Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 № 921- пп «Об 

утверждении государственной программы Оренбургской области «Развитие системы 
образования Оренбургской области» (с изменениями от 25.08.20г.); 

•  Постановление администрации города Оренбурга от 28.10.2019 № 3093-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Доступное образование в городе Оренбурге»; 

• Стратегия социально-экономического развития города Оренбурга до 2030 года (решение 
Оренбургского городского Совета от 06.09.2011 № 232, с изменениями); 

• Приказ Министерства образования Оренбургской области от 11.03.2016 № 01-21/476 «Об 
утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
"Предоставление информации о порядке получения дополнительного образования в 
организациях, подведомственных министерству образования Оренбургской области" (с 
изменениями от 27.03.2018 № 01-21/592); 

• Письмо Министерства образования Оренбургской области от 01.02.2016г. № 01-23/457 
«Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ». 
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Пояснительная записка 
Анализ причин пожаров показывает, что возникают они в большинстве случаев из-за 

незнания правил пожарной безопасности или халатности.  
Опасность возникновения пожаров и тяжесть их последствий объясняется, прежде всего, 
увеличением пожароопасности окружающего мира, обусловленной появлением сотен тысяч 
новых веществ и материалов, созданных искусственно, с помощью достижения химии и физики.  

Открытый, понятный в своей опасности огонь, все больше прячется в электрические 
провода, спирали, в керамику газовых горелок, в микроволновые печи и лазерные лучи.  
Именно поэтому важно изучать правила пожарной безопасности в школе, так как приобретенные 
знания, навыки пользования первичными средствами пожаротушения, внимательное отношение 
к вопросам соблюдения противопожарных норм и правил, дети пронесут через всю жизнь, что 
поможет исключить пожары, возникновение которых связано с незнанием этих правил.  

Актуальность программы. В современном обществе отмечается постоянный рост 
количества и масштабов негативных последствий чрезвычайных ситуаций – аварий, природных 
и техногенных катастроф, стихийных бедствий и пожаров. В нашей стране количество погибших 
при ЧС ежегодно увеличивается на 3-4%, материальный ущерб возрастает на 7-10%. 
Антропогенная деятельность ежегодно приводит к возникновению более 220 тыс. пожаров, на 
которых погибают свыше 18 тыс. человек, из них более 700 детей. Установлено, что более 20% 
пожаров происходит по причине нарушения правил установки и эксплуатации 
электрооборудования и 65% пожаров – из-за неосторожного обращения с огнем. Это 
свидетельствует о том, что большинство руководителей различных звеньев образовательных 
учреждений и сами учащиеся небрежно относятся к своей безопасности, слабо владеют 
элементарными мерами пожарной безопасности.  

Отличительной особенностью программы кружка «Дружина юных пожарных - ДЮП» 
является её вариативность: возможность свободно планировать и изменять порядок изучения 
тем; связывать изучение отдельных тем с особенностями местных условий. Все образовательные 
блоки предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и формирование 
практического опыта. Практические задания способствуют развитию творческих способностей, 
приобретению социального опыта и повышению статуса профессии пожарного. Планируется 
привлечение к проведению занятий работников пожарной охраны, медработников, 
преподавателя ОБЖ, тренеров по пожарно-спасательному спорту. 
 

Адресат программы. Программа рассчитана на обучение учащихся 12-17 лет. 
         Цель: обучение учащихся мерам пожарной безопасности, а также обучение умению 

вести себя правильно в экстремальных ситуациях, уметь помочь себе и окружающим. 
Задачи:  

1.Предметные: 
- дать учащимся основы знаний, помогающие выжить в чрезвычайных ситуациях; 
- ознакомить с порядком работы первичных средств пожаротушения. 
 
2.Метапредметные: 
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 
возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных 
и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 
влияние на безопасность жизнедеятельности человека;  
- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 
средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности;   
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности;   
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации; 
- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника. 
3. Личностные: 



- воспитание у подрастающего поколения высокого чувства патриотизма, гражданской 
ответственности, общественного долга, уважения к профессии пожарного; 
 - воспитание самодисциплины, силы воли, мужества, стойкости, стремления к преодолению 
трудностей; 
 - воспитание чувства товарищества, взаимопомощи и поддержки.  

Объем и срок освоения, режим занятий. Программа кружка «Дружина юных 
пожарных - ДЮП» рассчитана на обучение учащихся 12-17 лет в течение всего учебного года – 
34 часа. Занятия проходят 1 раз в неделю по 40 минут. Резервное время — 2 часа. 

Формы обучения. Кружок имеет социально-педагогическую направленность.  Формы 
обучения разнообразны: беседа, занятие-фантазия, занятие-игра, занятие-мастерская, занятие 
коллективного творчества, занятие-соревнование, защита творческих проектов, конкурсы, 
праздник, практическое занятие, экскурсия, выставки. Работа кружка представляет собой 
совместную учебно-познавательную, исследовательскую, творческую и игровую деятельность 
учащихся-партнеров, имеющую общую цель, согласованные методы и способы деятельности, 
направленные на достижение общего результата по пропаганде противопожарной безопасности.  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. Программа 
курса предусматривает формирование у учащихся учебных умений и навыков, овладение ими 
универсальными учебными действиями. 
В блок личностных результатов входят: 
- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения при возникновении пожара; 
- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
- потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 
безопасности жизнедеятельности. 
 
В состав метапредметных результатов входят: 
- овладение умениями формировать личные понятия о безопасности, анализировать причины 
возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций, обобщать и сравнивать последствия опасных 
и чрезвычайных ситуаций, выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 
влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 
- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 
поведению в повседневной жизни и различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 
средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 
обеспечении личной безопасности; 
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий; 
- развивать умение выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера; 
- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 
роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
 
В блок предметных результатов входят: 



- усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 
безопасность личности, общества и государства;  
- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, 
а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 
- умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные 
решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
- умения анализировать явления и события природного и социального характера, выявлять 
причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 
безопасного поведения. 
 

По окончании учебного года обучения учащиеся должны усвоить все темы и 
приобрести следующие знания и навыки: 
Ученик должен знать:                                                                                                                                        
- Основные правила пожарной безопасности в жилье, в общественном месте, в лесу;                                                  
- Причины возникновения пожаров и меры предупреждения пожара при обращении с огнём и 
электрическими приборами;                                                                                                                             
- Специфику применения первичных средств пожаротушения;                                                                                
- Порядок оказания первой  помощи;                                                                                                                              
- Значение профилактической работы с общественностью с целью предупреждения пожаров; 
Ученик должен уметь:                                                                                                                                    
- Оценить явления с точки зрения пожарной безопасности;  
- Предвидеть возникновение пожара и его последствия;                                                                                                                     
- Оказать первую помощь пострадавшему при пожаре;                                                                                
- Убедить окружающих в необходимости проведения профилактической работы;                                                                                                                          
- Проводить  профилактическую деятельность с родительской общественностью и школьниками;                                                                                                                                                          
- Применять на практике методы и формы пропаганды пожарной безопасности; 
- Реализовать свои творческие способности по ППБ (составлять сценарии выступлений, сочинять 
стихи, выполнять рисунки);                                                                                                                                            
-  Изготовлять материалы и оборудование для проведения различных мероприятий (карточки, 
газеты, плакаты, листовки);                                                                                                                                                                 
-  Взаимодействовать с сотрудниками ГПС в процессе проведения профилактической работы. 
 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 
• Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

с целью  систематического  контроля  уровня  освоения  учащимися  тем,  разделов 
дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  программ,  прочности 
формируемых  предметных  знаний  и  умений,  степени  развития  деятельностно - 
коммуникативных умений. 

• Текущий контроль осуществляется систематически по итогам изучения разделов 
программы. 

• Формы текущего контроля: анкетирование, тестирование, устный опрос, викторина, игра, 
творческое выступление, самостоятельная   работа, творческая работа, собеседование, 
презентация работы,,   защита проектных и  исследовательских   работ. 
 Задания текущего контроля    позволяют оценить уровень освоения обучающимися 
разделов программы за определенный  период  обучения.  Параметры,  по  которым  проходит  
оценка  результативности,  должны соответствовать    ожидаемым результатам, указанным в 
дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программе. 

• Контрольные нормативы и критерии оценки их результативности определяются 
педагогом, чтобы можно было определить отнесенность обучающегося к одному из трех уровней 
результативности: высокий, средний, базовый.  

• Целями проведения промежуточной аттестации являются:  
- объективное установление фактического уровня освоения дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ и достижения результатов их освоения;  



-   оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и учитывать 
индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении образовательной деятельности;  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 
планируемых результатов освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы.  

• Промежуточная аттестация обучающихся проводится в период с 10 по 25 мая текущего 
года.  

• Промежуточная аттестация обучающихся оформляется в виде протокола (Приложение 1). 
• Контрольные нормативы и критерии оценки их результативности определяются таким 

образом, чтобы можно было определить отнесенность обучающегося к одному из трех уровней 
результативности: высокий, средний, базовый. 
В ходе промежуточной аттестации определяется уровень теоретической и практической 
подготовки учащихся. 

• Формами промежуточной аттестации являются: проект, зачет.  
 

Критерии оценки результатов  освоения дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы 

• Механизм оценки предполагает определение результативности обучения, соответствие 
прописанных в дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программе 
цели и задач прогнозируемым результатам. 

• Особенностями системы оценки является комплексный подход к оценке результатов 
освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

• Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 
 - высокий уровень - успешное освоение обучающимся более 70% содержания 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, обучающийся 
употребляет специальные термины осознанно и в их полном соответствии с содержанием;  

 - средний уровень - успешное освоение учащимся от 50% до 70% содержания 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, обучающийся сочетает 
специальную терминологию с  бытовой;  

 - базовый уровень - успешное освоение учащимся менее 50% содержания дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы, обучающийся, как правило, избегает 
употреблять специальные термины. 

• Критерии оценки уровня практической подготовки: 
 - высокий уровень – обучающийся овладел более 70% умений и навыков, 
предусмотренных программой, самостоятельно работает со специальным оборудованием, не 
испытывает особых затруднений, практически задания выполняет с элементами творчества, 
проводит объективный анализ результатов своей деятельности в объединении, проявляет 
творческий подход в разработке проектов; 

 - средний уровень – у обучающихся объем усвоенных умений и навыков составляет от 
50% до 70%, со специальным оборудованием работает с помощью педагога, задания выполняет 
на основе образца, может выдвинуть интересные идеи, но часто не может оценить их и 
выполнить; 

 - базовый уровень -  обучающийся овладел  менее чем  50%  предусмотренных 
программой умений и навыков, испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием, 
выполняет лишь простейшие практические задания. 

 



Задания для проведения промежуточной аттестации параметров развития детей 
социально-педагогической направленности 

1. По какому номеру телефона нужно сообщить о пожаре? 
2. Ваши действия, если заметили пожар? 
З. Ваши действия, если горит ваша квартира? 
4. Назовите основные причины возникновения пожаров. 
5. Какие меры надо предпринять, чтобы не допустить пожаров из-за шалости детей с огнем? 
6. Назовите порядок действия учащихся при возникновении пожара в школе. 
7. Какие правила пожарной безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации бытовых 
электроприборов? 
8. Какие виды огнетушителей вы знаете? 
9. Какие вы знаете легковоспламеняющиеся жидкости? 
10. Как потушить электроприборы? 
11.Чем можно тушить горючие жидкости? 
12.Ваши действия, если загорелась одежда? 
13.Назовите причины возникновения пожаров в лесу. 
14. Чем отличаются приемы эвакуации из многоэтажного дома от обычного. 
15. Можно ли тушить электропроводку, находящуюся под напряжением. 
Если да, то чем? 
16. Перечислите ваши действия при появлении запаха газа? 
17. Можно ли защитить органы дыхания на пожаре, одев противогаз? 
18. Чем будете защищать органы дыхания в задымленном помещении? 
19.Что нужно сообщить, позвонив по телефону «01»? 
20. Можно ли открывать окна и двери при пожаре? 
21. Какую первую медицинскую помощь следует оказать пострадавшему на  пожаре? 
 

Оценочный лист 
№пп ФИО Результаты по уровням 

Выполнение заданий по разделам 
Владение 

предметными 
знаниями 

Умение работать 
с источниками 
информации 

(практическая 
деятельность) 

Выяление 
причинно-

следственных 
связей 

1 ФИ Высокий  Средний  Базовый 
 

Оценочный лист проекта 
 

(название проекта) 
Исполнитель:_______________________________________________________________________ 
Ученик (ученица) 8 ____ класса МОАУ «СОШ № 79»  
№ пп Критерии Результаты по уровням 
  Высокий Средний Базовый 

1 Оценка содержательности и 
актуальности проекта 

   

2 Оценка публичного 
выступления 

   

3 Оценка мультимедийной 
презентации 

   

4 Оценка буклета    
5 Оценка продукта 

деятельности 
   

6 Оценка проектной папки    



7 Оценка личностных 
проявлений докладчика 

   

 
Учебный план 

Курс Количество часов Форма 
аттестации Теория Практика Всего 

1 год обучения 30 4 34 Зачет 
 
 
 

Календарный учебный график 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Дружина юных 

пожарных – ДЮП» 
на 2020-2021 учебный год 
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Условные обозначения: 
Итоговая аттестация –                                  Каникулярный период   –                     Ведение занятий по расписанию –                  
 



 
В содержании программы можно выделить три крупных раздела: 

1. Огонь - друг и враг человека. 
2. Оказание первой помощи. 
3. Прикладной спорт юных пожарных. 

 
Содержание курса внеурочной деятельности «Дружина юных пожарных - ДЮП» 

Раздел 1. Огонь - друг и враг человека. 
Тема 1. Цели и задачи юных пожарных. Обязанности и права члена кружка. Создание дружин 
юных пожарных в школе. Структура юных пожарных: дружина, отряд, звено. Обязанности и 
права юного пожарного. 
Тема 2. Историческая справка о развитии пожарной охраны и добровольных пожарных 
организаций. Обязанности и права юного пожарного. Юные пожарные распространяют среди 
населения памятки, плакаты, открытки и другие материалы по пожарной безопасности.     
Значение ленинского декрета от 17 апреля 1918 года "Об организации государственных мер 
борьбы с огнем". Предупреждение пожаров - основное направление деятельности пожарной 
охраны и добровольных пожарных организаций. Использование достижений науки и техники в 
деле предупреждения и тушения пожаров. Подвиги пожарных в Гражданской и Великой 
Отечественной войнах, в годы мирного строительства.  
Тема 3. Огонь - друг и враг человека. Что такое огонь. Какую пользу приносит огонь человеку и 
как человек научился управлять огнем. Способы прекращения горения веществ и материалов.                                         
Какой вред наносит огонь (когда он вырывается из повиновения) человеку. Последствия пожаров 
в жилых и других зданиях. Меры предосторожности в обращении с огнем. 
Тема 4. От чего происходят пожары. Небрежность - основная причина возникновения пожаров.                       
Пожарная опасность бытовых нагревательных приборов (плитки, утюги, керогазы, керосинки, 
примусы и т.д.). Тепловое воздействие электрического тока, короткие замыкания, перегрузки, 
большие переходные сопротивления - основная причина пожаров в электрохозяйствах. Защита 
электрических сетей от коротких замыканий, перегрузок и т.д. Пожары, происходящие в 
результате неправильного устройства и нарушения правил эксплуатации печей. Пожарная 
опасность молнии и статического электричества. Понятие о пожарной профилактике. 
Тема 5. Противопожарный режим в школе. План эвакуации учащихся при пожаре; правила 
эксплуатации отопительных приборов, электрохозяйства; противопожарный режим в кабинетах 
физики, химии и в производственных мастерских. 
Тема 6. Берегите жилище от пожаров. Недопустимость применения открытого огня для 
отогревания замороженных систем центрального отопления, эксплуатации неисправных 
нагревательных приборов, использования керосина, бензина и других легкогорючих жидкостей 
для растопки печей, устройства на путях эвакуации кладовых, сжигания мусора вблизи строений 
и т.д. Меры пожарной безопасности при обращении с предметами бытовой химии и изделий в 
аэрозольном исполнении. 
Тема 7. Первичные средства тушения пожаров, знаки безопасности. Пенные, порошковые, 
углекислотные огнетушители. Область их применения. Внутренние пожарные краны, ящики с 
песком, бочки с водой, кошмы, щиты с набором пожарного инвентаря.    
Тема 8. Система автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации. Основные 
сведения об установках пожаротушения: спринклерные и дренчерные установки водяного 
пожаротушения, пенные, газовые, паровые, порошковые установки. 
Тема 9. Пожарный автомобиль и противопожарное оборудование. Марки и назначение 
пожарных автомобилей   (автоцистерна, автонасос, автомашина связи и освещения и т.д.). 
Мотопомпы как средство подачи воды на пожар. Пожарно-техническое вооружение, вывозимое 
на машинах, его назначение и порядок применения во время пожаров. Состав боевого расчета на 
пожарном автомобиле. 
Тема 10. Что нужно делать при пожаре. Правила поведения людей, которым угрожает опасность 
пожара, предотвращение паники, эвакуация, меры предосторожности от поражения 
электрическим током, получения ожогов, отравления дымом. 
Раздел 2. Оказание первой помощи. 



Тема 11. Оказание первой помощи пострадавшим. Вывихи и растяжения связок, закрытые и 
открытые травмы. Характеристика кровотечений, временная остановка кровотечений. Виды 
повязок, наложение повязок на различные места тела. Виды переломов, первая медицинская 
помощь при переломах. 
Раздел 3. Прикладной спорт юных пожарных. 
Тема 12. Прикладной спорт юных пожарных. Изучение правил соревнований по пожарно-
прикладному спорту и нормативов спортивных разрядов. Разучивание  полосы препятствий по 
этапам. Учебно-тренировочные занятия. Преодоление 80 и 100-метровой полосы с 
препятствиями; подъем по штурмовой лестнице на второй этаж учебной башни; пожарная 
эстафета. 
Практикум  (4 часа) 
Цель: Практическая отработка нормативов юных пожарных. 
 
Рабочие программы по модулям дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Дружина юных пожарных - ДЮП» 
 

Раздел Тема Всего часов Теория  Практика 
Раздел 1. 
 Огонь - друг и 
враг человека 

Цели и задачи 
юных пожарных. 
Обязанности и 
права члена 
кружка 

22 22 - 

Раздел 2. 
Оказание первой 
помощи  

Оказание первой 
помощи 
пострадавшим 

6 6 - 

Раздел 3 
Прикладной 
спорт юных 
пожарных 

Прикладной 
спорт юных 
пожарных 

6 2 4 

 
 

Методические материалы и условия реализации программы 
 

Формы организации образовательного процесса: 
1. Групповые занятия (урок, семинар, лекция, экскурсии, круглый стол, дискуссия); 
2. Индивидуальные занятия (урок – исследование); 
3. Совместная творческая деятельность (путешествие в прошлое, заочная экскурсия, юные 
картографы). 
Формы организации учебного занятия - беседа, выставка, презентация, наблюдение, 
практическое занятие, творческая мастерская. 
Формы контроля: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, зачетные занятия, творческие 
задания, самостоятельные проекты. 
Методы обучения – словесный, наглядно-практический, объяснительно - иллюстративный, 
игровой. 
Методы воспитания - убеждение, мотивация, стимулирование. 
Педагогические технологии – элементы технологии группового обучения, коллективно 
творческой деятельности, игровой деятельности, здоровьесберегающей технологии. 
Приемы и методы организации образовательного процесса: урок, семинар, лекции, рассказ, 
беседа, практические работы, экскурсии, круглый стол, дискуссия. 
Материально - техническое обеспечение занятия: кабинет, парты, стулья, доска, компьютеры, 
сканер, принтер, проектор. 
 При проведении занятий используется наглядный дидактический материал: плакаты, таблицы, 
дидактические и методические материалы. 
 



 
Список литературы: 

 
1. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. ППБ 01-98 г.  
2. Шойгу С.К. «Чрезвычайные ситуации». Энциклопедия школьника. Краснодар, 2005 г 
3. Винников Л.А. «Почему возникают пожары», изд-во «Ярославль», 1998 г.  
4. Курцев П.А. «Медико-санитарная подготовка учащихся», Москва, «Просвещение», 1988 г 
5. Смирнов А.Т. и др. «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-11 кл. Москва, 

«Просвещение», 2005 г. 
6. «Основы безопасности жизни», научно-методический и информационный журнал. 

Электронные ресурсы по пожарной безопасности.  
7. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/92178f2b-02ec-40f0-96db-bc60c2b5ecba 
8. Основы пожарной безопасности2.http://pozarnyi.ru/- Пожарный сайт 
9. http://www.01club.ru/ - информационный сайт о пожарной безопасности  
10. http://www.youtube.com/watch?v=PWKoqorDLbM– Азбука безопасности 
11. http://www.youtube.com/watch?v=5hQEwTINIE8 – серия мультфильмов «Пожарный Сэм» 
12. http://www.youtube.com/watch?v=qpKPD901j3I – серия мультфильмов «Финли. Пожарная 

машина» 
13. http://www.youtube.com/watch?v=CulQrojIDXk – Фиксики – Огнетушитель 
14. http://www.youtube.com/watch?v=cTpyJ8lQUZs – Правила пожарной безопасности для 

детей 
15. Виноградова С.В. Юные друзья пожарных. Программа работы кружка. – Волгоград, 

Учитель, 2007. 
16. Пожарная безопасность: конспекты занятий и классных часов в 5 – 11 классах (игры, 

тесты, практикумы, анализ ситуаций, «круглый стол») /авт.-сост. О.В. Павлова, Г.П. 
Попова.- Изд. 3-е. - Волгоград: Учитель, 2013. 

17. Пожарная безопасность в начальной школе: конспекты занятий и классных часов / сост. 
О.В. Павлова, Г.П. Попова, Г.Н. Шевченко.- Волгоград: Учитель, 2007. 

18. Шипунов В.А. Детская безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, 
практическое руководство для родителей. - М.: ИД «Цветной мир», 2013. 

19. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь - друг, огонь — враг. Детская безопасность: учебно-
методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. - М.: ИД 
«Цветной мир», 2013. 
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Приложение 1 
 

Протокол 
результатов промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 
МОАУ «СОШ №79»  

2020-2021 учебный год 
Объединение: _______________________________________________________________ 
Год обучения _______________________________________________________________ 
ФИО педагога_______________________________________________________________ 
Дата проведения аттестации____________________________________________________ 
Форма проведения___________________________________________________________ 
Форма оценки результатов аттестации: уровень (высокий, средний, базовый) 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ 
 

№ пп ФИО учащегося Теоретическая 
подготовка 

Практическая 
подготовка 

Итоги аттестации 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15      

ПО ИТОГАМ АТТЕСТАЦИИ 
Высокий (В) уровень (чел.)  
Средний (С) уровень (чел.)  
Базовый (Б) уровень (чел.)   

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АТТЕСТАЦИИ 
Переведено на следующий год (чел.)  
Оставлено для продолжения 
обучения на этом же году (чел.) ФИО 

 

Подпись педагога  
 
  



Приложение 2 
 

 Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля  
 
Учащимся предлагается устно ответить на вопросы: 
1. Как вы поступите, если комната начала наполнятся густым едким дымом? 
2. Как вы поступите, если загорелась электропроводка? 
3. Как вы поступите, если при приготовлении пищи, загорелся жир на сковороде? 
4. Если вы разжигаете газовую колонку или духовку газовой плиты и спичка погасла, не успев 
зажечь газ, что вы будете делать? 
5. Если вас отрезало огнем в квартире на пятом этаже (телефона нет), что вы будете делать? 
6. Какие правила пожарной безопасности необходимо соблюдать при разведении костра в лесу? 
7. Если вы увидели, что на опушке леса горит сухая трава? 
8. Если вы увидели, что маленькие дети бросают в огонь бумагу, незнакомые предметы, 
аэрозольные упаковки, как поступите? 
9. Если во время интересной телепередачи вы увидите, что из телевизора пошел дым, как вы 
должны поступить? 
10.Что нельзя делать, если в квартире начался пожар? 
 
 

Задачи оценочной деятельности: 
1. Определить результаты предметных знаниях и умениях обучающегося (как в самом задании, в 
любой работе - в узком смысле, так и в учебном процессе в целом - в широком смысле). 
2. Ориентировать на достижение результата: 
а) духовно-нравственное развитие и воспитание (личностные результаты), 
б) формирование универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 
в) освоение содержания учебных предметов (предметные результаты). 
3. Обеспечить комплексный подход к оценке всех перечисленных 
результатов образования (предметных, метапредметных и личностных); 
в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной 
информации о достижении планируемых результатов. 
 
 
 
  



Приложение 3 
 
 

План учета массовых мероприятий в каникулярный период 
 

· 02.11.20 г. - 08.11.20 г. Экскурсия: «Спасательный отряд города Орнбурга». 
· 30.12.20 г. - 12.01.21 г. Беседа: «Осторожно, газ!» 
· 24.03.21 г. - 31.03.21 г. Противопожарная эстафета. 
· 26.05.21 г. - 31.08.21 г. Экскурсия: «Пожарная часть города Оренбурга». 
 
 
  



Скачано с www.znanio.ru 

https://znanio.ru/


 
 
 
 
 



Нормативно-правовое обеспечение 
Программы, концепции, указы 
• Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 
(вступила в силу для СССР 15.09.1990г.); 
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ и № 
329-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи" ; 
• Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года", утвержденные Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.11.2014 N 2403-р; 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 
Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 ; 
• Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018г. № 298н); 
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утв. распоряжением Правительства РФ от 28.05.2015 г. № 996-р);  
• Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015г. № 09-3564 «О внеурочной 
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 
«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ»);  
• Указ "О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки" (07.05.2012 г.); 
• Указ "О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки" (07.05.2012 г.); 
• Государственная программа РФ "Развитие образования 2013-2020 гг."; 
• Государственная программа РФ "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 гг.; 
• Государственная программа РФ "Развитие физической культуры и спорта" (2013 
г.); 
• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов+комплекс мер (2012 г.); 
• Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 "Об утверждении Целевой 
модели развития региональных систем развития дополнительного образования детей"; 
• Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2019 г. 
№ тс-551/07 "О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью"; 
• Национальный проект "Образование" - паспорт утвержден президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 
• Федеральный проект «Успех каждого ребенка»- ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу 
заседания проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 07 декабря 
2018 г. № 3; 
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• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
• Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 
«Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»; 
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. N 1375, об 
утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 
Десятилетия детства. 
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 N 
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 
2018 г. N 298 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых». 
• "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" - приказ 
министерства просвещения российской федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 
• План мероприятий ("Дорожная карта") "кружковое движение"- приложение к 
протоколу заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
модернизации экономики и инновационному развитию России от 18 июля 2017 г. № 3 
• Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения - Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 
"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ" 
• Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства» 
• Инструментарий работника Системы дополнительного образования детей - 
Сборник методических указаний и нормативных материалов для обеспечения реализации 
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р. 
• Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного 
образования», одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г. 
• Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы, 
утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 
497 
• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 
на 2015-2020 годы (утверждена Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. № 
Пр-827)и комплекс мер по ее реализации (утвержден Правительством Российской 
Федерации 27 мая 2015 г. № 3274п-П8) 
• Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 
• Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. 
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• Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 
2011 г. № 2227-р 
Основополагающие нормативные правовые акты 
• Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ 
• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 
г. Москва "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 
Нормативно-правовые документы и материалы по организации дополнительного 
образования детей 
• Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 
организации" 
• Письмо Минтруда РФ об установлении тождества должностей "руководитель 
кружка" и "педагог ДО" 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

• Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.1178-02 

• Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 
образования детей (внешкольные учреждения). Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы. СанПиН 2.4.4.1251-03 (введенные 20 июня 2003 года 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 3 апреля 2003 г. 
N 27 Д) 

• Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 
"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы" (утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 30 мая 2003 г.) 

Научно-методический опыт 
• Информационный портал Дополнительное образование - Научно-методический 

опыт 
Нормативные и правовые акты регионального и муниципального уровня 

• Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 № 1698/506-V-ОЗ «Об 
образовании в Оренбургской области»; 

•  Постановление Правительства Оренбургской области от 20.08.2010 № 551- пп «О 
стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года» ; 

• Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 № 921- пп «Об 
утверждении государственной программы Оренбургской области «Развитие 
системы образования Оренбургской области» (с изменениями от 25.08.20г.); 

•  Постановление администрации города Оренбурга от 28.10.2019 № 3093-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Доступное образование в городе 
Оренбурге»; 

• Стратегия социально-экономического развития города Оренбурга до 2030 года 
(решение Оренбургского городского Совета от 06.09.2011 № 232, с изменениями); 
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• Приказ Министерства образования Оренбургской области от 11.03.2016 № 01-
21/476 «Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги "Предоставление информации о порядке получения 
дополнительного образования в организациях, подведомственных министерству 
образования Оренбургской области" (с изменениями от 27.03.2018 № 01-21/592); 

• Письмо Министерства образования Оренбургской области от 01.02.2016г. № 01-
23/457 «Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

 
 

Пояснительная записка. 
 

Обучение детей дошкольного возраста и школьников правилам дорожного движения 
(ПДД) и безопасному поведению на дорогах является обязательным согласно 
Федеральному закону «О безопасности дорожного движения» от 14.12.95, №198-ФЗ.  

Дорожно-транспортный травматизм в городе является самым распространенным 
видом детского травматизма. По данным городского медицинского методического центра 
ежегодно из общего количества детей, получивших различные травмы не совместимые с 
жизнью, по причине дорожно-транспортных травм умирает 30 - 35% детей. 

Решение проблемы снижения роста ДДТТ возможно при одновременном проведении 
комплекса мер: социально-экономических, организационно-технических и учебно- 
воспитательных. При этом в учебно-воспитательной работе необходимо объединение 
усилий образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 
родителей и ГИБДД, а также создание условий для обучения детей не только ПДД, но и 
безопасному поведению на дорогах.. 

Анализ существующих вариантов учебных программ показал, что проблеме 
подготовки детей к безопасному участию в дорожном движении, воспитанию 
дисциплинированности и культуры поведения на дорогах уделяется недостаточное 
внимание. На федеральном уровне обучение безопасному поведению на дорогах 
предусматривается лишь в начальной школе при изучении предметной области 
«Окружающий мир». В тоже время имеется ряд причин, позволяющих утверждать о 
необходимости обучения детей дорожной безопасности не только в начальной, но и в 
основной школе: 

-значительное количество детей, пострадавших от дорожно-транспортного 
травматизма, относится к учащимся 5-9 классов, когда они начинают активно 
передвигаться по городу без сопровождения взрослых и «осваивать» велосипеды и 
мопеды; 

-нерешенные проблемы организации дорожного движения, связанные с ростом 
количества транспортных средств на дорогах существенно влияют на дорожную 
безопасность; 

- воспитание ценностного отношения к собственной безопасности и к безопасности 
окружающих на дорогах невозможно при обучении только на этапе начального 
образования. 

 
В этих условиях актуальность создания единой, систематизированной программы 

обусловлена противоречием между высоким уровнем ДДТТ и недостаточным вниманием, 
уделяемым в школьном образовательном процессе вопросам дорожной безопасности; 
недостаточной подготовленностью педагогических работников; отсутствием необходимой 
учебно-материальной базы для проведения занятий. 
 

Программа составлена на основе учебного модуля «Дорожная безопасность» по курсу 
основ безопасности жизнедеятельности для учащихся 1 - 9 классов. Авторы: Мельникова 
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Т.В., заведующая кабинетом ОБЖ СПб АППО, Данченко С.П., к.п.н., методист кабинета 
ОБЖ СПб АППО Форштат M.JI, независимый эксперт по ПДД, 2006 года. 
  Новизна данной программы обусловлена тем, что в данную программу добавлены 
материалы мультимедийной учебно-методической программы «Азбука дорожной науки», 
предназначенная для проведения уроков в общеобразовательных учреждениях по 
профилактике и предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма. 
Составлена совместно с Государственным учреждением «Научный Центр безопасности 
жизнедеятельности детей» по РАО. Соответствует федеральному компоненту 
государственного стандарта общего образования по образовательным программам 
«Окружающий мир», «ОБЖ».  

Целью данной программы «Азбука дорожной науки» является формирование 
культуры поведения на дорогах, как части культуры безопасности жизнедеятельности 
человека посредством освоения знаний, овладения умениями и практического их 
применения в повседневной жизни. 
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
- приобретать знания о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения 
(ПДД), необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, 
водителя велосипеда (мопеда) и пассажира; знакомство с ПДД, касающихся движения 
механических транспортных средств; 
- овладевать умениями пользоваться ПДД, распознавать дорожные «ловушки» - 
ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда участники 
дорожного движения не нарушают ПДД или, когда их поведение на дороге соответствует 
их бытовым привычкам; 
- развивать право послушности, сознательного отношения к соблюдению 
безопасности на дорогах; способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и 
оценке возможных опасностей; 
- воспитывать чувство ответственности за личную безопасность и безопасность 
других участников дорожного движения. 
 
Отличительные особенности программы. 
 
Отличительной особенностью данной программы является: 
- расширение тем по правилам дорожного движения; 
- охват детей с 1 по 11 класс; 
- активное использование мультимедийных досок; 
- приложения в виде учебно-методического комплекса интерактивных заданий учащимся 
и видеофильмов.  
 
Возраст детей. 
 
Программа адресована детям с 7 до 18 лет и охватывает всех учащихся школы. 
 
Сроки реализации программы. 
 
Программа рассчитана на 11 лет обучения. 
1 год обучения: 26 часа в год, из них 18 теория, 8 практических занятий. 
2 год обучения: 26 часа в год, из них 18 теория, 8 практических занятий. 
3 год обучения: 26 часа в год, из них 18 теория, 8 практических занятий. 
4 год обучения: 26 часа в год, из них 18 теория, 8 практических занятий. 
5 год обучения: 26 часа в год, из них 18 теория, 8 практических занятий. 
6 год обучения: 26 часа в год, из них 18 теория, 8 практических занятий. 
7 год обучения: 26 часа в год, из них 18 теория, 8 практических занятий. 
8 год обучения: 26 часа в год, из них 18 теория, 8 практических занятий. 



9 год обучения: 14 часов в год, из них 9 теория, 5 практических занятий. 
10 год обучения: 14 часов в год, из них 9 теория, 5 практических занятий. 
11 год обучения: 14 часов в год, из них 9 теория, 5 практических занятий. 
 
 
Формы и режим занятий. 
 

Форма организации занятий: классно-групповая в классах и группах продленного 
дня. Занятия в классе проводятся 1 раз в месяц, (9 часов в год). 

Занятия в группах ГПД проводится также 1 раз в месяц: теоретическое занятие (9 
часов в год), и 1 раз в 2 недели практическое занятие (в теплое время года «сентябрь-
октябрь», «апрель-май») – 8 часов в год, при этом теоретические темы в группах 
продленного дня могут дублироваться, для закрепления материала. 

 Дети классов со сложной структурной дефекта обучаются по программе 1-4 
класса. 
 
Ожидаемый результат реализации программы. 
  

На первом этапе реализации программы ожидаемым результатом должно стать 
создание устойчивых предпосылок к снижению роста детского дорожно-транспортного 
травматизма (приостановка существующей тенденции увеличения ДДТТ) в течение 2-3 
лет. В дальнейшем - стабилизация тенденции снижения роста ДДТТ. 
 
Способы отслеживания результативности: 

1. Педагогический мониторинг. 
2. Мониторинг образовательной деятельности детей. 
3. Контрольные задания и тесты. 
4. Самооценка воспитанника. 
5. Оформление фотоотчётов. 

 
 

 
Требования к уровню образованности 

Начальная школа 
Учащиеся должны знать: 

1. Требования ПДД для пешеходов. 
2. Почему транспортные средства не могут останавливаться мгновенно. 
3. Особенности движения транспортных средств и пешеходов на мокрой, скользкой и 

заснеженной дороге. 
4. Опасности на дороге при движении из дома в школу, магазин и т.п. Правила 

поведения в маршрутном транспорте, на остановках, при посадке в транспорт и 
выходе из него, правила перехода дороги. 

5. Требования к движению велосипедистов. Где можно играть и кататься на роликах и 
скейтбордах. 

Учащиеся должны уметь: 
Определять места перехода через проезжую часть. 
Останавливаться, слушать и смотреть, чтобы убедиться в безопасности перехода через дорогу. 
Оценивать направление движения транспортного средства, его скорость и расстояние до него. 
Переходить проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении взрослого. 
Обращаться за помощью к взрослым при переходе дороги, если уронил какой-либо предмет 

на проезжую часть и т.п. 
Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого. 



Определять безопасный путь в школу, кружок, магазин и т.п. и пользоваться им. 
Определять безопасные места для игр, езды на велосипеде, роликах и т.п. 

 
 
 

Основная школа 
Учащиеся должны знать: 

1. Причины дорожного травматизма. 
2. Назначение средств регулирования дорожным движением (светофор, регулировщик, 

дорожные знаки и разметка) и распознавать их конкретное значение. 
3. Правила пересечения проезжей части дороги на регулируемых и нерегулируемых 

перекрестках и переходах и вне их, правила пересечения железнодорожных путей 
пешеходами и велосипедистами. 

4. Правила движения для велосипедистов и технические требования к велосипеду. 
5. Понятие «остановочный путь», его составляющие и причины, влияющие на его длину. 
6. Приемы оказания доврачебной помощи в случае дорожно-транспортного 

происшествия. 
Учащиеся должны уметь: 

1. Оценивать скорость транспортных средств и расстояние до них. 
2. Оценивать дорожную ситуацию на всех видах перекрестков и переходов, при 
пересечении железнодорожных путей. 
3. Пользоваться маршрутным и другими видами транспорта в качестве пассажира. 
4. Управлять велосипедом в соответствии с требованиями ПДД. 
5. Оказывать доврачебную помощь в зависимости от вида травм. 
6. Применять практические умения, полученные в начальной школе. 

 
Средняя школа 

Учащиеся должны знать: 
1. Кто такой водитель транспортного средства, каковы его права, обязанности и 
возможности. 
2. Значение дорожного движения как составной части деятельности общества, 
осознавать свое место в нем и понимать свою личную ответственность, как участника 
движения. 
3. Опасные ситуации, возникающие по вине пешеходов и по вине водителей. 
4. Порядок действий в случае попадания в ДТП или будучи его свидетелем. 
Учащиеся должны уметь: 
1. Оценивать и анализировать свое поведение в дорожном движении. 
2. Применять свои знания ПДД в различных дорожных ситуациях. 
3. Действовать при попадании в ДТП или будучи его свидетелем. 
4. Применять практические умения, полученные в начальной и основной школах
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 классы 
 

№ Темы Всего 
часов 

В том числе 
Теория Практика 

1 Вводное занятие.  1 1  

2 Дорога, ее элементы и правила поведения на 
ней. 1 1  

3 Пешеходный переход. 1 1  

4 Знаки пешеходных переходов. 1 1  

5 Виды перекрёстков. 1 1  
6 Светофор и его сигналы. 1 1  
7 Участники дорожного движения. 1 1  
8 Кажется, безопасно-нет опасно! 1 1  
9 Итоговое занятие. 1 1  
 ИТОГО: 9 9 0 

 
Содержание. 

1. Вводное занятие.  
Ознакомление с учащимися, ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на 
занятии. Правила пожарной безопасности. План работы на год. Форма одежды и внешний 
вид. 

2. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней.  
Элементы дороги: проезжая часть, тротуар. Пешеходные ограждения. Как правильно 
ходить по тротуару. Дорога с двусторонним и с односторонним движением, правила 
перехода. Подземный и наземный пешеходные переходы, их обозначение. Правила 
перехода дороги на них. 

3. Пешеходные переходы.   
Где можно переходить дорогу. Нерегулируемый пешеходный переход, его обозначения 
(знаки, разметка). 

4. Знаки пешеходных переходов.  
Назначение дорожных знаков. Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Подземный 
пешеходный переход», «Надземный пешеходный переход».  

5. Виды перекрестков.  
Что такое перекресток. Движение транспортных средств на перекрестке. Поворот 
транспортных средств. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. 
Обозначение нерегулируемого перекрестка. Правила перехода дороги на нерегулируемом 
перекрестке. 

6.  Светофор и его сигналы. 
Сигналы светофора. Порядок работы трех секционного светофора. Переход дороги на 
перекрестке со светофором. Пешеходный светофор и его сигналы. Наиболее безопасный 
путь в школу и домой. Основные улицы в микрорайоне школы. 

7. Участники дорожного движения.  
Кто является участником дорожного движения. Особенности совместного передвижения. 
«Места остановки автобуса и (или) троллейбуса», «Место остановки трамвая», «Движение 
пешеходов запрещено», «Дорожные работы». 

8. Кажется, безопасно-нет опасно!  
Опасность игр рядом с проезжей частью, в местах дорожных работ, в транспорте. Места 
для игр на улице. Где можно кататься на велосипеде детям до 14 лет.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
2 классы 

 

№ Темы Всего 
часов 

В том числе 
Теория Практика 

1 Вводное занятие.  1 1  

2 Транспортные средства. Виды наземного 
транспорта. 1 1  

3 Сигналы, подаваемые водителями 
транспортных средств. 1 1  

4 Участники дорожного движения. 1 1  

5 Правила поведения пассажиров в городском 
транспорте. 1 1  

6 Знакомство с отдельными дорожными 
знаками. 1 1  

7 Светофор и его сигналы. 1 1  
8 Кажется, безопасно-нет опасно! 1 1  
9 Итоговое занятие. 1 1  
 ИТОГО: 9 9 0 

 
Содержание. 

1. Вводное занятие. 
Ознакомление с учащимися, ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на 
занятии. Правила пожарной безопасности. План работы на год. Форма одежды и внешний 
вид. 

2. Транспортные средства. Виды наземного транспорта. 
 Остановки и их обозначение. Как правильно пройти на остановку. Поведение на 
остановке. Правила для пассажиров при поездке и после выхода из автобуса, троллейбуса. 
Правила для пассажиров трамвая при посадке и при выходе для двух типов трамвайных 
остановок. Правила перехода дороги после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая. 

3. Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. 
Виды транспортных средств. Сигнал поворота направо, налево, аварийная остановка, 
звуковой сигнал. 

4. Участники дорожного движения. 
Кто является участником дорожного движения. Особенности совместного передвижения. 
«Места остановки автобуса и (или) троллейбуса», «Место остановки трамвая», «Движение 
пешеходов запрещено», «Дорожные работы». 

5. Правила поведения пассажиров в городском транспорте. 
Остановки и их обозначение. Как правильно пройти на остановку. Поведение на 
остановке. Правила для пассажиров при поездке и после выхода из автобуса, троллейбуса. 
Правила для пассажиров трамвая при посадке и при выходе для двух типов трамвайных 
остановок. Правила перехода дороги после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая. 

6. Знакомство с отдельными дорожными знаками. 
Назначение дорожных знаков. Дорожные знаки: «Дорога с односторонним движением», 
«Место стоянки», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Железнодорожный 
переезд без шлагбаума», «Пешеходный переход», «Дети», «Пешеходная дорожка», «Въезд 
запрещен». Знаки сервиса. Дорожные знаки в микрорайоне школы. 

7. Светофор и его сигналы.  
Порядок работы трех секционного светофора. Переход дороги на перекрестке со 
светофором. Пешеходный светофор и его сигналы. Наиболее безопасный путь в школу и 
домой. Основные улицы в микрорайоне школы. 

8. Кажется, безопасно-нет опасно! 
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Опасность игр рядом с проезжей частью, в местах дорожных работ, в транспорте. Места 
для игр на улице. Где можно кататься на велосипеде до 14 лет. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

групп продленного дня 1-2 классы 
 

№ Темы Всего 
часов 

В том числе 
Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 1  

2 Транспортные средства. Виды наземного 
транспорта. 2 1 1 игра на 

площадке 

3 Сигналы, подаваемые водителями 
транспортных средств. 2 1 1 игра на 

площадке 

4 Знаки пешеходных переходов. Пешеходный 
переход. 2 1 1 игра на 

площадке 

5 Виды перекрёстков. 2 1 1 прогулка по 
окрестностям 

6 Светофор и его сигналы. 2 1 1 прогулка по 
окрестностям 

7 Участники дорожного движения. 2 1 1 прогулка по 
окрестностям 

8 Практическое занятие, связанное с правилами 
перехода дороги. 2 1 1 игра на 

площадке 

9 Итоговое занятие. 2 1 1 игра на 
площадке 

 ИТОГО: 17 9 8 
 

Содержание. 
1. Вводное занятие. 

Ознакомление с учащимися, ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на 
занятии. Правила пожарной безопасности. План работы на год. Форма одежды и внешний 
вид. 

2. Транспортные средства. Виды наземного транспорта. 
Остановки и их обозначение. Как правильно пройти на остановку. Поведение на 
остановке. Правила для пассажиров при поездке и после выхода из автобуса, троллейбуса. 
Правила для пассажиров трамвая при посадке и при выходе для двух типов трамвайных 
остановок. Правила перехода дороги после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая. 

3. Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. 
Виды транспортных средств. Сигнал поворота направо, налево, аварийная остановка, 
звуковой сигнал. 

4. Пешеходные переходы.  Знаки пешеходных переходов.  
Где можно переходить дорогу. Нерегулируемый пешеходный переход, его обозначения 
(знаки, разметка). Назначение дорожных знаков. Дорожные знаки: «Пешеходный 
переход», «Подземный пешеходный переход», «Надземный пешеходный переход».  

5. Виды перекрестков.  
Что такое перекресток. Движение транспортных средств на перекрестке. Поворот 
транспортных средств. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. 
Обозначение нерегулируемого перекрестка. Правила перехода дороги на нерегулируемом 
перекрестке. 

6.  Светофор и его сигналы.  
Сигналы светофора. Порядок работы трех секционного светофора. Переход дороги на 
перекрестке со светофором. Пешеходный светофор и его сигналы. Наиболее безопасный 
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путь в школу и домой. Основные улицы в микрорайоне школы. 
7. Участники дорожного движения.  

Кто является участником дорожного движения. Особенности совместного передвижения. 
«Места остановки автобуса и (или) троллейбуса», «Место остановки трамвая», «Движение 
пешеходов запрещено», «Дорожные работы». 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
3-и классы 

 

№ Темы Всего 
часов 

В том числе 
Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 1  

2 Дорога, ее элементы и правила поведения на 
ней. 1 1  

3 Пешеходные переходы. 1 1  

4 Нерегулируемые перекрестки. 1 1  

5 Регулируемые перекрестки. Светофор. 
Регулировщик и его сигналы. 1 1  

6 Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае. 1 1  
7 Дорожные знаки и дорожная разметка. 1 1  
8 Кажется, безопасно-нет опасно! 1 1  
9 Итоговое занятие. 1 1  
 ИТОГО: 9 9 0 

 
 

Содержание. 
 

1. Вводное занятие. 
Ознакомление с учащимися, ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на 
занятии. Правила пожарной безопасности. План работы на год. Форма одежды и внешний 
вид. 

2. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней.  
Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по тротуару. Опасности, 
подстерегающие пешехода на тротуаре. Как правильно ходить по дороге с друзьями, с 
пожилыми людьми. 

3. Пешеходные переходы. 
Виды пешеходных переходов. Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним 
движением. Правила перехода дороги, если в зоне видимости отсутствует пешеходный 
переход или перекресток. Опасные ситуации при переходе дороги. 

4. Нерегулируемые перекрестки. 
Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные ситуации при 
переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые перекрестки в 
микрорайоне школы. 

5. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы.  
Типы светофоров. Сигналы светофора и действия участников движения. Опасные 
ситуации при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Сигналы 
регулировщика и действия участников движения. 

6. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае. Правила пользования автобусом, 
троллейбусом, трамваем (для двух типов трамвайных остановок). Правила перехода 
дороги при движении на остановку и после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая. 

7. Дорожные знаки и дорожная разметка. 
Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. Дорожные знаки, изученные в 1, 2 



1  

 

классах. Дорожная разметка, ее назначение и виды. 
8. Кажется, безопасно-нет опасно! Места для игр и езды на самокатных средствах в городе 

и за городом. Опасность игр вблизи железнодорожных путей. Места, разрешенные для игр 
в микрорайоне школы и дома. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
4-ые классы 

 

№ Темы Всего 
часов 

В том числе 
Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 1  

2 Дорога, ее элементы и правила поведения на 
ней. 1 1  

3 Остановочный путь и скорость движения. 1 1  

4 Пешеходные переходы. 1 1  

5 Нерегулируемые перекрестки. 1 1  

6 Регулируемые перекрестки. Светофор. 
Регулировщик и его сигналы. 1 1  

7 Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае. 1 1  
8 Кажется, безопасно-нет опасно! 1 1  
9 Итоговое занятие. 1 1  
 ИТОГО: 9 9 0 

 
Содержание. 

1. Вводное занятие. 
Ознакомление с учащимися, ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на 
занятии. Правила пожарной безопасности. План работы на год. Форма одежды и внешний 
вид. 

2. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. Элементы дороги. Дисциплина на 
дороге. Обязанности пешеходов при движении по тротуару. Опасности, подстерегающие 
пешехода на тротуаре. Движение по дороге группой. Движение в жилых зонах. 

3. Остановочный путь и скорость автомобиля. Скорость движения и торможение 
автомобиля. Остановочный и тормозной путь. Особенности движения пешеходов в 
различное время суток. 

4. Пешеходные переходы. Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним 
движением. Правила перехода дороги, если в зоне видимости отсутствует пешеходный 
переход или перекресток. Опасные ситуации при переходе дороги. 

5. Нерегулируемые перекрестки.  
Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные ситуации при 
переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые перекрестки в 
микрорайоне школы. 

6. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы. 
Назначение светофора. Сигналы светофора и их значение. Типы светофоров. Опасные 
ситуации при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Из истории 
светофора. 

7. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае. Ситуации, связанные с пользованием 
автобусом, троллейбусом, трамваем: переход дороги при движении на остановку и после 
выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая (для двух типов трамвайных остановок). 

8. Кажется, безопасно-нет опасно! Места для игр и езды на самокатных средствах в городе 
и за городом. Опасность игр вблизи проезжей части и железнодорожных путей. Места, 
разрешенные для игр в микрорайоне школы и дома. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
групп продленного дня 3-4 классы 

 

№ Темы Всего 
часов 

В том числе 
Теория Практика 

1 Вводное занятие.  1 1  

2 Транспортные средства. Виды наземного 
транспорта. 2 1 1 прогулка по 

окрестностям 

3 Сигналы, подаваемые водителями 
транспортных средств. 2 1 1 игра на 

площадке 

4 Знаки пешеходных переходов. Пешеходный 
переход. 2 1 1 игра на 

площадке 

5 Виды перекрёстков. 2 1 1 игра на 
площадке 

6 Светофор и его сигналы. 2 1 1 прогулка по 
окрестностям 

7 Участники дорожного движения. 2 1 1 прогулка по 
окрестностям 

8 Практическое занятие, связанное с правилами 
перехода дороги. 2 2 1 игра на 

площадке 

9 Итоговое занятие. 2 1 1 игра на 
площадке 

 ИТОГО: 17 9 8 
 

 
Содержание. 

 
1. Вводное занятие. 

Ознакомление с учащимися, ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на 
занятии. Правила пожарной безопасности. План работы на год. Форма одежды и внешний 
вид. 

2. Транспортные средства. Виды наземного транспорта. Остановки и их обозначение. 
Как правильно пройти на остановку. Поведение на остановке. Правила для пассажиров 
при поездке и после выхода из автобуса, троллейбуса. Правила для пассажиров трамвая 
при посадке и при выходе для двух типов трамвайных остановок. Правила перехода 
дороги после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая. 

3. Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. 
Виды транспортных средств. Сигнал поворота направо, налево, аварийная остановка, 
звуковой сигнал. 

4. Пешеходные переходы.  Знаки пешеходных переходов.  
Где можно переходить дорогу. Нерегулируемый пешеходный переход, его обозначения 
(знаки, разметка). Назначение дорожных знаков. Дорожные знаки: «Пешеходный 
переход», «Подземный пешеходный переход», «Надземный пешеходный переход».  

5. Виды перекрестков.  
Что такое перекресток. Движение транспортных средств на перекрестке. Поворот 
транспортных средств. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. 
Обозначение нерегулируемого перекрестка. Правила перехода дороги на нерегулируемом 
перекрестке. 

6.  Светофор и его сигналы.  
Сигналы светофора. Порядок работы трех секционного светофора. Переход дороги на 
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перекрестке со светофором. Пешеходный светофор и его сигналы. Наиболее безопасный 
путь в школу и домой. Основные улицы в микрорайоне школы. 

7. Участники дорожного движения.  
Кто является участником дорожного движения. Особенности совместного передвижения. 
«Места остановки автобуса и (или) троллейбуса», «Место остановки трамвая», «Движение 
пешеходов запрещено», «Дорожные работы». 
 
 

Учебно-тематический план 
 5-е классы 

 

№ Темы Всего 
часов 

В том числе 
Теория Практика 

1 Вводное занятие. История развития колеса. 1 1  

2 Дорога - зона повышенной опасности. 1 1  

3 Чрезвычайные ситуации на транспорте. * 4 4  

4 Государственные службы безопасности и 
спасения. * 1 1  

5 Кажется, безопасно-нет опасно! 1 1  
6 Итоговое занятие. 1 1  
7 ИТОГО: 9 9 0 

* - темы, уже имеющиеся в существующем курсе ОБЖ для 5 класса. 
 
 

Содержание. 
 

1. Вводное занятие. История развития колеса.  
Ознакомление с учащимися, ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на 
занятии. Правила пожарной безопасности. План работы на год. Форма одежды и внешний 
вид. Эволюция колеса от деревянного до современного. 

2. Дорога - зона повышенной опасности. 
Что такое дорога. Элементы дороги. Наиболее опасные места на дороге. Опасности по 
дороге в школу. Движение к маршрутному транспорту, на посадку, посадка в транспорт, 
поездка и высадка из транспорта, движение после высадки. Из истории дорог. 

3. Чрезвычайные ситуации на транспорте. 
Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС). Отличие ЧС от аварии, дорожно- транспортного 
происшествия (ДТП). Поведение при столкновении автомобилей, при пожаре в 
автомобиле. Средства пожаротушения в автомобиле. Падение автомобиля в воду, 
попадание молнии в автомобиль. 
-Виды наземного общественного транспорта. Метро и опасности при пользовании им (на 
эскалаторе, на платформе в вагоне метро). 
-Железнодорожный транспорт и опасности при пользовании им. Поведение при пожаре в 
поезде. 
-Водный транспорт. Средства спасения. Действия при пожаре, эвакуация. Нахождение в 
море. 
-Воздушный транспорт. Предварительные меры безопасности. Поведение во время 
аварии, при пожаре в самолете. Из истории развития видов транспорта. 
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4. Государственные службы безопасности и спасения. 
Государственная противопожарная служба Министерства по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям (МЧС). ГИБДД. Скорая медицинская помощь. Управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

5. Кажется, безопасно-нет опасно! Места для игр и езды на самокатных средствах в городе 
и за городом. Опасность игр вблизи проезжей части и железнодорожных путей. Места, 
разрешенные для игр в микрорайоне школы и дома. 

 
 

Учебно-тематический план 
 6-е классы 

 

№ Темы Всего 
часов 

В том числе 
Теория Практика 

1 Вводное занятие. Дорога и ее элементы. 1 1  

2 Дорога - зона повышенной опасности. 1 1  

3 Дисциплина на дороге - путь к дорожной 
безопасности. 3 3  

4 Опасность на дороге. Как ее избежать. 1 1  

5 Труд водителя и поведение пешехода. 1 1  
6 Кажется, безопасно-нет опасно! 1 1  
7 Итоговое занятие. 1 1  
8 ИТОГО: 9 9 0 

 
 

Содержание 
 
 

1. Вводное занятие. Дорога и ее элементы. 
Ознакомление с учащимися, ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на 
занятии. Правила пожарной безопасности. План работы на год. Форма одежды и внешний 
вид. Дорога, дорожные полосы, тротуар, перекрёсток. 

2. Дорога - зона повышенной опасности.  
Наиболее опасные места на дороге. Опасности по дороге в школу. Движение к 
маршрутному транспорту, на посадку, посадка в транспорт, поездка и высадка из 
транспорта, движение после высадки. Из истории дорог. 

3. Дисциплина на дороге - путь к дорожной безопасности. 
Город как транспортная система. Из истории развития транспортной системы Санкт- 

Петербурга. Мероприятия по организации дорожного движения. Регулирование 
дорожного движения. Средства регулирования. Светофорное регулирование. Виды 
транспортных светофоров. Пешеходные светофоры. Светофоры для велосипедистов. 
Сигналы регулировщика. Дорожные знаки. Группы дорожных знаков. Дорожная разметка. 

4. Опасность на дороге. Как ее избежать. 
Виды ДТП. Факторы, влияющие на численность ДТП (дисциплина участников 

дорожного движения, время суток, дни недели). Привычки как фактор ДТП. Предвидение 
опасности. Навыки безопасного поведения на дороге. 

5. Труд водителя и поведение пешехода. 
Основы теории движения автомобиля. Параметры автомобиля, влияющие на его 

безопасность. Условия работы водителя. Качества водителя, влияющие на безопасность 
автомобиля. Культура поведения пешехода. Взаимоуважение участников движения - 
основа безопасности на дороге. Из истории ДТП. 

6. Кажется, безопасно-нет опасно! Места для игр и езды на самокатных средствах в городе 
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и за городом. Опасность игр вблизи проезжей части и железнодорожных путей. Места, 
разрешенные для игр в микрорайоне школы и дома. 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
групп продленного дня 5-6 классы 

 

№ Темы Всего 
часов 

В том числе 
Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 1  

2 Транспортные средства. Виды наземного 
транспорта. 2 1 1 прогулка по 

окрестностям 

3 Дорога и ее элементы. 2 1 1 прогулка по 
окрестностям 

4 Опасность на дороге. Как ее избежать.  2 1 1 игра на 
площадке 

5 Виды перекрёстков. 2 1 1 игра на 
площадке 

6 Светофор и его сигналы. 2 1 1 прогулка по 
окрестностям 

7 Участники дорожного движения. 2 1 1 прогулка по 
окрестностям 

8 Практическое занятие, связанное с правилами 
перехода дороги. 2 1 1 игра на 

площадке 

9 Итоговое занятие. 2 1 1 игра на 
площадке 

 ИТОГО: 17 9 8 
 
 

Содержание. 
1. Вводное занятие. 

Ознакомление с учащимися, ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на 
занятии. Правила пожарной безопасности. План работы на год. Форма одежды и внешний 
вид. 

2. Транспортные средства. Виды наземного транспорта. Остановки и их обозначение. 
Как правильно пройти на остановку. Поведение на остановке. Правила для пассажиров 
при поездке и после выхода из автобуса, троллейбуса. Правила для пассажиров трамвая 
при посадке и при выходе для двух типов трамвайных остановок. Правила перехода 
дороги после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая. 

3. Дорога и ее элементы.  Дорога, дорожные полосы, тротуар, перекрёсток. 
4. Опасность на дороге. Как ее избежать. Виды ДТП. Факторы, влияющие на численность 

ДТП (дисциплина участников дорожного движения, время суток, дни недели). Привычки 
как фактор ДТП. Предвидение опасности. Навыки безопасного поведения на дороге. 

5. Виды перекрестков.  
Что такое перекресток. Движение транспортных средств на перекрестке. Поворот 

транспортных средств. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. 
Обозначение нерегулируемого перекрестка. Правила перехода дороги на нерегулируемом 
перекрестке. 

6.  Светофор и его сигналы.  
Сигналы светофора. Порядок работы трех секционного светофора. Переход дороги на 
перекрестке со светофором. Пешеходный светофор и его сигналы. Наиболее безопасный 
путь в школу и домой. Основные улицы в микрорайоне школы. 
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7. Участники дорожного движения.  
Кто является участником дорожного движения. Особенности совместного передвижения. 
«Места остановки автобуса и (или) троллейбуса», «Место остановки трамвая», «Движение 
пешеходов запрещено», «Дорожные работы». 

 
 

Учебно-тематический план 
 7-8 е классы 

 
 

№ Темы Всего 
часов 

В том числе 
Теория Практика 

1 Вводное занятие. История развития 
автомобиля. 1 1  

2 Дорога и ее элементы. 2 2  

3 
Дисциплина на дороге - путь к дорожной 
безопасности. Безопасность движения на 
велосипедах и мопедах. 

1 1  

4 Регулирование дорожного движения.  1 1  

5 Дорожные знаки. 4 4  
7 Итоговое занятие. 1 1  
8 ИТОГО: 9 9 0 

 
 

Содержание. 
1. Вводное занятие. 

Ознакомление с учащимися, ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на 
занятии. Правила пожарной безопасности. План работы на год. Форма одежды и внешний 
вид. История развития автомобиля. 

2. Дорога и ее элементы.   
Дорога, дорожные полосы, тротуар, перекрёсток. Дорожная разметка. 

3. Дисциплина на дороге - путь к дорожной безопасности. Безопасность движения на 
велосипедах и мопедах. Город как транспортная система. Из истории развития 
транспортной системы Санкт- Петербурга. Мероприятия по организации дорожного 
движения. Регулирование дорожного движения. Средства регулирования. Светофорное 
регулирование. Виды транспортных светофоров. Велосипед - транспортное средство. 
Управление велосипедом: требования к водителю. Требования ПДД к движению 
велосипедов. Требования к техническому состоянию велосипеда, его оборудованию и к 
экипировке водителя. 

4. Регулирование дорожного движения. Средства регулирования. Светофорное 
регулирование. Виды транспортных светофоров. Пешеходные светофоры. Светофоры для 
велосипедистов. Сигналы регулировщика. Дорожные знаки. Группы дорожных знаков. 
Дорожная разметка. 

5.  Дорожные знаки. Предупредительные. Знаки приоритета. Предписывающие знаки. 
Знаки особых предписаний. Информационные знаки. Знаки сервиса. Знаки 
дополнительной информации. Расположение дорожных знаков и средств регулирования в 
населенном пункте. Опознавательные знаки. 
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Учебно-тематический план 
для групп продлённого дня 7-8е классы 

 
 

№ 
Темы Всего 

часов 

В том числе 
Тео

-рия 
Практика 

1 Вводное занятие. 1 1  

2 

Дорога и ее элементы. 

3 1 

2ч. прогулка по 
окрестностям, 
занятие на 
площадке 

3 

Дисциплина на дороге - путь к дорожной 
безопасности 4 2 

2ч.прогулка по 
окрестностям, 
занятие на 
площадке 

4 

Регулирование дорожного движения 

4 2 

2ч. прогулка по 
окрестностям, 
занятие на 
площадке 

5 

Дорожные знаки 

4 2 

2ч. прогулка по 
окрестностям, 
занятие на 
площадке 

6 Итоговое занятие  1 1  
7 Итого 17 9 8 

 
 

Содержание. 
 

1. Вводное занятие. 
Ознакомление с учащимися, ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на 
занятии. Правила пожарной безопасности. План работы на год. Форма одежды и внешний 
вид. История развития автомобиля. 

2.  Дорога и ее элементы.  Дорога, дорожные полосы, тротуар, перекрёсток. Дорожная 
разметка. 

3. Дисциплина на дороге - путь к дорожной безопасности. Город как транспортная 
система. Из истории развития транспортной системы Санкт- Петербурга. Мероприятия по 
организации дорожного движения. Регулирование дорожного движения. Средства 
регулирования. Светофорное регулирование. Виды транспортных светофоров. 

4. Регулирование дорожного движения. Средства регулирования. Светофорное 
регулирование. Виды транспортных светофоров. Пешеходные светофоры. Светофоры для 
велосипедистов. Сигналы регулировщика. Дорожные знаки. Группы дорожных знаков. 
Дорожная разметка. 

5. Дорожные знаки. Предупредительные. Знаки приоритета. Предписывающие знаки. Знаки 
особых предписаний. Информационные знаки. Знаки сервиса. Знаки дополнительной 
информации. Расположение дорожных знаков и средств регулирования в населенном 
пункте. Опознавательные знак. 
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Учебно-тематический план 
 9-11 е классы 

 
 

№ Темы Всего 
часов 

В том числе 
Теория Практика 

1 Вводное занятие.  1 1  

2 Правовое воспитание участников дорожного 
движения. 1 1  

3 Причины и следствия ДТП. 1 1  
4 Сложные ситуации на дорогах и перекрестках. 4 1 3 
5 Первая доврачебная помощь при ДТП* 6 4 2 
7 Итоговое занятие. 1 1  
8 ИТОГО: 14 9 5 

* - тема, уже имеющаяся в существующем курсе ОБЖ для 9 класса. 
 

Содержание. 
1. Вводное занятие.  

Ознакомление с учащимися, ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на 
занятии. Правила пожарной безопасности. План работы на год.  

2. Правовое воспитание участников дорожного движения. 
Права, обязанности и ответственность пешеходов по соблюдению ПДД. Функциональные 
обязанности сотрудников ГИБДД и их взаимоотношения с участниками дорожного движения. 

3. Причины и следствия ДТП.  
Нарушение ПДД, алкоголь за рулем. Виды наказаний за ДТП. 

4. Сложные ситуации на дорогах и перекрестках. 
Движение транспортных средств. Проезд перекрестков (решение задач). 

5. Первая доврачебная помощь при ДТП. *  
Роль и значение доврачебной помощи. Принципы организации помощи и 
последовательность действий на месте ДТП. Доврачебная помощь в ДТП: 

- определение состояния пострадавшего; 
- остановка кровотечения; 
- ушибы и переломы; 
- потеря сознания, остановка дыхания и нарушение кровообращения; 
- черепно-мозговые травмы, 
- травмы позвоночника. 
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Нормативно-правовое обеспечение 
Программы, концепции, указы 
• Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 
(вступила в силу для СССР 15.09.1990г.); 
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ и № 
329-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28 сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" ; 
• Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 
2025 года", утвержденные Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 
N 2403-р; 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 
Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 ; 
• Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых 
(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018г. № 298н); 
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 28.05.2015 г. № 996-р);  
• Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности 
и реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ»);  
• Указ "О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки" (07.05.2012 г.); 
• Указ "О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки" (07.05.2012 г.); 
• Государственная программа РФ "Развитие образования 2013-2020 гг."; 
• Государственная программа РФ "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 гг.; 
• Государственная программа РФ "Развитие физической культуры и спорта" (2013 г.); 
• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов+комплекс мер (2012 г.); 
• Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 "Об утверждении Целевой 
модели развития региональных систем развития дополнительного образования детей"; 
• Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2019 г. № 
тс-551/07 "О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью"; 
• Национальный проект "Образование" - паспорт утвержден президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 
• Федеральный проект «Успех каждого ребенка»- ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу 
заседания проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 07 декабря 2018 
г. № 3; 
• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
• Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 
«Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»; 
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• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. N 1375, об 
утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 
детства. 
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 N 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам». 
• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 
2018 г. N 298 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых». 
• "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" - приказ министерства 
просвещения российской федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 
• План мероприятий ("Дорожная карта") "кружковое движение"- приложение к 
протоколу заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
модернизации экономики и инновационному развитию России от 18 июля 2017 г. № 3 
• Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения - Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ" 
• Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства» 
• Инструментарий работника Системы дополнительного образования детей - Сборник 
методических указаний и нормативных материалов для обеспечения реализации 
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-
р. 
• Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного образования», 
одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г. 
• Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы, 
утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497 
• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 
2015-2020 годы (утверждена Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. № Пр-
827)и комплекс мер по ее реализации (утвержден Правительством Российской Федерации 27 
мая 2015 г. № 3274п-П8) 
• Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 
• Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. 
• Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 
2227-р 
Основополагающие нормативные правовые акты 
• Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 г. 
Москва "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 
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Нормативно-правовые документы и материалы по организации дополнительного 
образования детей 
• Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 
организации" 
• Письмо Минтруда РФ об установлении тождества должностей "руководитель кружка" 
и "педагог ДО" 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

• Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. 
Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.1178-02 

• Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 
образования детей (внешкольные учреждения). Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы. СанПиН 2.4.4.1251-03 (введенные 20 июня 2003 года 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 3 апреля 2003 г. N 
27 Д) 

• Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 
"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30 мая 
2003 г.) 

Научно-методический опыт 
• Информационный портал Дополнительное образование - Научно-методический опыт 

Нормативные и правовые акты регионального и муниципального уровня 
• Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 № 1698/506-V-ОЗ «Об образовании в 

Оренбургской области»; 
•  Постановление Правительства Оренбургской области от 20.08.2010 № 551- пп «О 

стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года» ; 
• Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 № 921- пп «Об 

утверждении государственной программы Оренбургской области «Развитие системы 
образования Оренбургской области» (с изменениями от 25.08.20г.); 

•  Постановление администрации города Оренбурга от 28.10.2019 № 3093-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Доступное образование в городе 
Оренбурге»; 

• Стратегия социально-экономического развития города Оренбурга до 2030 года 
(решение Оренбургского городского Совета от 06.09.2011 № 232, с изменениями); 

• Приказ Министерства образования Оренбургской области от 11.03.2016 № 01-21/476 
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги "Предоставление информации о порядке получения дополнительного 
образования в организациях, подведомственных министерству образования 
Оренбургской области" (с изменениями от 27.03.2018 № 01-21/592); 

• Письмо Министерства образования Оренбургской области от 01.02.2016г. № 01-23/457 
«Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ». 
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Пояснительная записка 
Ежегодно происходит огромное количество пожаров от детской шалости с огнём, 

неумелого, неосторожного обращения с ним. Самое страшное при пожаре - это гибель детей. 
Статистика пожаров показывает, что причиной пожаров становятся незнание ими 

элементарных правил поведения при пожаре и отсутствие навыков обращения с огнём, 
огнеопасными предметами и материалами, которые могут явиться источником загорания. 
Это свидетельствует о том, что детям мало уделяется времени для формирования у них 
чувства опасности огня, привития навыков осторожного с ним обращения, изучению правил 
пожарной безопасности правильным действиям в случае возникновения огненной беды. 

Опыт показывает, что к вопросу о привитии элементарных навыков обращения с 
огнём надо подходить планомерно, систематически и с самого раннего детства. Запреты тут 
не помогут. Нужны крепкие противопожарные знания, умения грамотно действовать при 
возникновении чрезвычайной ситуации и навыки обращения с горючими огнеопасными 
предметами. 

В этой связи свою значительную роль в формировании навыков безопасного 
поведения детей может и должна сыграть школа. Научить детей основам безопасной 
жизнедеятельности сегодня - это фундамент пожарной безопасности будущего. 

Одной из форм обучения детей школьного возраста мерам пожарной безопасности 
является движение Дружины юных пожарных (ДЮП). 

Дружина юных пожарных - детское объединение, которое создаётся в целях 
совершенствования системы обучения школьников мерам пожарной безопасности, их 
профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний и реализации иных 
задач, направленных на предупреждение пожаров и умение действовать при пожаре. 

Актуальность программы 
Актуальность изучаемой программы обусловлена необходимостью повышения 

уровня знаний учащихся по пожарной безопасности. Подготовка к проведению пожарно- 
профилактической, массово-разъяснительной работы среди населения по предупреждению 
пожаров и уменьшению их последствий. 

 
Отличительные особенности программы 
• включение ребенка в социальную деятельность с целью повышения знаний по 

пожарной безопасности; 
• учет интересов учащихся, их потребностей и возможностей через применение 

личностно-ориентированных технологий, технологий индивидуализации; 
Уровень базовый 
Адресат программы 
Участниками программы являются дети в возрасте 6-11 лет. Набор детей носит 

свободный характер и обусловлен интересами учащихся и их родителей. 
Объём и срок освоения программы 
Программа «ДЮП» разработана на 68 часов. Срок реализации программы 1 год. 
Форма обучения: очная. 
Режим занятий: 2 занятия в неделю. 
Формы и методы организации образовательного процесса 
Для успешной и эффективной реализации программы используются работа в группе с 

учётом индивидуального подхода. 
Аудиторные занятия: 

− Беседы, сообщения, встречи с сотрудниками Государственного пожарного 
надзора, с работниками добровольных пожарных формирований. 



− Просмотр и обсуждение видеоматериала. 
Неаудиторные занятия: 

− Экскурсии в пожарную часть 
− Выступление в составе агитбригад 
− Практические занятия 
− Интеллектуально-познавательные игры 
− Соревнования 
− Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

 

Цель: повышение уровня знаний по пожарной безопасности. 
Задачи: 

− Ознакомится с принципами организации и порядком тушения пожаров; 
− Знать особенности применения спецсредств пожаротушения, оборудования, 

приборов, инструментов,  приспособлений; 
− Уметь оказывать первую доврачебную помощь; 
− Знать способы транспортировки пострадавших при различных травмах; 
− Контролировать личное морально-психологическое состояние при пожарах и других 

чрезвычайных ситуациях. 
− Иметь представление об отечественном и зарубежном опыте тушения пожаров; 
− Знать природные явления региона; 
− Иметь представление о процессе горения, пожаре и его развитии, особенностях 

тушения пожаров различной категорий на различных объектах. 
 

Учебный план 
 

Направленность Наименование 
программы 

Срок реализации Количество часов 
в неделю/год 

Социально- 
педагогическая 

Дружина юных 
пожарных 

1 год 2/68 

 
Тематический план 

 
№  

Тема 
Всего 
часов 

Количество часов Формы контроля 
Теория Практика 

1 Вводное занятие. Цели и 
задачи дружин юных 
пожарных. Развитие 
пожарной охраны и 
добровольных пожарных 
организаций в России. 

3 2 1  

2 Оформление 
противопожарных уголков - 
стенда в школе и классах 

5 0 5 Выставка 

3 Отчего происходят 
пожары? Данные по 
пожарам за последний год. 
Рассказы о некоторых 
характерных пожарах. 

4 2 2  



4 Правила пожарной 
безопасности в школе и в 
быту. 

4 2 2 Освоение умений и 
навыков 
профилактики 
пожарной 
безопасности в быту, 
в образовательных и 
культурно- 
зрелищных 
учреждениях. 
Оценка соблюдения 
требований к 
содержанию 
эвакуационных 
путей в школе. 
Тренировка в 
движении по школе 
во время эвакуации. 

5 Что делать при 
возникновении пожара? 

6 3 3 

6 Движение ДЮП в России. 
Организация игры 

4 2 2  

7. Средства противопожарной 
защиты и тушения 
пожаров. Общие сведения. 

4 2 2 Практическое 
освоение приемов 
тушения загораний. 
Развитие навыков 
эвакуации при 
пожаре. 

8. Первичные средства 
тушения пожаров. 
Пожарные автомобили и 
противопожарное 
оборудование. 

6 4 2 Экскурсия 

9. Основы профессии 
пожарного 

6 2 4  

10. Первичная доврачебная 
помощь при пожаре. 

8 3 5 Освоение приемов 
оказания первой 
доврачебной 
помощи. 

11. Просмотр видеофильмов. 
Рисунки на тему «Чтоб 
пожаров избежать, о них 
много надо знать!» 

6 2 4 Выставка рисунков 

12. Подготовка мини 
театрализованной 
программы «Огонь - друг 
или враг?» 

8 0 8  

13. Показ мини 
театрализованной 
программы «Огонь - друг 
или враг?». 

4 0 4 Постановка, буклеты 
для распространения 

 Всего: 68 34 34  



Содержание учебного плана 
Ι. Пожарно-профилактическая подготовка. 

1. Вводное занятие. Цели и задачи дружин юных пожарных. Развитие пожарной 
охраны и добровольных пожарных организаций в России. 
Цели и задачи пожарных дружин. Ознакомление учащихся с историей создания и развития 
пожарной охраны. Первые попытки организовать борьбу с пожарами при Иване Грозном; 
развитие пожарной охраны при Петре Ι, Екатерине ΙΙ; пожары Москвы; Научно- 
технические достижения в области предупреждения и тушения пожаров; направления 
деятельности пожарной охраны и добровольных пожарных организаций. 
Практическая работа: составления словарика научно-технических терминов, оформление 
альбома по истории пожарного дела в России. 

2. Оформление противопожарных уголков - стенда в школе и классах 
Практическая работа: подготовка информационного материала, рисунков. 

3. Отчего происходят пожары? Данные по пожарам за последний год. Рассказы о 
некоторых характерных пожарах. Основные причины пожаров. Основы профилактики 
пожаров. Предупреждение травматизма и несчастных случаев во время пожаров. Рассказы 
о некоторых крупных пожарах. 
Практическая работа: составление таблиц по результатам изучения материалов местной 
печати о пожарах, происшедших в данном регионе. 

4. Правила пожарной безопасности в школе и в быту. Освоение умений и навыков 
профилактики пожарной безопасности в образовательных и культурно-зрелищных 
учреждениях, в быту. Правила содержания зданий и помещений, виды и назначение путей 
эвакуации при пожаре. Движение во время эвакуации. Требование к содержанию 
эвакуационных путей. Анализ причин гибели людей при пожаре. 
Практическая работа: проверка состояния средств пожаротушения в данном 
образовательном учреждении и в других муниципальных учреждениях. 

5. Что делать при возникновении пожара? Элементарные способы тушения 
возгораний. Эвакуация из пожарной зоны. Правила действия в случае возникновения 
пожара. Практическое освоение приёмов тушения возгораний. Освоение навыков 
эвакуации при пожаре. 
Практическая работа: тренинги по правильному использованию средств пожаротушения. 

6. Движение ДЮП в России. Организация игры 
Практическая работа: подготовка иллюстративных материалов для проведения игры по 
профилактике пожарной безопасности дома и в образовательных учреждениях. 

7. Средства противопожарной защиты и тушения пожаров. Общие сведения. 
Освоение знаний и умений в области противопожарной защиты и тушения пожаров. 
Назначение, область применения автоматических систем пожаротушения и сигнализации, 
основные параметры станции пожарной сигнализации, пожарных извещателей. Принцип 
действия , устройство систем водяного, пенного , порошкового пожаротушения. 
Назначение и устройство систем оповещения и управления эвакуацией. 
Практическая работа: распределение обязанностей между членами отряда юных 
пожарных; проведение организационно - деятельностной игры по отработке действий 
юных пожарных при возникновении возгорания. 

8. Первичные средства тушения пожаров. Пожарные автомобили и 
противопожарное оборудование. Виды, назначение. Правила содержания и порядок 
применения первичных средств тушения пожаров. История возникновения и развития 
огнетушащих веществ. Классификация огнетушителей, область их применения. Выбор 
огнетушащих веществ при тушении различных материалов. Пожарная техника и пожарно- 
техническое вооружение. 
Практическая работа: тренинги по освоению навыков использования различных средств 
пожаротушения в быту, в школе и т.д. 



9. Основы профессии пожарного. Понятие о героической профессии пожарного. 
Встреча с ветеранами пожарного дела. Формирование необходимых волевых и морально- 
психологических качеств. Приобретение навыков слаженной работы в составе группы. 
Практическая работа: подготовка и проведение конкурса эрудитов по истории 
противопожарной службы в России. 

10. Первичная доврачебная помощь при пожаре. Освоение приёмов оказания 
первой доврачебной помощи. Анатомия и физиология человека. Органы дыхания, значение 
их для деятельности организма. Сердечнососудистая система организма. степени ожогов, 
доврачебная помощь при ожогах. Отравление продуктами горения, первая помощь. 
Практическая работа: тренинги по освоению приёмов оказания первой доврачебной 
помощи пострадавшим при пожаре. 

11. Просмотр видеофильмов. Рисунки на тему «Чтоб пожаров избежать, о них 
много надо знать!» Формирование знаний о причинах возникновения пожаров. Создание 
творческих работ. 
Практическая работа: Организация выставки рисунков. 

12. Подготовка мини театрализованной программы «Огонь - друг или враг?» 
Подведение итогов работы объединения. 
Практическая работа: Создание сценария мероприятия. 

13. Показ мини театрализованной программы «Огонь - друг или враг?» 
Подведение итогов работы объединения. 
Практическая работа: Выступление перед учащимися начальных классов, родителями. 

 
Планируемые результаты освоения программы «Дружина юных пожарных» 

По окончании курса обучения, предусмотренного программой, учащиеся должны знать: 
- основные правила пожарной безопасности; 
- причины возникновения пожаров; 
- первичные средства пожаротушения; 
- виды огнетушителей и область их применения; 
- знаки пожарной безопасности и места их размещения; 
- меры предосторожности при обращении с огнём, 
- правила поведения в экстремальных ситуациях; 
- правила оказания первой медицинской помощи при ожогах и обморожениях, при 
отравлении угарным газом и поражении электрическим током; 
уметь: 
- выявлять нарушения правил пожарной безопасности; 
- пользоваться огнетушителями; 
- работать пожарным инвентарём; 
- оказывать первую медицинскую помощь; 

 
Оценка планируемых результатов освоения программы 

В рамках работы кружка «Дружина юных пожарных» проводятся беседы, встречи с 
сотрудниками Государственного пожарного надзора, с работниками добровольных 
пожарных формирований. Организуется просмотр и обсуждение видеоматериала. 
Проводятся экскурсии. Выступление агитбригад.  Портфолио творческих достижений. 

 
Комплекс организационно – педагогических условий 

 
Условия реализации программы 

 
Реализация программы требует: 

 
• класс для групповых занятий; 



• технические средства: наличие аудио и видеозаписей, ноутбук, колонки; 
• средства пожаротушения. 

 
Методические материалы 

 
1. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности . – М., 2002. 
2.Подготовка спасателей-пожарных. – М.,2004. 
3. Пожарная тактика в примерах. – М.. 2006. 
4. Пожарная тактика. Основы тушения пожаров. – М., 2006. 
5. Пожарно-техническая подготовка. – М., 2005. 
6. Пожаротушение в жилых и общественных зданиях. – М.,2003. 
7. Педагогам и родителям о пожарной безопасности: учеб.пособие. – М., 2005.  
8. Примерная программа внеурочной деятельности НОО Автор: В.А. Горский., М.: 
«Просвещение», 2011г. 

Электронные ресурсы по пожарной безопасности.  
1. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/92178f2b-02ec-40f0-96db-bc60c2b5ecba 
2. Основы пожарной безопасности2.http://pozarnyi.ru/- Пожарный сайт 
3. http://www.01club.ru/ - информационный сайт о пожарной безопасности  
4. http://www.youtube.com/watch?v=PWKoqorDLbM– Азбука безопасности 
5. http://www.youtube.com/watch?v=5hQEwTINIE8 – серия мультфильмов «Пожарный 

Сэм» 
6. http://www.youtube.com/watch?v=qpKPD901j3I – серия мультфильмов «Финли. 

Пожарная машина» 
7. http://www.youtube.com/watch?v=CulQrojIDXk – Фиксики – Огнетушитель 
8. http://www.youtube.com/watch?v=cTpyJ8lQUZs – Правила пожарной безопасности для 

детей 
 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/92178f2b-02ec-40f0-96db-bc60c2b5ecba
http://www.01club.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=PWKoqorDLbM%E2%80%93
http://www.youtube.com/watch?v=5hQEwTINIE8
http://www.youtube.com/watch?v=qpKPD901j3I
http://www.youtube.com/watch?v=CulQrojIDXk
http://www.youtube.com/watch?v=cTpyJ8lQUZs
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Современное общество требует от человека основных базовых навыков в любой 
профессиональной деятельности – эмоциональная грамотность, управление вниманием, 
способность работать в условиях кросс культурности, творчество и креативность, способность к 
(само)обучению и др. При правильно выстроенной работе основную часть из востребованных в 
будущем навыков можно развить, занимаясь театральной деятельностью. 

Программа курса «Золотой ключик» обеспечивает удовлетворение индивидуальных 
потребностей школьников в художественно-эстетическом развитии и направлена на 
формирование и развитие творческих способностей обучающихся, выявление, развитие и 
поддержку талантливых детей. 

В младшем школьном возрасте интерес ребенка достаточно неустойчив. Наиболее интересны 
для ученика младшего класса такие предметы как рисование, лепка, музыка. В этом возрасте 
дети являются в большей степени индивидуалистами, достаточно эгоцентричными. Ощущение 
коллектива и командности придет позже. На этапе учебы закладываются дружеские 
взаимоотношения с одноклассниками. Но оценочное суждение о друге связано прежде всего с 
оценочным суждением учителя о личностных качествах ученика. 

В 9–10-летнем возрасте, в отличие от более младшего, школьники острее переживают 
личные неудачи, замечания от учителя в присутствии других детей. Начинает проявляться 
потребность ребенка во внимании, уважении. Способность делать что-то лучше других достаточно 
важна для обучающихся младших классов. Необходимо создать условия, при которых каждый 
ребенок будет чувствовать свою неповторимость и значимость. В этом возрасте ребенок 
оказывается перед выбором: быть как все, принадлежать к большинству или быть лучшим, 
получать похвалу. Существенную помощь в развитии личностных качеств ученика могут дать 
внеурочные занятия. Важно понимать, что именно творческое развитие личности школьника этого 
возраста поможет ребенку справиться с колоссальной психологической нагрузкой. Занятия в 
школьном театре помогут ребенку сформировать основы, необходимые для его комфортного 
существования: усидчивость, волевой интеллект, эмпатия, нацеленность на результат. 

Во внеурочной работе по театральной деятельности с детьми начальных классов 
необходимо уделять особое внимание адаптации упражнений под возрастную категорию младших 
школьников, контролю над правильным выполнением упражнений, внимательно следить за 
темпо-ритмом занятия. В этом возрасте дети быстро теряют интерес, им нужна новизна, поэтому 
лучше на каждом занятии предлагать новые упражнения или игры, а через какое-то время можно 
повторить уже изученные. Создание творческой рабочей атмосферы, в которой педагог и 
школьник будут чувствовать себя комфортно, возможно при ежедневном воспитании 
ответственного отношения обучающихся к занятиям. В этом помогут конкретные требования: 
• не опаздывать на занятия, объясняя это тем, что опоздавший не только сам пропускает 
начальный этап разминки, являющийся важным моментом концентрации группового и 
индивидуального внимания, но и отвлекает своим приходом остальных школьников и педагога; 

• с первых занятий убедить обучающихся в необходимости завести отдельную тетрадь для 
записи упражнений и текстов. Эта тетрадь будет содержать все основные этапы обучения и может 
пригодиться в дальнейшем; 

• налаживание творческой дисциплины. 

Занятия по театральной деятельности целесообразно строить по принципу 



междисциплинарной связи. Отбор и распределение упражнений выстраивать по принципу «от 
простого к сложному».  Каждое конкретное занятие является звеном общей системы обучения. 

Содержание курса по актёрскому мастерству и сценической речи строится на основе методики 
воспитания и обучения Вахтанговской школы. Главная особенность этой школы – последовательность 
освоения элементов техники актёра: «От простого к сложному! Без спешки и больших скачков! 
Каждый следующий элемент вбирает в себя все предыдущие». 

Порядок прохождения элементов актер ской техники согласно методике Вахтанговской 
школы следующий: 

1. Внимание 
2. Память 
3. Воображение 
4. Фантазия 
5. Мышечная свобода 
6. Перемена отношения (к предмету, месту действия, к партнеру) 
7. Физическое самочувствие 
8. Предлагаемые обстоятельства 
9. Оценка факта 
10. Сценическое общение 
Театр – коллективное творчество индивидуальностей. Дети всегда хотят быть 

неповторимыми. Они любят перевоплощаться, превращаться, играя друг с другом. В этом 
актерская игра схожа с поведением детей. 

Занятия театральной деятельностью вводят детей в мир прекрасного, пробуждают 
способности к состраданию и сопереживанию, активизируют мышление и познавательный 
интерес, а главное – раскрывают творческие возможности и помогают психологической 
адаптации ребенка в коллективе, тем самым создаются условия для успешной социализации 
личности. Важно получать удовольствие от творческого процесса, чтобы на занятиях было 
интересно, тогда придет и личностное развитие, и творческий рост ребёнка. 

 Отличительными особенностями программы является деятельностный подход к 
воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где школьник выступает в роли 
художника, исполнителя, режиссера спектакля;  

принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам. (уроки 
литературы и музыки, изобразительное искусство и технология, вокал); 

принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество 
ребенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.  

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 
нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами театральной 
деятельности  возможно  формирование социально активной творческой личности, 
способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной 
культуры и искусства, способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

      Педагогическая целесообразность данного курса для младших школьников 
обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, 
любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Данная программа призвана 
расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный запас, сформировать 
нравственно - эстетические чувства, т.к.  

именно в начальной школе закладывается фундамент творческой личности, 
закрепляются нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность.  



Направленность программы школьного театра  по содержанию является 
художественно – эстетической, общекультурной, по форме организации кружковой, 
рассчитанной на 4 года. 
           Цели:  
1. Совершенствовать художественный вкус учащихся, воспитывать их нравственные и 
эстетические чувства, научить чувствовать и ценить красоту. 
2. Развить творческие способности младших школьников, их речевую и сценическую 
культуру, наблюдательность, воображение, эмоциональную отзывчивость. 
 
       Задачи школьного театра:  
1.  Помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость».  
2.  Формировать нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное и 
безобразное в жизни и в искусстве.  
3.  Развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, память, 
наблюдательность средствами театрального искусства. 
4. Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность реализации этих 
возможностей. 
5. Воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной земле, 
неравнодушное отношение к окружающему миру. 
6. Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; воспитывать  
доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 
7. Развивать чувство ритма и координацию движения; 
8. Развивать речевое дыхание и артикуляцию;  развивать дикцию на   материале 
скороговорок и стихов; 
9. Знакомить детей с театральной терминологией;  с видами театрального  искусства,  
воспитывать культуру   поведения  в  общественных   местах. 
 
     Формы и методы работы. 
Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно и с 
участниками конкретного представления для отработки дикции.   Основными формами 
проведения занятий являются театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, спектакли 
и праздники. 
 
Результаты освоения программы школьного театра «Золотой ключик»: 
Предметные результаты: 

o выразительно читать и правильно интонировать; 
o различать произведения по жанру; 
o читать наизусть, правильно расставлять логические ударения; 
o освоить базовые навыки актёрского мастерства, пластики и сценической речи; 
o использовать упражнения для проведения артикуляционной гимнастики; 
o использовать упражнения для снятия мышечных зажимов; 
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 ориентироваться в сценическом пространстве; 
 выполнять простые действия на сцене; 
 взаимодействовать на сценической площадке с партнёром; 
 произвольно удерживать внимание на заданном объекте; 
 создавать и «оживлять» образы предметов и живых существ. 

Личностные результаты: 
• умение работать в коллективе, оценивать собственные возможности решения учебной задачи и 

правильность ее выполнения; 
• приобретение навыков нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 
• способность к объективному анализу своей работы и работы товарищей; 
• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 
• стремление к проявлению эмпатии, готовности вести диалог с другими людьми. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Регулятивные УУД: 
• приобретение навыков самоконтроля и самооценки; 
• понимание и принятие учебной задачи, сформулированной преподавателем; 
• планирование своих действий на отдельных этапах работы; 
• осуществление контроля, коррекции и оценки результатов своей деятельности; 
• анализ на начальном этапе причины успеха/неуспеха, освоение с помощью педагога позитивных 
установок типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 
Познавательные УУД позволяют: 
 развить интерес к театральному искусству; 
 освоить правила поведения в театре (на сцене и в зрительном зале); 
 сформировать представления о театральных профессиях; 
 освоить правила проведения рефлексии; 
 строить логическое рассуждение и делать вывод; 
 выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивление, 
восхищение); 
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл простого текста. 
• Коммуникативные УУД позволяют: 
 организовывать учебное взаимодействие и совместную деятельность с педагогом и 
сверстниками; 
 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; 
 формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
• (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей. 
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Планируемые результаты реализации программы : 

В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение которых 
определяются воспитательными результатами,  которые   оцениваются  по четырем 
уровням. 
Результаты первого уровня. 
 Приобретение школьниками знаний об общественных нормах поведения в  различных 
местах (театре). 
Результаты второго уровня. 
 Получение ребёнком опыта переживания и позитивного отношения к ценностям 
общества. 
Результаты третьего уровня. 
Получение ребёнком опыта самостоятельного общественного действия. 
Результаты четвёртого  уровня. 
Целеустремлённость и настойчивость в достижении целей; готовность к преодолению 
трудностей. 
       Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий: 

• игра 
• беседа 
• иллюстрирование 
• изучение основ сценического мастерства 
• мастерская образа 
• мастерская костюма, декораций 
• инсценирование прочитанного произведения 
• постановка спектакля 
• посещение спектакля 
• работа в малых группах 
• актёрский тренинг 
• экскурсия 
• выступление 

Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента игры. Подлинная 
заинтересованность ученика, доходящая до азарта, – обязательное условие успеха 
выполнения задания. Именно игра приносит с собой чувство свободы, 
непосредственность, смелость. 

Большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и 
костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, 
творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных 
областях деятельности. 

Важной формой занятий являются экскурсии в театр, где дети напрямую знакомятся с 
процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, костюмерной, просмотр 
спектакля. После просмотра спектакля предполагаются следующие виды деятельности: 
беседы по содержанию и иллюстрирование. 
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Беседы о театре знакомят школьников в доступной им форме с особенностями 
реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает 
общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие зрительской 
культуры детей. 

Изучение основ актёрского мастерства способствует формированию у школьников 
художественного вкуса и эстетического отношения к действительности. 

Форма контроля. 

Реализация программы «Школьный театр» предусматривает текущий контроль и итоговую 
аттестацию обучающихся. 
Текущий контроль проводится на занятиях в форме педагогического наблюдения за выполнением 
специальных упражнений, театральных игр, показа этюдов и миниатюр. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце учебного года по окончании освоения 
программы «Золотой ключик» в форме творческого отчета: показа инсценировок, театральных 
миниатюр, мини спектаклей, проведения школьного мероприятия. 

Раннее формирование навыков грамотного драматического творчества у 
 школьников способствует их гармоничному художественному развитию в дальнейшем. 
Обучение по данной программе увеличивает шансы быть успешными в любом выбранном 
ими виде деятельности. 

Учебно-тематический план. 

         Программа кружка «Театр в начальной школе» включает разделы: 

1. «Мы играем – мы мечтаем!» 
2. Театр. 
3. Основы актёрского мастерства. 
4. Просмотр спектаклей в театрах города. 
5. Наш театр. 
Для изучения разделов «Театр» и «Основы актёрского мастерства» рекомендуется 
использовать «Театр. Пособие для дополнительного образования» И.А. Генералова. 

Курс рассчитан на 1 год обучения в начальной школе 9 ч в неделю,  306 часов в год. 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 
ФОРМЫ 
ОЖИДАЕМЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

№ 
п/п 

Тема раздела Форма 

Уровень 

Ожидаемый воспитательный 
результат 

1 «Мы играем – мы мечтаем!» игра II уровень 
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Взаимодействие учеников между 
собой на уровне класса. 
Получение опыта переживания и 
позитивного отношения к 
базовым ценностям, ценностного 
отношения к социальной 
реальности в целом. 

2 
Я и мир 

 

Игровые 
упражнений 

Я наблюдаю мир.  
Я слышу мир.  
Я осязаю и обоняю мир. 
Язык жестов, движений и чувств 
(эмоции). 
 

3 Театр 

беседа 

I уровень 

Взаимодействие ученика с 
учителем. Приобретение 
учеником социальных знаний, 
первичного понимания 
социальной реальности и 
повседневной жизни. 

экскурсия 

I уровень 

Взаимодействие ученика с 
учителем. Приобретение 
учеником социальных знаний, 
первичного понимания 
социальной реальности и 
повседневной жизни. 

4 Основы актёрского мастерства 

изучение 
основ 
сценического 
мастерства 

Iуровень 

Взаимодействие ученика с 
учителем. Приобретение 
учеником социальных знаний, 
первичного понимания 
социальной реальности и 
повседневной жизни. 
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актёрский 
тренинг 

II уровень 

Взаимодействие учеников между 
собой на уровне класса. 
Получение опыта переживания и 
позитивного отношения к 
базовым ценностям, ценностного 
отношения к социальной 
реальности в целом. 

5 Репетиционно - постановочная 
работа 

показательные 
занятия, 
игровая 
программа 

II уровень 

Взаимодействие учеников между 
собой на уровне класса. 
Получение опыта переживания и 
позитивного отношения к 
базовым ценностям, ценностного 
отношения к социальной 
реальности в целом. 

6 Наш театр 

мастерская 
образа 

II уровень 

Взаимодействие учеников между 
собой на уровне класса. 
Получение опыта переживания и 
позитивного отношения к 
базовым ценностям, ценностного 
отношения к социальной 
реальности в целом. 

мастерская 
костюма, 
декораций 

II уровень 

Взаимодействие учеников между 
собой на уровне класса. 
Получение опыта переживания и 
позитивного отношения к 
базовым ценностям, ценностного 
отношения к социальной 
реальности в целом. 

  

выступление 

II уровень 

Взаимодействие учеников между 
собой на уровне класса. 
Получение опыта переживания и 
позитивного отношения к 



10 
 
 

базовым ценностям, ценностного 
отношения к социальной 
реальности в целом. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 «Мы играем – мы мечтаем!» Игры, которые непосредственно связаны с одним из 
основополагающих принципов метода К.С. Станиславского: «от внимания – к 
воображению». 

Я и мир 
Я наблюдаю мир. Теория: Объяснение темы «Я наблюдаю мир». Понятие игра. 
Возникновение игры. Актуальность игры.  
Практика: Упражнения: «Сказка», «Ассоциация», «Борьба стихий»,  «Ладонь», 
«Фотография», «Три точки» и др. 
Я слышу мир. Теория: Объяснение темы «Я слышу мир ». 
 Значение в театральном искусстве игры.  
Практика: Упражнения: «Круги внимания», «Угадать шумы», «искусственные шумы», 
«радио», «Слышать одного» , и др. 
Я осязаю и обоняю мир. 
Теория: Объяснение темы «Я осязаю и обоняю мир». Понятие театральная игра. Значение 
театральной игры. 
 Практика: Упражнения: «Узнать запахи», «Ощущения запаха», «Вкусовые ощущения», 
«Фотография» и др. 
Язык жестов, движений и чувств (эмоции). 
Теория: Понятие жесты, движения, чувства. Значение их в театральном искусстве.  
Практика: Упражнения: «Информация через стекло. Дальнее расстояние», упражнения на 
предлагаемые обстоятельства, «Эмоциональная память», «Цветение и увядание», «А я – 
чайник», «Лес» и др.   
 
Театр. В театре. Как создаётся спектакль. Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург. 
Театральные профессии. Виды театров. Театральные жанры. Музыкальное 
сопровождение. Звук и шумы. 

Основы актёрского мастерства. Мимика. Пантомима. Театральный этюд. Язык жестов. 
Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Искусство декламации. Импровизация. 
Диалог. Монолог. 

Репетиционно - постановочная работа. Теория: Читка сценария. Распределение ролей. 
Практика: Репетиции отчетной показательной программы ( показательные занятия, 
игровая программа. Инсценировка стихотворений, этюдов и др.) 

Просмотр спектаклей в театрах города. Просмотр (самостоятельный в том числе) 
спектаклей в театрах города. Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование. 
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Наш театр. Подготовка школьных спектаклей по прочитанным произведениям на уроках 
литературного чтения. Изготовление костюмов, декораций. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  

Тема 

  

  

  

Количество часов 

Всего Теория Практика 

«Мы играем – мы мечтаем!» 40 8 32 
Я и мир 35 10 25 
 «Театр» 55 15 40 
«Основы актёрского мастерства» 70 12 58 
Просмотр спектаклей в театрах города 6 - 6 
Репетиционно - постановочная работа 40 - 40 

       «Наш театр» 60 15 45 
Итого 306 60 246 

Расписание занятий: 

№ День недели Время Кол-во часов в 
неделю 

Количество 
часов в год 

2 Вторник  12.30-15.30 3  
3 Среда  12.30-15.30 3  
4 Четверг  12.30-15.30 3  

Итого 9 306 
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Календарно- тематическое планирование занятий 
театрального кружка «Золотой ключик» 

№ п/п 
Кол-во 
часов Тема 

Дата 

1 четверть 

1 3 Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург.  
2 3 Основы актерской грамоты. Язык жестов  
3 3 Дикция. Упражнения для развития хорошей дикции.  
4 3 Интонация. Темп речи.  
5 3 Рифма. Искусство декламации.  
6 3 Импровизация.  
7 3 Беседы о театре. Развитие зрительной культуры  
8 3 Изучение основ сценического мастерства  
9 3 Изучение основ сценического мастерства  
10 3 Работа над спектаклем «Репка» на новый лад  
11 3 Работа над спектаклем «Репка» на новый лад  
12 3 Работа над спектаклем «Репка» на новый лад  
13 3 Работа над спектаклем «Репка» на новый лад  
14 3 Представление спектакля «Репка» на новый лад  

15 
3 Развитие чувства ритма и координации движений, 

фантазии, воображения 
 

16 3 Основы актерского мастерства, мимика, пантомима. 
Театральный этюд. 

 

17 3 Язык жестов, дикция, интонация. Темп речи, рифма, 
ритм 

 

18 3 Искусство декламации. Импровизация. Диалог, 
монолог 

 

19 3 Самостоятельный (семейный) просмотр спектаклей 
в театрах города. Обсуждение. Иллюстрирование. 

 

20 3 Искусство декламации Расширение творческого 
потенциала ребенка.  

 

21 3 Развитие наблюдательности средствами 
театрального искусства 

 

22 3 Работа в малых группах «Мы играем-мы мечтаем!»  

23 3 Обогащение словарного запаса. Взаимодействие 
учеников между собой.  

 

24 3 Актерский тренинг. Игры на развитие внимания и 
воображения. 

 

Итого 72ч  
2 четверть 

25 3 Преодоление речевой и психологической зажатости  
26 3 Формирование нравственно-эстетической  
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отзывчивости на прекрасное и безобразное 

27 3 Развитие дикции на материале скороговорок и 
стихов 

 

28 3 Чтение по ролям «Доктор Айболит». Раскрытие 
творческих способностей детей. 

 

29 
3 Упражнения: «Сказка», «Ассоциация», «Борьба 

стихий»,  «Ладонь», «Фотография», «Три точки» и 
др. 

 

30 3 Ритмопластика. Сценическое движение  

31 3 Об искусстве грима. Гигиена грима. И технические 
возможности грима. 

 

32 3 Инсценирование сказок В.Сутеева  
33 3 Актёрский практикум. Работа над постановкой  
34 3 Актёрский практикум. Работа над постановкой  
35 3 Актёрский практикум. Работа над постановкой  
36 3 Ритмопластика. Сценическое движение.  

37 3 Ритмопластика. Сценическое движение.  

38 3 Ритмопластика. Сценическое движение.  

39 3 Об искусстве грима. Гигиена грима. И технические 
возможности грима.  

 

40 
3 Упражнения на подключение к работе речевого 

аппарата всего тела. Перевод энергетической 
активности в творческую. 

 

41 
3 Упражнения на подключение к работе речевого 

аппарата всего тела. Перевод энергетической 
активности в творческую. 

 

42 3 Художественное чтение. Культура речи.  

43 3 Развитие речевого дыхания и артикуляции - 
скороговорки 

 

44 3 Подготовка к новогоднему утреннику. Инсценирование 
миниатюр. 

 

45 3 Подготовка к новогоднему утреннику. Инсценирование 
миниатюр. 

 

46 3 Подготовка к новогоднему утреннику. Инсценирование 
миниатюр. 

 

47 3 Новогоднее представление, участие в утренниках.  
Итого 69  

3 четверть 
48 3 Театральные игры. Предполагаемые обстоятельства.  

49 
3 Особенности сценического внимания. Наблюдение, 

воображение, фантазия, придумка 
в актерской профессии. 
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50 3 Работа над спектаклем  «Козленок, который умел 
считать до десяти» 

 

51 
3 Работа над спектаклем  «Козленок, который умел 

считать до десяти» 
 

52 3 Работа над спектаклем  «Козленок, который умел 
считать до десяти» 

 

53 3 Работа над спектаклем  «Козленок, который умел 
считать до десяти» 

 

54 3 Работа над спектаклем  «Козленок, который умел 
считать до десяти» 

 

55 
3 Представление спектакля. Выступление в актовом 

зале 
 

56 3 Пантомима  
57 3 Театральные профессии. Бутофор. Реквизитор.  
58 3 Импровизация, диалог, монолог  

59 
 
3 

Музыка и пластический образ (влияние музыки на 
возникновение пластических образов, 
попытки создания образа, внутреннее созерцание 
образа в движении под музыку) 

 

60 
3 Музыка и пластический образ (влияние музыки на 

возникновение пластических образов, 
попытки создания образа, внутреннее созерцание 
образа в движении под музыку) 

 

61 
3 Выполнение упражнений на развитие пластической 

выразительности (ритмичности, музыкальности, 
координации движений).  

 

62 3 Тренинги: «Собачка», «Гусиный шаг», «Прыжок на 
месте». 

 

63 
3 Распределение ролей. Разучивание текстов. 

Выразительное чтение по ролям, расстановка ударений в 
тексте.  

 

64 
3 Распределение ролей. Разучивание текстов. 

Выразительное чтение по ролям, расстановка ударений в 
тексте. 

 

65 
3 Этюдные репетиции на площадке. Разбор мизансцен. 

Отработка монологов. Пластический 
рисунок роли. Темпо-ритм. 

 

66 
3 Этюдные репетиции на площадке. Разбор мизансцен. 

Отработка монологов. Пластический 
рисунок роли. Темпо-ритм. 

 

67 
3 Этюдные репетиции на площадке. Разбор мизансцен. 

Отработка монологов. Пластический 
рисунок роли. Темпо-ритм. 

 

68-69 6 Разучивание сценки, посвященной предстоящему 
празднику 
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70 3 Выступление, видео сюжет сценки, посвященной 
предстоящему празднику 

 

71-73 
9 Инсценирование сказки В.Сутеева «Кто сказал 

мяу?» 
 

74 3 Обсуждение и анализ выступления. Правильная 
техника дыхания. 

 

75 3 Произношение текста в движении. Правильная техника 
дыхания.  

 

76 3 Язык жестов. Дикция. Упражнения для развития 
хорошей дикции. 

 

77 3 Интонация.  
Итого 90  

4 четверть 
78 3 Темп речи.  
79 3 Рифма, ритм, считалка  

80-83 12 Работа над спектаклем «Как Тяпа научился лаять»  
84 3 Выступление в актовом зале  

85-86 
6 Мышечная свобода. Гимнастика на снятие зажимов 

рук, ног и шейного отдела. Тренировка суставно-
мышечного аппарата. Универсальная разминка. 
Жесты. 

 

87 3 Развитие фантазии и воображения  
88 3 Развитие зрительного и слухового внимания  
89 3 Язык жестов. Дикция. Интонация  
90 3 Игры на развитие внимания  
91 3 Работа в малых группах «Мы играем, мы мечтаем»  
92 3 Развитие словарного запаса ребенка  

93 3 Самостоятельный (семейный) просмотр спектаклей в 
театрах города. Обсуждение. Иллюстрирование. 

 

94 3 Взаимодействие учеников между собой. Получение 
опыта переживания 

 

95 3 Развитие наблюдательности средствами театрального 
искусства 

 

96 3 Развитие творческих способностей  

97 
3 Выполнение этюдов: «Встреча», «Знакомство», «Ссора», 

«Радость», «Удивление». 
Сочинение и представление этюдов по сказкам. 

 

98 3 Сценические этюды «Профессии театра…».  

99 3 Актерский тренинг. Наблюдение; выполнение творческих 
заданий 

 

100 3 Проигрывания-импровизации с детьми народных 
праздников, игр, сказок. 

 

101 3 Творческий отчёт. Показ спектакля, инсценировок или 
проведение мероприятия. 
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102 3 Подведение итогов. Анализ работы.  
Итого 75   

Итого за 
год 

306 
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Приложение 1 

Игры на развитие внимания и воображения к разделу «Мы 

играем – мы мечтаем!»  (из программы обучения детей основам сценического искусства 
«Школьный театр» Е.Р. Ганелина) 

·        Картинки из спичек 

 Упражнение строится, как конкурс детей. Ученики складывают из спичек картинки по 
своему вкусу и объясняют их. Кроме элемента состязательности, важного для самих 
учеников, следует отметить, что эта игра прекрасно развивает чувство художественного 
вкуса, воображение, и, благодаря однотипности «строительного материала», - чувство 
пропорции. Лучше всего проводить упражнение на полу (ковёр), так как дети не связаны 
размером столов и чувствуют себя более раскованно. 

·        Нарисую у тебя на спине… 

Упражнение на сенсорное воображение. Играют парами. Рисующий пальцем 
воспроизводит на спине водящего какое-либо изображение. Задача водящего – отгадать, 
что же было «нарисовано» у него на спине. 

Стоит дать рисующему задачу – «не захотеть», чтобы водящий отгадал рисунок, 
поведение обоих играющих резко меняется: водящий максимально концентрирует 
внимание, доводя его остроту до максимума, а рисующий, «обманывая», пытается сбить 
накал внимания партнёра нарочитой расслабленностью. Это – одно из самых 
увлекательных заданий, но педагог должен тщательно контролировать ход его 
выполнения, не допуская обид и огорчений, присущих малышам, эмоциональной 
перегрузки и усталости. В конце концов, не беда, если водящий не сумеет точно 
определить, что за изображение вывел пальцем на его спине рисующий, - важна 
осознанная попытка представить себе этот рисунок и выразить это словами. 

·        Рисунки на заборе 

Преподаватель предлагает каждому участнику нарисовать на «заборе» (стена класса) 
воображаемый рисунок, то есть начертить его пальцем. Наблюдающие должны рассказать 
о том, что они увидели, причём надо следить за тем, чтобы «рисунок» участника не 
«налезал» на предыдущий. Наиболее ценным дидактическим моментом является 
отсутствие возможности негативной оценки со стороны группы, так как условность 
изображения не дает повода для его критики и реального сравнения  художественных 
достоинств. Здесь «каждый – гений», что очень важно в воспитании не только 
уверенности в своих творческих способностях и силах, но и «коллективного 
воображения», доверия к способностям партнёра. 
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·     

    Цирковая афиша 

Каждый ученик, сочинив свой «цирковой номер», рисует свою афишу, в которой пытается 
наиболее полно выразить своё представление о жанре, сложности, яркости и других 
особенностях своего «номера». Поощряется изобретение псевдонимов и кратких анонсов 
к номерам. Чем ярче ребёнок воображает свой номер, то, что он делает «на арене», тем 
ярче работает его художественная фантазия. 

·        Роботы 

Играют двое. Первый – участник, дающий «роботу» команды. Второй – «робот», 
исполняющий их с завязанными глазами. Методические цели, стоящие перед играющими, 
можно сгруппировать по двум направлениям: 

1. Умение поставить точно сформулированную задачу для «робота». 

2. Умение реализовать словесный приказ в физическом действии. 

     Преподаватель должен чётко проследить за тем, чтобы команды подавались не 
«вообще», а были направлены на осуществление пусть простого, но вполне 
продуктивного действия, к примеру, - найти, подобрать и принести какой-либо предмет. 
Говоря о контроле за действиями самого «робота», важно подчеркнуть, что они должны 
строго соответствовать командам. Робот должен доверять командам, исполнять их в 
строгой очерёдности. 

Приложение 2 

Упражнения для развития хорошей дикции (из программы курса «Театр» для 
начальной школы И.А. Генералова) 

Тренинг гласных звуков 

·        Произнеси ряд гласных, ставя под ударение один из звуков. 

 

И  Э  А  О  У  Ы          И  Э  А  О  У  Ы 

И  Э  А  О  У  Ы          И  Э  А  О  У  Ы 

  

        
      



19 
 
 

 

И  Э  А  О  У  Ы          И  Э  А  О  У  Ы 

·        С помощью ряда гласных попытайся задать вопросы, делая ударение 
поочерёдно на каждом звуке. 

  

Вопрос Ответ 

 

И    Э    А    О    У    Ы ?          

 

И    Э    А    О    У    Ы.          

 

И    Э    А    О    У    Ы ?       

 

И    Э    А    О    У    Ы.          

 

И    Э    А    О    У    Ы ?         

 

И    Э    А    О    У    Ы.          

 

И    Э    А    О    У    Ы ?         

 

И    Э    А    О    У    Ы.          

 

И    Э    А    О    У    Ы ?        

 

И    Э    А    О    У    Ы.         

 

И    Э    А    О    У    Ы ?         

 

И    Э    А    О    У    Ы.          

  

Тренинг согласных звуков 

·        Разминка: а) ведущий произносит звуки, игроки выполняют движения; б) 
ведущий выполняет движения, игроки произносят звуки. 

[л]            – руки подняты вверх, как бы завинчивая лампочку; 

[р]            – руки внизу, как бы закрывая воображаемый кран; 

[б] - [п]    – хлопки в ладоши; 

[д] - [т]    – попеременное постукивание кулаком по ладоням; 
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[г] - [к]    – щелчки; 

[з] - [с]    – соединяем попеременно пальцы с большим пальцем; 

[в] - [ф]   – отталкивающие движения руками; 

[ж] - [ш] – забираемся обеими руками по воображаемому канату. 

·        Прочитай, а затем озвучь текст. Как ты думаешь, что произошло с его 
героями? 

Ж 

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 

Ж Ж Ж Ж Ж 

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 

БАЦ! 

Ж Ж Ж Ж 
Ж…Ж… 

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 

БАЦ! БАЦ! 

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 

БАЦ! БУМ! ДЗИНЬ! 

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 

ТОП. 

Ж Ж Ж Ж 

ТОП – ТОП. 

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 

ШЛЁП!!! ШМЯК. 

И СТАЛО ТИХО. 
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Приложение 3 

Скороговорки (из сборника скороговорок,http://littlehuman.ru/393/) 

·        Как известно бобры добры, 

Добротою бобры полны, 

Если хочешь себе добра, 

Надо просто позвать бобра. 

Если ты без бобра добр, 

Значит сам ты в душе бобр! 

  

·        Женя с Жанной подружилась. 

Дружба с Жанной не сложилась. 

Чтобы жить с друзьями дружно, 

Обижать друзей не нужно. 

  

·        У крошки матрешки пропали сережки, 

Сережки Сережка нашёл на дорожке. 

  

·        Топали да топали, 

Дотопали до тополя, 

До тополя дотопали, 

Да ноги-то оттопали. 

  

http://littlehuman.ru/393/
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·        Грачиха говорит грачу: 

«Слетай с грачатами к врачу, 

Прививки делать им пора 

Для укрепления пера! 
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Нормативно-правовое обеспечение 
Программы, концепции, указы 
• Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 
(вступила в силу для СССР 15.09.1990г.); 
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ и № 329-
ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28 сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи" ; 
• Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 
2025 года", утвержденные Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 N 
2403-р; 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Минпросвещения 
России от 09.11.2018 № 196 ; 
• Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых 
(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018г. № 298н); 
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 28.05.2015 г. № 996-р);  
• Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ»);  
• Указ "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" 
(07.05.2012 г.); 
• Указ "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" 
(07.05.2012 г.); 
• Государственная программа РФ "Развитие образования 2013-2020 гг."; 
• Государственная программа РФ "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 гг.; 
• Государственная программа РФ "Развитие физической культуры и спорта" (2013 г.); 
• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов+комплекс мер (2012 г.); 
• Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 "Об утверждении Целевой модели 
развития региональных систем развития дополнительного образования детей"; 
• Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2019 г. № тс-
551/07 "О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью"; 
• Национальный проект "Образование" - паспорт утвержден президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 
• Федеральный проект «Успех каждого ребенка»- ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу заседания 
проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3; 
• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
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• Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об 
организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»; 
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. N 1375, об 
утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 
детства. 
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 N 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам». 
• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 
г. N 298 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых». 
• "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам" - приказ министерства просвещения 
российской федерации от 9 ноября 2018 г. № 196  
• План мероприятий ("Дорожная карта") "кружковое движение"- приложение к протоколу 
заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации 
экономики и инновационному развитию России от 18 июля 2017 г. № 3  
• Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения - Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ" 
• Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства» 
• Инструментарий работника Системы дополнительного образования детей - Сборник 
методических указаний и нормативных материалов для обеспечения реализации приоритетного 
проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 
• Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного образования», 
одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г. 
• Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы, утвержденная 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497 
• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 
2015-2020 годы (утверждена Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. № Пр-
827)и комплекс мер по ее реализации (утвержден Правительством Российской Федерации 27 
мая 2015 г. № 3274п-П8) 
• Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 
• Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. 
• Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 
2227-р 
Основополагающие нормативные правовые акты 
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• Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 г. Москва "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 
Нормативно-правовые документы и материалы по организации дополнительного 
образования детей 
• Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. "Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации" 
• Письмо Минтруда РФ об установлении тождества должностей "руководитель кружка" и "педагог 
ДО" 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

• Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. 
Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.1178-02 

• Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей 
(внешкольные учреждения). Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 
2.4.4.1251-03 (введенные 20 июня 2003 года постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ 3 апреля 2003 г. N 27 Д) 

• Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. "Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" (утв. 
Главным государственным санитарным врачом РФ 30 мая 2003 г.) 

Научно-методический опыт 
• Информационный портал Дополнительное образование - Научно-методический опыт 

Нормативные и правовые акты регионального и муниципального уровня 
• Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 № 1698/506-V-ОЗ «Об образовании в 

Оренбургской области»; 
•  Постановление Правительства Оренбургской области от 20.08.2010 № 551- пп «О 

стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года» ; 
• Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 № 921- пп «Об 

утверждении государственной программы Оренбургской области «Развитие системы 
образования Оренбургской области» (с изменениями от 25.08.20г.); 

•  Постановление администрации города Оренбурга от 28.10.2019 № 3093-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Доступное образование в городе Оренбурге»; 

• Стратегия социально-экономического развития города Оренбурга до 2030 года (решение 
Оренбургского городского Совета от 06.09.2011 № 232, с изменениями); 

• Приказ Министерства образования Оренбургской области от 11.03.2016 № 01-21/476 «Об 
утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
"Предоставление информации о порядке получения дополнительного образования в 
организациях, подведомственных министерству образования Оренбургской области" (с 
изменениями от 27.03.2018 № 01-21/592); 

• Письмо Министерства образования Оренбургской области от 01.02.2016г. № 01-23/457 
«Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ». 
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1 Пояснительная записка 
 

Детство – уникальный период в жизни человека. В этом возрасте формируется здоровье, 
закладываются социальные нормы поведения, происходит становление личности. Именно в 
детстве можно, не переставая, удивляться богатством родного языка, заинтересовываться его 
изучением, в игре понять логику грамматических правил. 
 

1.1 Направленность образовательной программы 
 

Образовательный процесс в школе раннего развития «Малышок» направлен, прежде 
всего, на обеспечение познавательного, физического, эмоционального и социального развития 
детей, способствующих их общему развитию. 
 

1.2 Новизна 
 
Новизна программы заключается в комплексном содержании занятий. Содержание материала 
подчиняется общедоступности, учитывает особенности психологии и физиологии современного 
дошкольника. 
 
 

Актуальность 
 
Заботиться о своевременном развитии речи ребенка необходимо начинать в дошкольном 
возрасте. Как было выяснено в ходе исследований крупнейших ученых, таких как И.П. Павлов, 
А.А. Леонтьев и других, процесс развития речи ребенка таков: сначала развиваются тонкие 
движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов, все последующие 
совершенствования речи стоят в прямой зависимости от степени тренировки движений пальцев. 
Таким образом, есть все основания рассматривать кисть руки как орган речи – такой же, как 
артикуляционный аппарат. С точки зрения проекции руки есть еще одна речевая зона мозга, то 
есть для успешного развития речи необходимо развивать кисть руки ребенка. 
 

1.2 Педагогическая целесообразность 
 

В данной программе соблюдены принципы постепенности, последовательности, 
доступности, целостности, деятельного подхода, возрастного и индивидуального подхода. Она 
может быть использована для детей, не посещающих детский сад. 

Программа предусматривает развитие психических процессов: умение мыслить 
логически, способность действовать в уме, запоминать, развиваются внимание и воображение. 
Эти навыки будут служить основой не только для обучения языку и математическим навыкам, 
но и станут фундаментом для получения знаний и развития способностей в более старшем 
периоде в школе. Овладев перечисленными качествами, ребенок станет более внимательным, 
научиться мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент сконцентрироваться на сути 
проблемы. Учиться станет легче, а значит, и процесс учебы будет приносить радость и 
удовольствие. 

 
 

 
1.4 Цели и задачи образовательной программы: 

 
Цель: способствовать общему развитию ребенка, формируя предпосылки 

учебной деятельности. 
 

Задачи: 



1. Развитие познавательных психологических процессов у детей (внимание, память, 
восприятие, мышление, воображение). 

2. Развитие устной речи. 
3. Знакомство с буквами русского алфавита 
4. Подготовка к освоению грамоты путем формирования фонетического восприятия 

и слуха. 
5. Формирование элементарных арифметических и геометрических представлений. 
6. Развитие мелкой моторики рук. 
7. Социализация детей и их психологическая подготовка к обучению в школе. 

 
 

1.5 Отличительные особенности программы 
 

Занятия строятся на интегрированной основе с широким использование игровых 
методов. В ходе специальных занятий дети научатся использовать простые и сложные 
логические операции при решении поставленных задач. Все задания и упражнения в каждой 
теме расположены так, что степень их сложности постоянно возрастает, поэтому желательно 
придерживаться данной программы, не нарушая последовательности.  

Одним из основных разделов данной программы является формирование фонетического 
восприятия и слуха. Подготовка детей к обучению грамоте способствует уточнению 
представлений о звуковом составе языка, содействует усвоению навыков фонетического анализа 
слов. 

Для нормального протекания процесса овладения чтением необходимо, чтобы ребенок 
умел дифференцировать звуки в произнесенном на слух слове, производить анализ звуковой 
структуры слова. 

Работа с детьми по формированию звуковой стороны речи направлена на закрепление 
навыков правильного и отчетливого произношения всех звуков родного языка (изолированных, 
в словах, в фразовой речи), формирование фонематического восприятия. Развитие голосового 
аппарата, совершенствование интонационной выразительности речи, отработку речевого 
дыхания. 

В программе «Ступеньки детства» уделяется достаточно времени для развития мелкой 
моторики, используя приемы: 

- игры с мелкими предметами, крупой, палочками; 
- шнуровки; - изображение пальчиками предметов, 
фигур, птиц; 
- графические упражнения 

 
1.6 Возраст детей 

 
Программа ориентирована для детей 6-7 лет 

 
Срок реализации программы 

 
Программа рассчитана на один год обучения, 288 часов. 

 
1.7 Формы и режим занятий 

 
Занятия проводятся два раза в неделю , по 4 занятия в день. Занятия по 30 минут, 5 

минут перемена. В содержание занятий включаются следующие формы работы: 
индивидуальная, работа в парах, работа в группах, самостоятельная работа, и такие виды 
деятельности как, познавательная, исполнительская, творческая, интеллектуальная. 

1.8 Ожидаемый результат  



В результате работы по этой программе у детей развивается память, внимание, 
логическое мышление, развивается мелкая моторика рук.  

Дети должны знать и уметь.  
• Отвечать на вопрос педагога, задавать свои вопросы; 
 • Выделять звуки, соединять их в слоги;  
•    Определять количество звуков в словах и их последовательность; 
• Членить двух-, трехсложные слова на слоги, определять местонахождение ударного 

слога.  
• Различать гласные, твердые согласные и мягкие согласные звуки;  
• Называть числа от 1 до 10, соотносить их с цифрами; 
 • Решать простые задачи в пределах 10;  
• Знать основные геометрические фигуры;  
•    Сравнивать множества, устанавливая равенство или неравенство. 

 
2. Учебной план 

 
Наименование занятий Кол-во часов в Кол-во  Кол-во часов в 

 неделю занятий в год 
  неделю   
Подготовка к чтению и письму 2 2  64 
Математические подготовка 2 2  64 

  Развитие речи 2 2  64 
РПС»Умники и умницы» 2 2  64 

 
3. Содержание 

 
Подготовка к чтению и письму 
 
Решает вопросы практической подготовки детей к обучению чтению, письму и ведет работу по 

совершенствованию устной речи.  
Программа раздела направлена на общее развитие ребенка, посредством которого создается 

прочная основа для успешного изучения русского языка.  
Содержание курса позволяет организовать работу по трем направлениям: развитие связной 

речи, подготовка к обучению чтению, подготовка к обучению письму. 
 
Подготовка к обучению чтению построена на развитии фонематического слуха детей, на 

отчетливом и ясном произношении звуков, обозначением их соответствующей буквой, 
делением слов на слоги, на выделении предложений и слов из речи. Работа со звуковыми и 
слоговыми моделями слов, выделение ударного слога, деление слова на слоги. Хоровое и 
индивидуальное размеренное произношение слогов и слов, работа с рифмами. Знакомство со 
зрительным образом всех букв русского алфавита, с механизмом обучения чтению.  

Если при подготовке к обучению чтению и при работе над совершенствованием связной устной 
речи в основе лежат слуховые отношения, то при подготовке к обучению письму преобладают 
технические действия. 

Подготовка к обучению к письму – процесс довольно сложный, так как, кроме развитых 
слуховых ощущений, у ребенка должен быть хорошо подготовлен двигательный аппарат, 



особенно мелкая мускулатура руки, развиты координация движения, восприятие, внимание, 
память, мышление. 

При письме возникает проблема взаимодействия зрительных и двигательных анализаторов, так 
как движение глаз и руки совершается в пределах контура воспринимаемого предмета 
одновременно.  

Поэтому, основной задачей подготовки к обучению письму, является: 
- подготовка пишущей руки к письму с помощью обведения по контуру узоров и рисунков, 

предметов различной конфигурации, составление узоров по аналогии и самостоятельно; 
- знакомство с правилами письма – с правильной посадкой при письме, с положением листа, 

карандаша при работе в тетради; 
- работа в ограниченном пространстве (в рабочей строке); знакомство с контуром предмета и его 

особенностями; 
- развитие образного и творческого мышления; моделирование и конструирование букв из  

различных материалов. 
К завершению подготовки к обучению чтению и письма дети должны: 
правильно произносить все звуки; выделять 
из слов звуки; уметь различать гласные и 
согласные звуки; 
находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 
слове знать все буквы русского алфавита; отчетливо и ясно произносить слова; 
давать описание знакомого предмета; 
 
пересказывать сказку, рассказ (не большие по содержанию) по опорным иллюстрациям; 
составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; работать на листе 
бумаги сверху вниз, слева направо; знать гигиенические правила письма. 
 
 
“Математическая подготовка” 
 
В основу отбора математического содержания, его структурирования и разработки форм 

представления материала для математической подготовки детей к школе положен принцип  
ориентации на общее развитие ребенка, включающее в себя его сенсорную и 
интеллектуальную готовность, с использованием возможностей и особенностей математики. 

Научить детей в период подготовки к школе счету, чтобы подвести их к понятию числа. Это 
остается одной из важнейших задач. 

Но столь, же важной и значимой является и задача целенаправленного и систематического 
развития познавательных способностей, которая осуществляется через развитие у детей 
познавательных процессов: восприятия, воображения, памяти, мышления и внимания.  

В математическом содержании подготовительного периода объединены пять основных линий: 
– представление о форме, размере и взаимном расположении различных объектов 

(сравнение предметов по признакам, изменение признаков, выделение 
элементов в различных объектах, их сравнение и изменение, понимание и конкретизация 
пространственных отношений); 

- представление о количестве (установление взаимно-однозначного соответствия между 
предметами, понимание количественных отношений «больше», «меньше», «столько же», 
изменение количества, упражнения в счёте, знакомство с математическими знаками);  

– геометрические фигуры (узнавание геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, круг, 
треугольник), конструирование их моделей, выделение фигур на фоне различных линий); 

– представление о различных вариантах выбора (предметная иллюстрация комбинаторных 
задач); 

- представление о последовательности событий (что сначала, что потом). 



В курсе реализуется основная методическая идея, которая осуществляется в процессе 
деятельности ребенка, насыщенной математическим содержанием, что направляется 
специальным подбором и структурированием заданий, формой их представления, 
доступной, интересной и увлекательной для детей этого возраста.  

Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе по математике, в качестве 
основных предлагаются практические методы: метод дидактических игр, метод 
моделирования. Эти методы используются в различном сочетании друг с другом, при этом 
ведущим остается практический метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать 
математический материал, проводя эксперимент, наблюдения, выполняя действия с 
предметами, моделями геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая и т.п. 

Большое внимание уделяется формированию умений общаться с преподавателем, с другими 
детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это необходимо. А также работать со счетным  
и геометрическим раздаточным материалом, пользоваться тетрадью с печатной основой и др. 

Использование специально отобранного математического содержания и методов работы с ним 
поможет и позволит подвести общее развитие детей на уровень, необходимый для успешного 

изучения математики в школе. 
Дети обучаются сравнению предметов (фигур), групп предметов по форме, (круглый, не 

круглый, треугольный, прямоугольный, квадратный и др.); по размеру (длинный, короткий; 
узкий, широкий; высокий, низкий; длиннее, короче, такой же и др.), по расположению на 
плоскости и в пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, 
ниже, внутри фигуры, вне фигуры и др.); по цвету, по материалу, из которого изготовлены 
предметы, по назначению и др. 

Математическое содержание курса: 
Числа от 0 до 10. Счет предметов. Устная нумерация чисел названия, последовательность и 
обозначение чисел от 0 до 10. Цифра и число. Чтение чисел. Сравнение чисел первого десятка. 
Основные характеристики последовательности чисел натурального ряда: наличие первого 
элемента, связь предыдущего и последующего элементов, возможность продолжить 
последовательность дальше, на каком бы месте мы ни останавливались. Познакомить с 
монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей. 

Учить на наглядной основе, составлять и решать простые задачи на сложение (к большему 
прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка). При решении задач 
учить пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Простые геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник, квадрат, круг. 
Содержательно – логические задания на развитие: 
– внимания – простейшие лабиринты, игры “Веселый счет”, “Сравни рисунки”, найди общие 

элементы и др.; 
– воображения – деление фигур на части, составление фигур из частей, составление фигур 

из моделей отрезок по заданным свойствам, преобразование одной фигуры в другую и др.; 
– графические диктанты с использованием арифметического и геометрического материала; 
– мышления – выделение существенных признаков, выявление закономерностей и их 

использование для выполнения задания, проведение анализа, синтеза, сравнения, построение 
простых рассуждений и др. 

К концу года дети могут: 
Уметь  

• Знать названия однозначных чисел, уметь считать до 10 и в обратном порядке, 
определять, где предметов больше (меньше), определять число предметов заданной 
совокупности и устно обозначить результат числом.  

• Объединять группы предметов и удалять из группы часть (части) предметов. Устанавливать 
взаимосвязь между целой группой и частью; находить части целого и целое по известным 
частям.  

• Считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет). 



• Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10.  
• Соотносить цифру (0-9) и количество предметов.  
• Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться 

цифрами и арифметическими знаками (+, -, =).  
• Сравнивать, измерять длину предметов, отрезков прямых линий с помощью условной 

меры.  
• Видоизменять геометрические фигуры, составлять из малых форм большие.  
• Проводить простейшие логические рассуждения и простейшие мыслительные операции 

(сравнивать объекты, указывая сходство и различать, проводить классификацию 
предметов по заданным признакам, выявлять несложные закономерности и использовать 
их для выполнения заданий и др.), уметь выполнять комбинаторные задачи. 

• Ориентироваться в окружающем пространстве и на листе бумаги (в клетку).  
Знать  

• Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух 
меньших.  

• Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 
вычитая единицу из следующего за ним в ряду.  

• Арифметические знаки +,-,=. 
 
 
 

4. Методическое обеспечение программы 
 

Основной задачей программы является подготовка детей к меняющимся условиям их 
жизни, а именно подготовка их без страха идти в школу. В разработанной программе 
предполагается: развитие фонематического слуха детей, обучение детей чтению слогов, 
подготовка базы для успешного овладения навыков написания букв, обогащение детей живыми 
впечатлениями от окружающей действительности, получаемые детьми в процессе занятий, 
овладение элементарными арифметическими и геометрическими знаниями, обеспечение общего 
развития детей путем углубления содержания изучаемого материала.  

Одним из этапов занятий детей в объединении является диагностика развития 
психологических параметров детей , обуславливающих успешное обучение в школе, а именно – 
коммуникативность, усидчивость, память, внимание, логическое мышление, обобщение и 
другие интеллектуальные характеристики. Диагностика проводится на начальном этапе 
обучения и при его завершении.  

Занятия по обучению грамоте строятся на принятом в русской методике аналитико-
синтаксической звукобуквенной методике и закреплении работой по развитию речи на 
основных ее уровнях – звук (звуковая культура), слова, предложения, связное высказывание. 
Для этого используются следующие приемы: 

- давать детям задания по определению на слух места звука в слове; 
- предлагать детям называть слова, в которых встречается определенный звук; 
- подбирать к схеме слова с заданным звуком и т.д. 

Буквы изучаются по блокам: 
I блок – гласные звуки (а, о, у, ы, и, э) II 
блок – сонорные согласные (л, м, н, р)  

III блок – звонкие- глухие согласные (г-к, д-т, з-с, б-п, ж-ш, в-ф) 
IV блок – шипящие согласные (ч, щ) и ц 
V блок – йотированные гласные (я, ё, е, ю) 
VI блок – ъ, ь 



Важную роль в развитии ребенка дошкольного возраста играет формирование у него 
элементарных математических представлений. Оно предполагает первоначальное 
формирование представлений о количестве, числе и цифре, геометрических фигурах, 
пространственном расположении. Работа в этом направлении строится в ходе дидактических 
игр, организуемых педагогом, а так же интеллектуальных и спонтанных игр, в ходе 
самостоятельной исследовательской деятельности детей. 

Подготовка руки к письму (развитие мелкой моторики, формирование умения держать 
карандаш и правильное распределение мышечной нагрузки руки) осуществляется на занятиях 
(обведение по контуру, разукрашивание, рисование узоров на клеточной основе по образцу, 
написание основных элементов букв на основе узкой линии) и в свободной деятельности детей. 
Широко используются пальчиковые игры. 

Учет психологических особенностей детей дошкольного возраста определяет 
необходимость соблюдения некоторых особенностей в проведении занятий по обучению 
грамоте: оптимальное разнообразие видов деятельности, введение физкультминуток, 
использование игрового материала, переключения внимания детей с одного вида деятельности 
на другой. 
 

I раздел  
Пояснительная записка 

Программа курса «Умники и умницы» для подготовки к 1 классу составлена на основе 
следующих нормативных документов: 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 
от 23.07.2013) 
-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования от 
17.10.2013№1155 
- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Начальная 
школа (стандарты второго поколения), Москва «Просвещение», 2010г. 
- Фундаментального ядра содержания общего образования. ,М. «Просвещение» 2009г. 
- Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «НОШ №75» г. 
Оренбурга. 
Важность роли высокоразвитых познавательных процессов в достижении ребенком успеха в 
жизни признается и психологами и педагогами. Идея целенаправленного и систематического 
развития детей дошкольного возраста на специализированных занятиях является актуальной, 
так как она предполагает работу с детьми разного уровня развития и приводит к расширению 
познавательных возможностей всех детей. 

Цель программы: развитие операций мышления, тренировка свойств внимания, 
аудиальной и визуальной памяти, формирование положительного отношения к школе. 

Задачи программы: 
-формировать положительное отношение к школе; -развивать 
познавательные процессы; -развивать творческие и 
интеллектуальные способности детей; 
-развивать интерес к решению познавательных, творческих задач; 
-развивать образное и логическое мышление; 
Психика ребенка – это целостный механизм, поэтому все психические процессы тесно связаны 
между собой, и развитие одного из них непосредственно влияет на все остальные. 
Для успешного обучения и развития ребенка в школе одним из основных условий является 
полноценное развитие в дошкольном детстве. 

Актуальность выбора: 
В настоящее время развитию познавательных способностей отводится ответственная роль в 
развитии и становлении активной, самостоятельно мыслящей личности, готовой конструктивно 
и творчески решать возникающие перед обществом задачи. Поэтому одна из основных задач 
педагогов состоит в том, чтобы помочь ребенку в полной мере проявлять свои способности, 



развить творческий потенциал, инициативу, самостоятельность. Успешная реализация этих 
задач зависит от сформированности познавательных интересов, которые возникают тогда , когда 
дети имеют возможность включиться в выполнение таких видов заданий, в которых могут 
достичь успеха и вместе с тем, чувствуют необходимость преодоления определенных 
препятствий при достижении цели. 
Для реализации программы используются следующие формы, методы и технологии обучения: 

Формы реализации программы: 
-фронтальная; 
-парная; 
-групповая; 
-индивидуальная. 

Методы реализации программы: 
-практический;  
-объяснительно – иллюстративный; 
-частично – поисковый; 
-наблюдение. 

Используемые педагогические технологии: 
-технология развивающего обучения -технология 
игрового обучения; 
- ИКТ- технологии 
-здоровьесберегающие технологии. 

Формы контроля знаний 
Динамика развития познавательных способностей оценивается в конце учебного года при 
сопоставлении результатов выполнения заданий 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 на занятиях № 1 и № 36. Эти 
результаты заносятся в таблицу в начале и конце учебного года. 
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Занятия могут проводиться как с целой группой, так и группа может быть разделена 
на подгруппы в зависимости от уровня развития детей. 
Сопоставляя данные начала года и результаты выполнения заданий последнего занятия, 

определяем     динамику     роста     познавательных     способностей     ребят. Для оценки 
эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

- степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем помощь 
учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий 
эффект занятий; 
- поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 
обеспечивают положительные результаты занятий; 
- результаты выполнения заданий, при выполнении которых выявляется, справляются ли 
ученики с этими заданиями самостоятельно; 
- косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успеваемости 
по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся на 



других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение 
мыслительной деятельности). 

Контроль и оценка планируемых результатов 
Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля: 

-стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся по методикам 
Холодовой О.,  Криволаповой Н.А.  (результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 
-итоговый контроль в формах: 
-тестирование; 
-творческие работы детей; 
-контрольные задания 
-самооценка и самоконтроль определение ребенком границ своего «знания — незнания», своих 
потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить в 
ходе осуществления деятельности.  
- содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление 
индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения его 
с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. 
Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 
- степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем помощь 
учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий 
эффект занятий; Также показателем эффективности занятий по курсу являются данные, которые 
учитель на 
протяжении года занятий заносил в таблицы в начале и конце года, прослеживая динамику 
развития познавательных способностей детей. 
Программа «Умники и умницы» для дошкольников рассчитана на 1 час  в неделю, 32 часа в год. 
Срок реализации программы - 1 год. 
 

Общая характеристика курса  
Предлагаемая программа направлена на развитие познавательных способностей. 

Особенности организации учебного процесса. 
Материал каждого занятия рассчитан на 30 минут. Программа предусматривает, 

что развитие познавательных процессов будет проходить в игровой деятельности. Ребенку 
предлагаются задания неучебного характера, поэтому серьезная работа принимает форму 
игровой деятельности, что очень привлекает дошкольника. Это создает особый положительный 
эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые 
задания. Все это создает благоприятные условия для формирования у дошкольников 
положительной мотивации к школе.  

В игре происходит формирование восприятия, мышления, памяти, речи – тех 
фундаментальных психических процессов, без достаточного развития которых нельзя говорить 
о воспитании гармоничной личности. Именно в игре формируются основные новообразования, 
подготавливающие переход дошкольника к следующему возрастному этапу. Велико значение 
игры в развитии мотивационной сферы ребенка в формировании социальной готовности 
ребенка к школе. В игровой деятельности складываются особо благоприятные условия для 
развития интеллекта, для перехода от наглядно-действенного мышления к элементам слова. 
Важной основой мыслительной деятельности ребенка является наблюдение. При этом 
мыслительная деятельность выражается, прежде всего, в сравнении и сопоставлении. Игры и 
игровые упражнения, включенные в определенную систему образовательной работы с детьми, 
способствуют развитию внимания, памяти, воображения, творческих проявлений, 
самостоятельности, личностной независимости. 

Программа предусматривает развитие мышления у дошкольников в ходе 
усвоения таких приемов мыслительной деятельности, как умение сравнивать, обобщать, 
анализировать, синтезировать, классифицировать, выделять главное, доказывать, опровергать. 



Для овладения операцией сравнения ребенок должен научиться видеть сходное в 
разном и разное в сходном. Успешное сравнение предметов и явлений возможно тогда, когда 
оно целенаправленно , т. е. происходит с определенной точки зрения, ради ответа на какой-то 
вопрос. Оно может быть направлено или на установление сходства предметов, или на 
установление различия, или на то и другое одновременно. Для овладения этих навыков можно 
использовать упражнения «Третий лишний», «Четвертый лишний» 

Анализ и синтез — важнейшие мыслительные операции, в единстве они дают 
полное и всестороннее знание действительности. Анализ дает знание отдельных элементов, а 
синтез, опираясь на результаты анализа, объединяя эти элементы, обеспечивает знание объекта 
в целом. В процессе работы у дошкольника возникает необходимость не только 
проанализировать какой-либо предмет или явление, но и выделить для более углубленного 
изучения существенные признаки предмета. Овладев операцией абстракции, дошкольник легко 
овладевает операцией обобщения — мысленного объединения предметов и явлений в группы по 
тем общим и существенным признакам.  

Овладев логическими операциями, ребенок станет более последовательно 
выполнять действия, давать более развернутые и логически законченные ответы. 
Развитие памяти в дошкольном возрасте характеризуется постепенным переходом от 
непроизвольного и непосредственного к произвольному и опосредованному запоминанию и 
припоминанию. 

Совершенствование произвольной памяти у дошкольников тесно связано с 
постановкой перед ним специальных мнемических задач на запоминание, сохранение и 
воспроизведение материала, а также с применением в процессах запоминания и 
воспроизведения материала мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
установления смысловых связей. Можно сказать, что улучшение памяти ребенка происходит 
одновременно с совершенствованием его умственной деятельности. Одним из эффективных 
упражнений является «Пропавшая игрушка», которое позволяет развивать память и внимание 
одновременно.  

В организации процесса познания в старшем дошкольном возрасте особое 
внимание направлено на выяснение того, насколько активен ребенок в восприятии учебной 
задачи, организации учебных действий, направленных на решение, овладение элементами 
самоконтроля и самооценки. 

Данная программа предусматривает интегративные задания, которые помогают 
снять напряжение, создают положительный эмоциональный фон, интерес, желание учиться. 
Осознание своих успехов способствует раскрытию психологических возможностей ребенка. 
Кроме того, во все занятия включены кинезиологические упражнения, которые направлены на 
активизацию различных отделов коры больших полушарий мозга, что позволяет развивать 
способности человека: память, внимание, мышление, речь, мелкую и крупную моторику, 
снижает утомляемость, повышает способность к произвольному контролю. В занятия включена 
коррегирующая гимнастика для глаз. Выполнение этой гимнастики поможет как повышению 
остроты зрения, так и снятию зрительного утомления и достижению состояния зрительного 
комфорта. 

На занятиях используется пособие О. Холодовой «Юным умникам и умницам» 
«За три месяца до школы». Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, 
специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются 
занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, 
игры, ребусы, кроссворды и т.д., что привлекательно для младших школьников. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми 
поисковых задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, 
принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 
На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного вида. 
На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных 



действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач 
любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная 
проверка решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации 
самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты 
мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, 
например, внимания. У других детей может происходить снижение самооценки, потому что их 
учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью. Пособие 
представляет собой сборник заданий для работы с детьми дошкольного возраста. 

В пособие включено задание «Отвечайка», основной задачей которого 
является создание у дошкольников определенного положительного эмоционального фона, 
включение в работу. Поэтому вопросы легкие, способные вызвать интерес и рассчитанные на 
сообразительность, быстроту реакции. Но, в то же время, данные упражнения подготавливают  
ребенка к активной учебно-познавательной деятельности и расширяют кругозор. 

Задания «Выполняйка» помогут оценить уровень развития внимания , 
памяти, понять, насколько у ребенка развита логика, абстрактное мышление, определить 
уровень лексического запаса ребенка. Включены логически-поисковые задания, обучающие 
детей: наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, строить простейшие 
предположения, проверять их, делать выводы. 

Задания «Нарисуйка» нацелены на развитие моторики, а также на умение 
воспринимать материал на слух, отражать услышанное графически, определяет готовность 
ребенка писать под диктовку. Программа предполагает использование на каждом занятии 
упражнений для развития мелкой моторики руки, что стимулирует развитие интеллектуальных 
способностей. На занятиях практикуется методика «Графический диктант». Ее результаты 
скажутся на умении точно воспринимать инструкцию учителя, логически мыслить, красиво и 
аккуратно писать. В процессе работы с графическими диктантами формируются внимание, 
глазомер, зрительная память ребенка, аккуратность, фантазия. Графические диктанты – это 
способ развития речи, так как параллельно ребята отгадывают загадки, читают и заучивают 
стихотворения, песенки, потешки. Данное задание развивает при этом мелкую моторику кисти. 
Эту же задачу выполняет и штриховка фигур, которая еще и подводит детей к пониманию 
симметрии, композиции в декоративном рисовании.  

Все пояснения к заданиям, даваемые учителем, постепенно сокращаются с 
одновременным повышением доли участия детей в поиске решения предложенного задания. На 
занятиях создаются условия для сосредоточения детей, увлечения их логическими играми, 
успешного освоения их, что стимулирует познавательную активность. 

Основные принципы распределения материала:  
1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 
2) принцип «спирали»: задания повторяются; 
3)принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 
4) увеличение объема материала; 
5) наращивание темпа выполнения заданий; 
6) смена разных видов деятельности. 
 

Реализация программы способствует формированию у учащихся следующих 
предпосылок универсальных учебных действий:  

Личностными результатами изучения программы «Умники и умницы» является 
формирование следующих умений: 
ребенок научится: 
-определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 
правила поведения при сотрудничестве. 



-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 
простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 
педагога, как поступить.  

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 
следующих предпосылок универсальных учебных действий: Регулятивные УУД 
 
ребенок научится: 
- с помощью учителя определять и формулировать цель деятельности; 
-проговаривать последовательность действий; 
- высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради; 
- работать по предложенному учителем плану; 
- отличать, верно выполненное задание от неверного; 
- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 
товарищей. 

Познавательные 
УУД: ребенок научится: 
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя; -с помощью учителя делать предварительный отбор необходимой информации: 
 
ориентироваться в тетради; 
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 
информацию, полученную от учителя; -перерабатывать полученную информацию: делать 
выводы в результате совместной работы всей группы; 
 
-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 
объекты, как числа, плоские геометрические фигуры. 

Коммуникативные УУД 
ребенок научится: 
-доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на уровне одного 
предложения или небольшого текста); -слушать и понимать речь других; 
 
- пересказывать текст; 
-совместно договариваться о правилах общения и поведения в группе, в паре и следовать им; 
-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Ожидаемые результаты 
К концу учебного года ребенок должен знать и уметь:  
- времена года (последовательность, месяцы, основные приметы каждого времени года); 
- часть суток (последовательность, основные признаки каждого времени суток); 
- домашних животных, их детенышей, повадки; 
- диких животных наших лесов, жарких стран, Севера, их детенышей, повадки; 
- зимующих и перелетных птиц; 
- транспорт наземный, подземный, водный, подводный, воздушный; 
- различать одежду, обувь, головные уборы; 
- различать овощи, фрукты, ягоды; 
- свободно ориентироваться на листе бумаги (правая – левая сторона, верх – низ); 
- различать и правильно называть плоскостные геометрические фигуры: круг, квадрат, 
прямоугольник, треугольник, овал; 
- свободно считать от1 до 10 и обратно; 
- выполнять счетные операции в пределах 10 (+, - 1, 2); 
- различать гласные и согласные звуки; 
- разделять слова на слоги с помощью хлопков, шагов и так далее; 
- определять количество и последовательность звуков в односложных словах; 



- знать и уметь рассказывать русские народные сказки;  
- знать наизусть стихи для детей; 
- уметь полно и последовательно пересказать прослушанный рассказ; 
- уметь составить свой рассказ по картинке, по серии картинок; 
- владеть карандашом: без линейке проводить вертикальные и горизонтальные линии, рисовать 
геометрические фигуры, животных, людей, различные предметы с опорой на геометрические 
формы, аккуратно закрашивать, штриховать карандашом, не выходя за контуры предметов; 
- хорошо владеть ножницами (резать полоски, квадраты, круги, прямоугольники, треугольники, 
вырезать по контуру предметы); -уметь выполнять задание по образцу; 
 
- уметь внимательно, не отвлекаясь слушать (20 – 30 минут); 
- запоминать и называть 6-10 предметов, картинок, слов; 
- сохранять хорошую осанку в положении сидя. 
 

Учебно-методическое обеспечение:  
-Юным умникам и умницам: «За три месяца до школы», рабочие тетрадь / О. Холодова. – 5-е 
изд., перераб. – М.: Росткнига, 2014г. ; 
-Электронное учебное пособие «Юным умникам и умницам»; 
-Иллюстративный материал; 
-Дидактический материал к урокам; 
-Методические рекомендации к проведению отдельных тем и уроков. 
-Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий. Работа с информацией. 
1, 2, 3, 4 класс./ Т.П.Хиленко. – М.: Просвещение, 2012г. 

 
Материально-техническое обеспечение: 

-Наборы картинок в соответствии с тематикой (в том числе и в цифровой форме); 
-Словари; 
-Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанных в программе и 
методических пособиях; 
-Компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 
-Технические средства обучения; 
-Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц; 
-Персональный компьютер; 
-Мультимедийный проектор; 
-Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения 
-Магнитная доска; 
 

Справочный блок программы  
Список использованной литературы 
Анискевич С.С., Кем вырастут дети? – Минск:Нар. Асвета, 1994; 
Волина В., Праздник числа. Занимательная математика. –М., 1996; 
Ершова А.П.. Игры театра на уроках в школе. –М., 1990; 
Цукерман Г.А., Поливанова К. Н.. Введение в школьную жизнь. –М., Новая школа. 
«Детство» — программа развития и воспитания детей в детских садах. Санкт – Петербург, 
«Детство – пресс», 2003г; 
«Давайте поиграем» — математические игры для детей. Под редакцией Столяра А.А. Москва, 
1991г; 
«Математика до школы» — пособие для воспитателей. Санкт – Петербург, Детство – пресс, 
1992г; 
Михайлова З.А., Э.Н. Иоффе, «Математика от трёх до шести» — программа, «Детство – 
пресс», 1992г; 
Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников»; 
Никитин Б.П. «Ступеньки творчества или развивающие игры»; 



Носова Е.А., Р.Л. Непомнящая, «Логика и математика для дошкольников» — пособие, Санкт  
– Петербург, «Детство – пресс»,2002г; 
Пиаже Ж. «Как дети образуют математические понятия» — вопросы психологии, №4, 1996г; 
Пиаже Ж. «Избранные психологические труды. Психология интеллекта. Генезис числа у 
ребёнка», Москва, 1969г; 
Ткаченко Т.А. «Упражнения для развития словесно – логического мышления»; 
Тихомирова Л.Ф. «Упражнения на каждый день». Ярославль, А.Р., 2000г; 
Тихомирова Л.Ф.. «Логика». Ярославль, А.Р., 2000г. 
 
 

 
Список литературы для детей 

 
1.Н. Б. Истоминой «Готовимся к школе. Математическая подготовка детей старшего 
дошкольного возраста» в 2-х частях  
2.О. И. Бадулина Готовимся к школе Подготовка к чтению и письму в 3-х частях 
3.Юным умникам и умницам: «За три месяца до школы», рабочие тетрадь / О. Холодова. – 5-е 
изд., перераб. – М.: Росткнига, 2014г 



ПОДГОТОВКА К ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ (64 часа) 
 

Пояснительная записка  
Совершенствование речи носит развивающий и воспитывающий характер. В процессе обучения 
у детей развиваются способности, осуществляется их умственное, нравственное, эстетическое 
развитие, формируется отношение к окружающему миру, вырабатываются определенные 
черты характера. 
В основе подготовки лежат личностно-ориентированные и развивающие технологии. 
Совершенствование речи выступает как средство познания мира, формирование мысли, 
общения с людьми и на этой основе формирования мировоззрения. 
Цель: 
Развитие умений говорения, слушания, чтения (слияние звуков в слоги), интереса к собственной 
речи и речи окружающих, обогащение словаря и грамматического строя речи, развитие мелкой 
моторики. 
Задачи: 
-научить детей не путать понятия «звук» и «буква»; 
-научить читать слова, предложения, научить писать печатными буквами; -
научить определять заданный звук в начале, в середине и в конце слова;  
-научить различать гласные и согласные, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки; 
-познакомить с ударением, с ударным слогом, научить находить ударный слог в слове, что 
позволит детям перейти к чтению целыми словами; -подготовка руки к письму(рисование 
линий, обведение рисунков по контуру, штриховка не 
только нарисованных предметов, но и печатных букв, рисование и письмо по клеточкам, 
написание букв и цифр, написание по линейкам элементов прописных букв, написание слов 
и предложений печатными буквами); -произвольно регулировать темп речи, силу голоса, 
речевое дыхание, что способствует формированию выразительности речи; 

 
-учить говорить согласно нормам литературного произношения. 

 
1. Чтение  
Чтение принадлежит к числу сложных психофизиологических процессов и осуществляется при 
взаимодействии ряда механизмов, среди которых решающую роль играют: 
1) зрительный; 
2) речедвигательный; 
3) речеслуховой; 
4) смысловой. 
Учитывая эти особенности процесса чтения, содержание данного курса направлено на развитие 
определённых компетенций дошкольника и решает следующие задачи: 
– развитие артикуляционного аппарата (работа с чистоговорками и скороговорками, проведение 
артикуляционной гимнастики, направленной на развитие и укрепление мышц губ, языка, 
челюстей, рта); 

 
 
Учебно – тематический план 

 
№ Разделы (тематика занятий) Количество 

  часов 
1 Речь: говорение 2 

 Составление рассказа по сюжетной картинке « Осень»  
2 Речь: слушание 1 

   
3 Речь: чтение 1 



 Составление рассказа по серии картинок.  
   

4 Речь: письмо 1 
 Составление рассказа по серии картинок.  
   

5 Звуки 1 
 Русская народная сказка  
 « Маша и медведь»  

6 Звуки речи 1 
 Русские народные сказки  

7 Гласные звуки 2 
 Составление рассказа по сюжетной картинке «Во дворе»  

8 Согласные звуки: твердые и мягкие 2 
 . Составление рассказа по серии картинок.  
   

9 Повторение: звуки речи 1 
10 Слоги 3 

 Русская народная сказка «Курочка Ряба»  
   

11 Ударение 3 
 Составление рассказа по сюжетной картинке «Забавы детей»  
   

12 Слова 3 
 Составление рассказа по серии картинок.  
 Слова добрые и вежливые  

13 Слова добрые и вежливые 1 
14 Слова 1 
15 Игры 1 
16 Проверь себя 1 
17 Буквы А а, Я я. Звук [а]. 3 

 Русская народная сказка  
 «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»  
   

18 Буквы О о, Ё ё. Звук [о]. 2 
 Составление рассказа по сюжетной картинке «Верный друг»  

19 Буквы У у, Ю ю. Звук [у]. 2 
 Составление рассказа по серии картинок.  

20 Буквы Э э, Е е. Звук [э]. 2 
 Русская народная сказка  
 « Ежонок»  

21 Буква И и, звук [и]. Буква ы, звук [ы]. 2 
 Составление рассказа по сюжетной картинке «Зимушка-зима»  

22 Повторение гласные звуки 2 
 И буквы гласных  

23 Буква М м. Звуки [м], [м']. 3 
 Русская народная сказка  
 « Три медведя»  

24 Буква Н, н Звуки [н], [н']. Составление рассказа по серии картинок 3 
25 Буква Р р. Звуки [р], [р']. 3 

 Составление рассказа по сюжетной картинке «У новогодней ёлки»  
26 Буква Л л. Звуки [л], [л']. 3 

 Русская народная сказка  



 «Гуси-лебеди»  
27 Буква Г г . Звуки [г], [г']. 3 

 Буква К к. Звуки [к], [к'].  
 Составление рассказа по сюжетной картинке « Развлечения детей  
 зимой»  

28 Игры со словами 2 
29 Пальчиковые игры 1 
30 Буква З з . Звуки [з], [з']. 2 

 Буква С с. Звуки [с], [с'].  
 Русская народная сказка  
 «Лиса и заяц»  

31 Буква Д д. Звуки [д], [д']. 3 
 Буква Т т. Звуки [т], [т']. Составление рассказа по серии картинок.  
   

32 Буква Б б. Звуки [б], [б']. 3 
 Буква П п. Звуки [п], [п'].  
 Составление рассказа по сюжетной картинке «Лёд идёт»  
   

33 Буква В в. Звуки [в], [в']. 3 
 Буква Ф ф. Звуки [ф], [ф']. Составление рассказа по серии картинок  

34 Буква Ж ж. Звук [ж]. 3 
 Буква Ш ш. Звук [ш].  
   

35 Буква Ц ц. Звук [ц]. В.Драгунский 2 
 «Заколдованная буква»  
   

35 Буква Ч ч. Звук [ч']. 2 
 Составление рассказа по сюжетной картинке « Забавы детей весной  

36 Буква Щ щ. Звук [щ']. 2 
 С.Михалков « Мой щенок  

37 Буква Х х. Звуки [х], [х']. Составление рассказа по серии картинок. 2 
   

38 Буква Й й. Звук [й]. Составление рассказа по серии картинок. 2 
39 Буквы ъ и ь. 1 

 Составление рассказа по сюжетной картинке « Весна»  
40 Сделал дело- гуляй смело! 1 
41 Ребусы 2 
42 Игры- диалоги 2 
43 Подводим итоги 3 

 Диагностика  
 Итого: 64ч 

 
– развитие фонематического слуха (выделение звуков в звучащем слове, определение 
последовательности звуков, характеристика звуков: гласный, согласный, твёрдый, мягкий); работа 
со звуковыми и слоговыми моделями слова, выделение ударного слога, деление слов на слоги, 
хоровое и индивидуальное размеренное произнесение слогов и слов; работа с рифмами;  
– знакомство со зрительным образом всех букв русского алфавита, запоминание букв (только 
печатный шрифт); 
– обогащение и активизация словаря и, что особенно важно, 
работа над пониманием смысла слова. 



Особое внимание в данном курсе уделено механизму обучения чтению. Используется 
позиционный принцип, сущность которого состоит в требовании выработать у ребёнка 
ориентацию на последующую букву. При этом важной задачей является дифференциация, с 
одной стороны, гласных и согласных, с другой – мягких и твёрдых согласных фонем. 
 
2. Письмо  
Письмо имеет сложнейшую психофизиологическую структуру и включает механизмы 
артикуляции и слухового анализа, зрительную память и зрительный контроль, зрительно-
моторные координации и моторный контроль, перцептивную регуляцию и комплекс 
лингвистических умений. 
Процесс письма – это синтетический акт мышечной и интеллектуальной деятельности. В связи с 
вышесказанным в данном разделе программы решаются следующие задачи: 
– повышение уровня наглядно-образного мышления детей; 
– совершенствование способности к зрительному восприятию различных форм; 
– умение ориентироваться в пространстве листа; 
– укрепление руки; 
– улучшение координации движений; 
– знакомство с гигиеническими правилами письма; 
– формирование зрительно-двигательного образа буквы (конструирование буквы из различных 
материалов, письмо печатных букв, письмо слов). 
3. Общее развитие детей 
Как и вся программа в целом, данный раздел носит общеразвивающий характер и 
способствует формированию предпосылок к учебной деятельности: 
 
– развитие познавательных процессов; 
– умение работать по инструкции; 
– умение работать сосредоточенно и выполнять задание до конца; 
– умение задавать вопрос и отвечать на вопросы; 
– развитие приёмов мыслительной деятельности (анализ, синтез); 
– развитие логического мышления; 
– развитие любознательности. 
4. Формирование представлений: 
– виды речи (говорение, слушание, чтение, письмо); 
– алфавит; 
– гласные и согласные звуки; 
– ударение; 
– правила речи; 
– гигиенические правила письма; 
– ребус; 
– рифма 



МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (64 часа) 
 

Пояснительная записка  
Дети радостно идут в первый подготовительный класс. Это объясняется тем, что они 
любознательны, стремятся к раскрытию многочисленных тайн окружающего мира. Но со 
временем захватывает их разочарование. Потеря интереса к учению, овладению математикой 
ведет к серьезным последствиям: растет число число не успевающих, а сам предмет детям 
кажется не доступным. Чем же объяснить это явление? Неадекватностью методов обучения 
интересам детей . Слишком рано отрывают детей от их любимого занятия – игры. 
Распространено такое мнение, что с помощью игр ничему не обучить. Конечно не всякая игра 
обучает и развивает. И очень важно, чтобы дошколята не замечали, что их обучают, пусть 
воображают, что они только играют. Не заметно для себя в процессе игры дети с удовольствием 
считают, решают разного рода логические задачи, примеры. Занимательная математика 
интересна детям дошкольного возраста, потому что ведущей деятельностью для них является 
игра.  
С целью повышения интереса детей к математике рекомендуется использовать разнообразные 
головоломки, логические упражнения, лабиринты, игровые упражнения. 
Для более гармоничной подготовки детей к школе необходимо развивать кисть руки и мелкие 
мышцы пальцев не только для подготовки руки к письму, но и для развития и формирования 
головного мозга и становления речи. 
В ходе занятий используется дидактические игры, творческие задания, занимательные задачи и 
вопросы. Они стимулируют активность детей, создают положительный эмоциональный настрой. 
Занятия по математике проходят 2 раза в неделю по 30 минут. 

 
Учебно – тематический план 

 
№ Тема занятия Кол. 
п/п  часов 

1 Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. 1 
2 Сравнение предметов по цвету, форме, размеру, материалу. 1 
3 Группы предметов или фигур, обладающих общим признаком. 1 
4 Составление группы предметов или фигур по заданному признаку. 1 

 Выделение части группы.  
5 Совокупности предметов.   Объединение предметов в группы по 1 

 общему свойству.  
6 Сравнение двух групп предметов. Обозначение отношений равенства и 1 

 неравенства.  
7 Установление равночисленности двух групп с помощью составления 1 

 пар (равно – не равно).  
8 Установление равночисленности двух групп с помощью составления 1 

 пар (больше на… - меньше на…).  
9 Отношение:  часть –  целое.  Формирование общих представлений о 1 

 сложении как объединении групп предметов в одно целое.  
10 Пространственные отношения: на, над, под. 1 
11 Пространственные отношения: справа. 1 
12 Пространственные отношения: слева. 1 
13 Формирование общих представлений о вычитании как удалении части 1 

 предметов из целого.  
14 Пространственные отношения: между, посередине. Ориентировка на 1 

 листе бумаги в клетку.  
15 Взаимосвязь между целым и частью. Представление: один – много. 1 



16 Число 1  и цифра 1.  Натуральное число как результат счета и 1 
 измерения.  

17 Пространственные отношения: внутри, снаружи. 1 
18 Число 2 и цифра 2. Пара. 1 
19 Формирование представлений о точке и линии. 1 
20 Представления об отрезке, прямой, луче. 1 
21 Число 3 и цифра 3. Образование следующего числа путем прибавления 1 

 единицы.  
22 Формирование представлений о замкнутой и незамкнутой линиях. 1 
23 Формирование представлений о ломаной линии и многоугольнике. 1 
24 Число 4 и цифра 4. Сравнение чисел на наглядной основе. 1 
25 Формирование представлений об углах и видах углов. 1 
26 Натуральное число как результат счета и измерения.  Составление 1 

 закономерностей.  
27 Число 5 и цифра 5. Поиск нарушения закономерности. 1 
28 Пространственные отношения: впереди, сзади. 1 
29 Сравнение групп предметов по количеству на наглядной основе. 1 
30 Обозначение отношений: больше – меньше. 1 
31 Установление последовательности событий. Последовательность дней 1 

 в неделе, месяцев в году.  
32 Временные отношения: раньше – позже, вчера – сегодня – завтра и т.д. 1 
33 Ориентировка в пространстве с помощью плана. 1 
34 Представление о числовом луче. Числовой отрезок. 1 
35 Число 6 и цифра 6. Взаимосвязь между сложением и вычитанием 1 

 л.  
36 Число 6 и цифра 6. Выявление математических представлений детей. 1 
37 Пространственные отношения:  длиннее, короче;  шире, уже;  толще, 1 

 тоньше.  
38 Сравнение предметов по длине (непосредственное). 1 
39 Сравнение предметов по длине (опосредованное с помощью мерки). 1 
40 Зависимость результата сравнения от величины мерки. Установление 1 

 необходимости выбора единой мерки для сравнения величин.  
41 Число 7 и цифра 7. Порядковый и ритмичный счет. 1 
42 Число 7 и цифра 7. Взаимосвязь между сложением и вычитанием 1 

 л.  
43 Число 7 и цифра 7. Составление фигур из частей и деление фигур на 1 

 и.  
44 Начальные представления о величинах. Отношения: тяжелее, легче. 1 
45 Сравнение предметов по массе (непосредственное и опосредованное с 1 

 помощью различных мерок).  
46 Зависимость результата сравнения от величины мерки. 1 
47 Число 8 и цифра 8. Название, последовательность и обозначение чисел 1 

 точками на отрезке прямой.  
48 Число 8 и цифра 8. Название, последовательность и обозначение чисел 1 

 цифрами.  
49 Число 8 и цифра 8. Формирование умения выделять в окружающей 1 

 обстановке предметов одинаковой формы.  
50 Представление об объеме (вместимости).  Сравнение предметов по 1 

 объему (непосредственное и опосредованное с помощью различных  
 мерок).  



51 Знакомство  с  некоторыми  общепринятыми  единицами  измерения 1 
 различных величин.  

52 Число 9 и цифра 9. Решение простых задач на сложение и вычитание. 1 
53 Число 9 и цифра 9. Прямой и обратный счет в пределах 10. 1 
54 Число 9 и цифра 9. Состав чисел первого десятка. 1 
55 Начальное  представление  о  площади.  Сравнение  предметов  по 1 

 площади (непосредственное и опосредованное с помощью мерки).  
56 Зависимость результата сравнения от величины мерки (большая клетка 1 

 – маленькая клетка).  
57 Число 0 и цифра 0. Свойства числа 0. 1 
58 Число 0 и цифра 0. Состав чисел первого десятка. 1 
59 Число 10. Представления о сложении и вычитании в пределах 10 на 1 

 наглядной основе.   
60 Знакомство с геометрическими фигурами – квадрат, прямоугольник, 1 

 треугольник, круг. Конструирование фигур из палочек.  
61 Знакомство с геометрическими фигурами – шар, куб, параллелепипед. 1 

 Их распознавание.   
62 Знакомство с геометрическими фигурами – пирамида, конус, цилиндр. 1 

 Их распознавание.   
63-64 Диагностика  2 

    
 

Общие понятия (20 часов)  
Свойство предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение предметов по цвету, форме, 

размеру, материалу. 
Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающим общим признаком. Составление 

совокупности по заданному признаку. Выделение части совокупности. 
Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отношений равенства и 

неравенства. 
Установление равночисленности двух совокупностей (групп) предметов с помощью составления 

пар (равно – неравно, больше на… - меньше на …). 
Формирование общих представлений о сложении как объединении групп предметов в одно целое. 

Формирование  общих  представлений  о  вычитании  как  удалении  части  предметов  из  целого. 
Взаимосвязь между целым и частью. 

Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объем жидких и сыпучих 
веществ. Измерение величин с помощью условных мер (отрезок, клеточка, стакан и т.п.).  

Натуральное число как результат счета и измерений. Числовой отрезок. Составление 
закономерностей. Поиск нарушения закономерностей. 

Работа с таблицами. Знакомство с символами. 
Числа и операции над ними (15 часов) 
Прямой и обратный счет в пределах 10. Порядковый и ритмический счет. 
Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками на отрезке прямой. Состав чисел первого десятка. 
Равенство и неравенство чисел . Сравнение чисел (больше на…, меньше на…) на наглядной основе. 
Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 (с использованием  

наглядной опоры). Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. 
Число 0 и его свойства. 
Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с использованием наглядного 

материала. 
Пространственно – временные представления (10 часов) 
Примеры отношений: на – над – под, слева – справа – посередине, спереди – сзади, сверху – снизу, 

выше – ниже, шире – уже, длиннее – короче толще – тоньше, раньше – позже, позавчера – вчера – 



сегодня –  завтра –  послезавтра,  вдоль,  через и др.  Установление последовательности событий.  
Последовательность дней в неделе. Последовательность месяцев в году. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с помощью плана. 
Геометрические фигуры и величины (19 часов)  
Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, четырехугольник, 
круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед (коробка), куб. 

Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из палочек. 
Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии, многоугольнике, 

углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 
Сравнение предметов по длине, массе, объему (непосредственное и опосредованное с помощью 

различных мерок). Установление необходимости выбора единой мерки при сравнении величин. 
Знакомство с некоторыми общепринятыми единицами измерения различных величин. 
 
 

 
Умники и умницы 

 
 

Содержание программы 
 

№ Наименование раздела и количество Содержание 
раздела часов  
1 Развитие внимания Развитие избирательности внимания. 

 16часов Развитие концентрации внимания. 
  Развитие произвольности. Развитие 
  устойчивости внимания. Развитие 
  переключаемости внимания. 

  Выполнение тренировочных упражнений. 
  Письмо графических диктантов. 
  Выполнение корректурной пробы. Игра 
  «Шифровальщик» 
2 Развитие памяти Развитие аудиальной памяти. Развитие 

 16 часов визуальной памяти. Развитие способности 
  к визуализации. Развитие асоциальной 
  памяти. Развитие смысловой памяти. 
  Тренировки зрительной и слуховой 
  памяти. Упражнение «Осознание 
  словесного материала» 
  Выполнение тренировочных упражнений. 
  Выполнение пиктограмм. Нахождение 
  отличий. 
3 Развитие воображение Развитие воссоздающего воображения. 

 16 часов Развитие творческого воображения. 
  Задачи на установление пространственных 
  отношений. Ориентация во времени и на 
  листе бумаги. 
  Игры «Незаконченный рисунок», «Угадай, 
  кто я?», «Дополни изображение», «Укрась 
  слово», «Нарисуй что – нибудь» и т. д. 
4 Развитие мышления Развитие операций мышления. Развитие 



  16часов  операции сравнения. Развитие операции 
 

    обобщения. Развитие операции анализа и 
 

    синтеза. Нахождение закономерности. 
 

    Развитие логического мышления. 
 

    Умозаключение. Обучение логическому 
 

    приему смысловые соотнесения. 
 

    Логический прием – ограничение. 
 

    Логический прием смысловые 
 

    соотнесения. Подведение под понятие. 
 

    Аналогии. Решение комбинаторных задач. 
 

    Логичные ассоциации. Нелогичные 
 

    ассоциации. Алгоритм, как цепочка 
 

    выполнения действий. Логические 
 

    действия и операции «не», «и», «или». 
 

    Понятие об отрицании некоторого 
 

    свойства и о логической операции, 
 

    обозначаемой союзом «и». Кодирование 
 

    информации о свойствах объектов 
 

    Выполнение тренировочных упражнений. 
 

    Нахождение лишнего предмета. 
 

    Упражнение «Расставь предметы». 
 

    Расшифровка анаграмм. Загадки 
 

  Тематическое планирование 
 

    
 

 

№  Тема урока Характеристика деятельности обучающихся 
 

урока      
 

    

 

 

  Развитие внимания 16 ч 
 

1-2 Вводное занятие. Активизировать словарь по теме «Школа».  
 

3-4 Тренировка произвольного Учатся проходить лабиринт не выходя за  
 

 внимания контуры линии, не пропуская петель. Оценивать  
 

   количественную характеристику  
 

   видоизменяющейся конструкции.  
 

5-6 Развитие избирательности Учатся сравнивать предметы с указанием их  
 

 внимания. сходства и различия по заданным признакам.  
 

   Выполняют упражнения способствующие  
 

   развитию умения оценивать количественную  
 

   характеристику видоизменяющейся  
 

   конструкции. Учатся сравнивать предметы по  
 

   цвету, выделять общие и отличительные  
 

   признаки,  
 

   формулировать выводы на основании сравнения.  
 

7-8 Тренировка произвольного Учатся распределять и выполнять различные 
 внимания функции, взаимно контролировать действие в 
  игре, выделять общие и отличительные признаки 
  группы предметов.   
  Придумывают новые правила.  
  Отрабатывают умения распределять и 
  выполнять различные функции, взаимно 
  контролировать действие в игре, выделять 



  общие и отличительные признаки группы 
  предметов.    
  Придумывают новые правила.  
   

9-
10 Развитие концентрации Учатся заканчивать узор по образцу. Находить 

 внимания. отличия по картинкам. Находить 
  замаскированные изображения.  
  Отрабатывают  умения  заканчивать  узор  по 
  образцу.   Находить  отличия  по  картинкам. 
  Находить замаскированные изображения. 
11-
12 Развитие произвольности. Осваивают  умения  подчинять свои  действия 

  требованиям  «надо», пользоваться 
  общепринятыми правилами игры,  подчиняться 
  им.    
  Решают  задачи  на  установление  временных 
  отношений.    
  Отрабатывают умения подчинять свои действия 
  требованиям  «надо», пользоваться 
  общепринятыми правилами игры,  подчиняться 
  им.    
  Решают задачи на установление временных 
  отношений.    
13-
14 Развитие устойчивости Учатся находить и вычеркивать определенные 

 внимания. буквы среди множества букв,  
  прослеживать перепутанные линии, находить 
  отличия по картинкам, находить  
  замаскированные изображения.  
  Отрабатывают умени находить и вычеркивать 
  определенные буквы среди множества букв, 
  прослеживать перепутанные линии, находить 
  отличия по картинкам, находить  
  замаскированные изображения.  
15-
16 Развитие переключаемости Развивают умения переключать внимание от 

 внимания. одного вида деятельности к другому. Учатся 
  вычеркивать быстро и правильно одну букву, 
  обводить другую, а все остальные пропускать. 
  Отрабатывают умения переключать внимание от 
  одного вида деятельности к другому. 
  Выполняют задания на внимание: вычеркивают 
  быстро и правильно одну букву, обводят другую, 
  а все остальные пропускают.  



17-
18 Выполнение корректурной Учатся находить и вычеркивать определенные 

 пробы буквы, символы, начиная с одного элемента, 
  постепенно увеличивая количество букв, 
  символов. 
  Отрабатывают умения находить и вычеркивать 
  определенные буквы, символы, начиная с одного 
  элемента, постепенно увеличивая количество 
  букв, символов. 
 Развитие памяти 9 ч 
19-
20 Развитие аудиальной памяти. Учатся воспроизводить основные моменты 

  занятия, прослушанного рассказа. 
  Воспроизводить небольшие стихотворения, 
  произведения устного народного творчества: 
  считалки, небылицы, заклички. 
   
21-
22 Развитие визуальной памяти. Учатся сохранять и воспроизводить зрительные 

  образы. 
  Воспроизводить увиденные рисунки, детали 
  рисунков. 

   
23-
24 Развитие визуальной памяти. Отрабатывают умения сохранять и 

  воспроизводить зрительные образы. 
  Воспроизводить увиденные рисунки, детали 
  рисунков. 
25-
26 Развитие способности к Учатся сохранять и воспроизводить зрительные 

 визуализации образы. 
  Воспроизводить увиденные рисунки, детали 
  рисунков. 
   

27-
28 Развитие асоциальной памяти. Учатся запоминать слова, подключая 

  ассоциативный ряд. 
   
29-
3- Развитие асоциальной памяти. Отрабатывают умения запоминать слова, 

  подключая ассоциативный ряд. 
   
31-
32 Развитие смысловой памяти. Учатся запоминать, воспроизводить мысли, 

  понятия, умозаключения, 
  применять мнемотехнические (то есть не 
  связанные с содержанием запоминаемого) 
  приемы. 
33-
34 Развитие смысловой памяти. Учатся запоминать, воспроизводить мысли, 

  понятия, умозаключения, 



  применять мнемотехнические (то есть не 
  связанные с содержанием запоминаемого) 
  приемы. 
35-
36 Развитие смысловой памяти. Отрабатывают умения запоминать, 

  воспроизводить мысли, понятия, 
  умозаключения. 
  Применять мнемотехнические (то есть не 
  связанные с содержанием запоминаемого) 
  приемы. 

Развитие воображение 16ч   
37-
38 Развитие воссоздающего Учатся передавать своё эмоциональное 

 воображения. состояние в мимике, жестах, движениях, 
  воспроизводить мысленно образ себе подобного 
  через собственное видение человека. 
   
 Развитие воссоздающего Учатся передавать своё эмоциональное 
39-
40 воображения. состояние в мимике, жестах, движениях, 

  воспроизводить мысленно образ себе подобного 
  через собственное видение человека. 
   
41-
42 Развитие воссоздающего Отрабатывают умения воспроизводить 

 воображения. поведение животных, соотносить координацию 
  речи и движений. 
  Учатся воспроизводить мысленно образ себе 
  подобного через собственное видение человека. 
   
43-
44 Развитие воссоздающего Отрабатывают умения воспроизводить 

 воображения. поведение животных, соотносить координацию 
  речи и движений. 
  Учатся воспроизводить мысленно образ себе 
  подобного через собственное видение человека. 
   
45-
46 Развитие воссоздающего Отрабатывают умения воспроизводить 

 воображения. поведение животных, соотносить координацию 
  речи и движений. 
  Учатся воспроизводить мысленно образ себе 
  подобного через собственное видение человека. 
   
47-
48 Развитие творческого Учатся создавать рассказы, сказки на основе 

 воображения. сюжетных картинок. 
  Рассказывать выразительно и эмоционально 
  собственное произведение. 
  Овладевать умениями мимической, 
  пантомимической, речевой выразительности. 



   
49-
50 Задачи на установление Учатся ориентироваться в пространстве, 

 пространственных отношений. решать простые задачи на установление 
  пространственных отношений. 
51-
52 Задачи на установление Учатся ориентироваться в пространстве, 

 пространственных отношений. решать простые задачи на установление 
  пространственных отношений. 
   
53-
54 Развитие творческого Учатся создавать рассказы, сказки на основе 

 воображения. сюжетных картинок. 
  Овладевают умениями мимической, 
  пантомимической, речевой выразительности. 
 Развитие мышления 16ч 
55-
56 Развитие операций мышления. Учатся находить признаки сходства и различия 

  предметов, выделять закономерности. Учатся 
  сравнивать ряды и столбики таблицы с целью 
  поиска недостающей фигуры, рисунка, 
  классифицировать объекты. 

 

57-58 Развитие операций мышления. Учатся находить признаки сходства и различия 
 

  предметов, выделять закономерности. Учатся 
 

  сравнивать ряды и столбики таблицы с целью 
 

  поиска недостающей фигуры, рисунка, 
 

  классифицировать объекты. 
 

59-60 Развитие операций мышления. Учатся сравнивать предметы с указанием их 
 

  сходства и различия по заданным признакам, 
 

  рассматривать один и тот же объект с разных 
 

  точек зрения, 
 

  выделять одни признаки объекта (или группы 
 

  объектов) и абстрагироваться от других, 
 

  формулировать выводы на основании сравнения. 
 

61-62 Развитие операций мышления. Учатся сравнивать предметы с указанием их 
 

  сходства и различия по заданным признакам, 
 

  рассматривать один и тот же объект с разных 
 

  точек зрения, 
 

  выделять одни признаки объекта (или группы 
 

  объектов) и абстрагироваться от других, 
 

  формулировать выводы на основании сравнения. 
 

63-64 Развитие операции анализа и Учатся выделять свойства объекта, объекта из 
 

 синтеза. группы, 
 

  соединять различные элементы (признаки, 
 

  свойства) в единое целое. 
 

 



Развитие речи  
 

Пояснительная записка 
Роль родного языка в воспитании детей дошкольного возраста очень велика. Через речь ребёнок 

усваивает правила поведения, общения, договора между людьми о взаимодействии, воспринимает 
красоту окружающего мира и может рассказать об увиденном, передавая ощущения и чувства. 

Уже с дошкольного возраста ребёнок проявляет большой интерес к языковой действительности, 
«экспериментирует» со словом, создаёт новые слова, ориентируясь как на смысловую, так и на 
грамматическую сторону языка. Это необходимое условие для его лингвистического развития, в 
основе которого лежит постепенное осознание языковых явлений речи. Такое развитие ведёт к 
овладению всеми богатствами родного языка. При стихийном речевом развитии дети получают 
достаточно невысокий речевой навык, поэтому необходимо специальное обучение в школе раннего 
развития. 

В наше время информационных технологий развитие речи детей является актуальной проблемой. 
Дети умеют пользоваться техникой, а проявлять своё речевое творчество – не умеют. Дошкольники 
мало посещают библиотеки, читают книги, рассматривают иллюстрации и рассказывают. Свой 
личный опыт впечатлений, ощущений не могут описать в 2-3 фразах. Вот почему так необходимо, 
прежде всего, живое общение с ребёнком и грамотно построенное обучение родной речи.  

Данная рабочая программа рассчитана на 64 часов (2 часа в неделю). Курс нацелен на 
разностороннее развитие ребенка, его связной речи, фонематического слуха, творческого мышления, 
координации и мелкой моторики движений, мышц двигательного аппарата и т. д. Курс позволяет 
вести подготовку детей к обучению чтению, письму и формирует элементарные навыки культуры 
речи. 

От того, как ребенок подготовлен к школе, зависит успешность его адаптации, вхождение в режим 
школьной жизни, его учебные успехи, психическое самочувствие. Доказано, что у детей, не готовых к 
систематическому обучению, труднее и дольше проходит период адаптации, приспособления к 
учебной (а не игровой) деятельности. У этих детей слабо развиты связная речь и умственные 
способности – они не умеют задавать вопросы, сравнивать предметы, явления, выделять главное, у 
них не сформирована привычка к элементарному контролю над собой.  

Главной целью программы подготовки к школе является всестороннее развитие ребенка: 
формирование мотивации учения, развитие мышления, фантазии, творческих способностей, 
увеличение объема памяти, развитие внимания, речи и умения аргументировать свои высказывания, 
выявление индивидуальных особенностей  будущих первоклассников и формирование готовности к 
школьному обучению. 

На занятиях используются специальные задания  
• на выявление признаков сходства и различия между двумя и более предметами; 
• выделение одинаковых предметов из группы предметов; 
• выделение лишнего предмета; 
• объединение различных предметов в группы; 
• выявление логических несоответствий в рисунке или рассказе. 

Задачи: 
- формирование разных структурных уровней системы языка – фонетического, лексического, 

грамматического; 
- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции: развитие связанной 

речи, развитие речевого общения; 
- формирование способности к элементарному осознанию языковых и речевых явлений;         
- развитие мелкой моторики рук с использованием ритмической и пальчиковой гимнастики. 

Обводка, штриховка, игры с карандашами и т.п.;   
  -  формирование личности ребенка-дошкольника: изучение потребностей и индивидуальных 

особенностей, поведения ребенка, межличностные взаимоотношения со сверстниками и взрослыми;  
   -   развитие воображения и творческих способностей.  
- адаптация к условиям школы, подготовка к обучению грамоте, развитие словаря. 
 
Занятия строятся в занимательной, игровой форме с использованием речевых игр, что позволяет 

детям успешно овладеть звуковым анализом слов, с интересом наблюдать за их использованием в 



речи. Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и побуждает детей постоянно 
рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться их обосновывать, выбирать 
правильное решение среди различных вариантов ответов. Таким образом, формируется и развивается 
главная ценность – творческое мышление ребенка, на основе которого постепенно будут 
складываться система знаний о языке и формироваться потребность владения языком, 
совершенствования речи. 

При изучении проблемы развития связной речи как важнейший показатель связности 
высказываний рассматривается умение ребёнка структурно правильно строить текст и использовать 
необходимые для этого средства связи. Путь к формированию этого умения ведёт от диалога между 
взрослым и ребёнком, в котором взрослый берёт на себя руководящую роль, направляя ход мысли 
детей и подсказывая способы выражения, к развёрнутой монологической речи самого ребёнка. 

В процессе перехода от диалога к монологу есть своя четкая логика. Взрослый учит ребенка 
вначале строить простые высказывания, затем соединять их между собой. При этом речь ребёнка 
приобретает произвольный характер, в неё включается элемент планирования. Это даёт возможность 
перейти к обучению планированию и составлению пересказа. Развитие обобщения и осознания 
языковых явлений выступило как одно из условий успешного усвоения элементов лексики, 
грамматики, связного высказывания, формирования у детей первоначальных лингвистических 
представлений-пониманий того, что такое слово, предложение, как они строятся. Осознание 
звукового состава слова и словесного состава предложения подводит ребёнка к порогу освоения 
грамоты и, главное, закладывает основы нового отношения к языку, сознательного оперирования им. 

Основные аспекты сочетаемости задач  
Словарная работа направлена не только на количественное обогащение словаря, но и на 

углубление понимания смысла слов. Дети начинают овладевать способами выражения в слове 
необходимого содержания и умением применять усвоенные слова в связном высказывании. Решение 
лексических задач, конечно, невозможно без специальной работы по ознакомлению детей с постоянно 
расширяющимся кругом предметов и явлений, по углублению знаний о них.  

Формирование грамматического строя речи также находится в тесной связи с развитием связной 
речи и с лексической работой. При анализе литературного произведения, во время рассматривании 
картин, придумывании самостоятельных рассказов дети учатся распознавать смысловые оттенки 
слова, а задания, которые им предлагаются, направлены на обучение согласованию существительных 
и прилагательных в роде, числе, падеже. Такие упражнения способствуют тому, что ребёнок начинает 
осознавать грамматические формы и правильно использовать их при составлении рассказов 

Задачи развития связной речи тесно связаны и с задачами воспитания звуковой культуры речи. 
Такие элементы звуковой культуры речи, как звукопроизношение, темп речи, сила голоса, 
интонационная выразительность, каждый по-своему влияют на связность изложения того или иного 
содержания. Говоря о связности высказывания, следует подчеркнуть, что его формирование 
предполагает усвоение ребёнком различных типов связи (между словами, предложениями, между 
частями высказывания),  

На занятиях на первый план выступает не очерёдность, того или иного вида рассказывания 
(пересказ, составление рассказов по картине, об игрушке, различные виды творческих рассказов), а 
сочетаемость задачи развития связной речи с другими задачами. Так, некоторые занятия с предметами 
и сюжетными картинками используются и для выполнения детьми лексических, грамматических и 
фонетических упражнений, и для воспитания умения отвечать на вопросы педагога, выделять 
признаки описываемых предметов и составлять самостоятельные рассказы 

Большое внимание уделяется оценке детских высказываний. Сначала оценку даёт педагог (спасибо 
за рассказ, было очень интересно). В 5-7 лет дети могут сами оценивать свои рассказы – это как часть 
обучения построения связного высказывания.  

На каждом занятии решаются и воспитательные задачи: развитие культуры речевого общения; 
формирование нравственных качеств личности (сопереживание, сочувствие), при этом большое 
положительное воздействие оказывает, прежде всего, содержание литературных произведений, 
картин. 

При обучении дошкольников пересказу литературных произведений их внимание специально 
обращают на тему (содержание) произведения, благодаря чему они проникают в нравственные 
аспекты произведения, у них формируются этические представления и нравственные чувства. А при 
использовании методических приёмов развития связной монологической речи способствуют 
формированию нравственного поведения. 



При совместном рассказывании (по одной картине или по серии сюжетных картин) дети 
договариваются между собой о последовательности рассказывания: кто начнёт, кто продолжает, кто 
завершает рассказ. Здесь, с одной стороны, для них самих и для других детей выступает «живая 
модель» структуры рассказа, с другой – происходит формирование взаимоотношений, необходимых 
для выполнения совместной деятельности. Рассказывание группами учит дошкольников 
договариваться между собой, в случае необходимости помогать друг другу, уступать и т. д. 

Коллективное рассказывание может осуществляться в разных формах: 
1.                При выборе рассказчиков педагогом. 
2.                Группой детей. 
3.                Одним из детей.  
Педагогу важно учитывать условия воспитания и уровень развития детей, помнить о 

воспитательных задачах и решать их во взаимосвязи с другими (речевыми, умственными, 
эстетическими) задачами. 

 
У детей следует формировать не только речевые навыки, но и коммуникативно-речевые умения. 

Необходимо создавать условия для возникновения мотива речи, а также для планирования и 
реализации речевых актов в процессе обучения речи и языку. 

Следует позаботиться о мотивации речи детей, побуждающей их к речевой активности. Наличие 
мотивации речи означает, что у ребенка есть внутреннее побуждение к тому, чтобы высказать свои 
мысли, и оно влияет на переход образцов в собственную активную речь ребенка. Это бывает в 
непринужденной, естественной обстановке общения. Таким образом, педагог должен позаботиться о 
том, чтобы приблизить характер общения с детьми на занятиях к естественным условиям. 

Еще одна сторона коммуникативно-деятельностного подхода к речи заключается в том, что она 
всегда входит в какую-то другую – целиком теоретическую, интеллектуальную или практическую 
деятельность. В каждой из них она может использоваться по-разному. Для развития речи это 
означает, что оно происходит не только в коммуникативной, но и в других видах деятельности 
ребенка. Следовательно, нужно определить, с помощью каких приемов, при использовании каких 
языковых средств, применительно к каким видам детской деятельности можно решить задачу 
совершенствования мыслительной, речевой и практической деятельности ребенка.  

 
Содержание программы 

Содержание обучения на предшкольной ступени не дублирует программу первого класса, а имеет 
своей целью подготовку ребенка к систематическому успешному школьному обучению путем, 
прежде всего, формирования положительной учебной  мотивации. 

Структура занятия по развитию речи определяется принципом взаимосвязи различных 
разделов речевой работы: 

1. Обогащение и активизация словаря. 
2. Работа над смысловой стороной слова. 
3. Формирование грамматического строя речи. 
4. Воспитание звуковой культуры речи. 
5. Развитие элементарного осознания языковых явлений. 
6. Развитие связной монологической речи. 
Именно взаимосвязь разных речевых задач на занятии создаёт предпосылки для наиболее 

эффективного усвоения речевых умений и навыков. Поэтому целесообразен комплексный подход, где 
соединяются разные речевые задачи чаще на одном содержании.  

  
  Принципы работы с детьми дошкольного возраста по развитию речи: 
1.                Научность.  
2.                Учет психологических, возрастных особенностей детей. 
3.                Учет дошкольной деятельности детей (игра, быт, занятие). 
4.                Систематическая взаимосвязь учебного материала и интереса ребенка к родной речи. 
5.                Доступность, конкретность. 
6.                Концентричность. 
   
Виды занятий: 



1.    Рассматривание картины. 
2.    Рассматривание предметов. 
3.   Загадывание загадок. 
4. Дидактические игры: 
- пальчиковые; 
- стихоритмика (разучивание стихов с движением рук, ног, пальцев, тела, глаз, головы); 
- артикуляционная гимнастика; 
- звуковые игры; 
- дыхательная гимнастика. 
  

Картины для детей дошкольного возраста 
1.  Значение картин в развитии детей дошкольного возраста. 
2.   Структура занятий по рассматриванию картины. 
3.   Требования к занятиям по знакомству с картинами. 
 Задача педагога – учить детей воспринимать картину, вести от беспорядочного 

рассматривания к последовательному, выделять существенное; расширять запас слов; воспитывать 
чувства детей.  

Картины могут быть: демонстрационные, раздаточные (набор открыток на разные темы, 
рассказы детей по картинкам). 

Основной словарный прием в ходе занятия – это вопросы к детям: 
1.                Для выяснения общего смысла картины: о чем? Как мы назовем картину? Правильно ли 

ведут себя дети? 
2.                Описание предметов: что? Какой? Что делает? На что походит? Сначала на первом плане и 

далее, удаляясь вглубь картины. 
3.                Для установления связи между частями: для чего? Почему? Показать, что это (картина) 

целое. 
4.                Для перехода за пределы изображенного: что было до этого? Что будет потом? 
5.                Вопросы о личном опыте детей, близком к содержанию картины: а у тебя дома котенок 

есть? 
6.                Для активизации словаря задаются вопросы для подбора синонимов, антонимов. Например, 

девочка не смелая, трусливая, робкая, растерянная. 
   

Загадки для детей дошкольного возраста 
Загадки были распространены на Руси в древности. Загадкам посвящены разные исследования. 
 Типы: 
1. Метафоры – употребление слова в переносном значении, на основе сходства каких-либо 

отношений или явлений. 
2. Загадка-сказка звукоподражательного образа, например, медведь, лиса, какие звуки издают? А 

заяц? 
3. В виде шутливого вопроса. 
4. Загадки-задачки. 
 Нет точных указаний, когда загадка перешла к детям. Но уже в XIX веке она бытовала в 

репертуаре взрослых и детей и была введена в учебную литературу. Это было фактом признания 
педагогической ценности загадки. 

 Педагогическую ценность загадок исследователи видели в том, что они знакомят ребенка с 
«радостью мышления», направляет внимание на предметы и явления и их выдающиеся признаки, 
побуждает вникать глубже в смысл словесных обозначений этих признаков, повышает способность и 
определенность мышления, и силу воображения.  

Решающую роль в поддержании интереса к загадке играют:  
- конкретность; 
- доступность; 
- красочность образов; 
- звучность рифм.  
Каждая новая загадка, разгаданная ребенком, укрепляет в нем чувство собственного достоинства, 

является очередной ступенькой в развитии его мышления. Если загадка не разгадана, это вызывает у 
ребенка жажду познания. 



  
Дидактические игры 

 Дидактические игры широко используются в обучении детей как средство обогащения, 
закрепления, уточнения знаний об окружающем мире. 

Методика проведения игр. 
1. Педагог должен четко представлять цель игры, ее ход, свою роль в игре. Выбор определяется 

как уровнем умственного развития детей дошкольного возраста, так и задачами воспитания.  
2. В начале игры необходимо создать: 
 - игровое настроение, прежде всего сам педагог настраивается на игровой лад; 
 - если надо две группы детей, то делят на две группы и выбирают считалкой вожаков, а также 

считалкой распределяют роли; 
3. Создать условия для умственной активности всех детей. Игры нужно строить так, чтобы были 

задействованы все дети. 
4. В каждую игру варианты усложняются. 
5. Объяснение правил для дошкольников. 
 «Подбор слов синонимов, антонимов», например, при рассматривании картинок выделить то 

слово, которому учим: мальчик огорчен (печален, не веселый), неуклюжий щенок (спотыкающийся, 
его не держат лапы). 

«На подбор прилагательных». 
«Добавим слово»: хлеб – хлебушка; поле – полюшко. 
«Как назвать вторым словом», например, шуба – одежда, чашка – посуда. 
«Из чего сделан предмет»: металлические, резиновые, деревянные. 
О смысле слов: 
«Объяснение смысла слов, например, день был пасмурный, солнечный. 
«Вершки – корешки». 
«Кто, что лишнее». Карточки: насекомые – одна рыба; лесные цветы – домашние; листья осины – 

береза. Кубики: голова, хвост, лапы в одном существе от разных животных. 
«Определи на ощупь» (бархат, шерсть, шелк). 
«Кто заметит, услышит больше», показывать предметы, на что это похоже. 
«Составление детьми небылиц» 
- 15 лягушек палили из пушек дубовый пенек; 
- ой, врешь, куманек. 
«Кто веселее?» 
«Мимические картинки» 
«Кто старше?». Карточки с выражением лица: дед, папа, сын. 
«Что теплее?»: зимнее платье, летнее платье, купальник. 
«Кто сильнее?»: слон, обезьяна, зебра. 
«Что выше?»: дерево, жираф, небо. 
«Что тверже?»: камень, глина, земля. 
«Что ярче светит?»: свеча, люстра, солнце, прожектор, луна. 
«Кто назовет больше качеств предмета», арбуз – разрезать. 
«Чем похожи, не похожи предметы». 
«Как сказать иначе». 
«Угадай, кто пришел», например, Миша! Кто к тебе подошел? – описывают девочку (мальчика), 

как одеты, особенности. 
«Кто ловкий?»: кто больше соберет воздушных шаров. В ложечке принести воду, не разлить. 
«Отгадай, какой цветок?», например, серединка желтая, лепестки белые. 
   

Воспитание звуковой культуры речи: 
1.                Четкое, ясное произношение звуков. 
2.                Артикуляционная гимнастика. 
3.                Предлагая произносить звук, соотносить с песенкой (комара, жука). 
4.                Произношение данного звука отрабатывать в словах, слоге, в речи. 
5.                С дошкольниками проводить работу над развитием интонационных средств 

самовыражения (грустно, весело, медленно, быстро) с учетом естественной высоты голоса. 
 



Формирование диалогической речи: 
1.                Постоянно обращать внимание: о чем говорят дети и как? 
2.                Как разговаривают друг с другом дети и со взрослыми. Есть ли в речи детей вежливые 

слова. 
3.                Перед проведением с детьми беседы на определенную тему учитывать предшествующую 

работу и вопросы исходят из темы. 
  

 Обучение детей рассказыванию 
 1. Можно предложить всем детям составить рассказ описательного или сюжетного характера, 

используя игрушки, предметы, иллюстрации, картинки. Например, игрушка Мишка. 
 2. Лучше дети составляют рассказы через дидактические или сюжетные игры. Например, 

магазин игрушек, письмо принес почтальон. 
 3. Использовать следующие приемы обучения при составлении рассказов: 
 - образец педагога (должен повторить, не выдумывая). 
 - план педагога (3-4 вопроса). 
       - указание и оценка рассказов. 
  

Ознакомление с художественной литературой 
1.                Чтение целого произведения (рассказывание); 
2.                Чтение художественных произведений (рассказывание), объединенных одной целью; 
3.                Слушание дисков, записей; 
4.                Показ настольного, кукольного театров и др. 
5.                Показ фильмов, просмотр телевизионных передач, компьютерных игр. 
 Цель: научить ребенка выражать свое отношение к поступкам героев, различать жанры 

произведения, видеть в тексте свойства художественной выразительности. Незнакомые слова нужно 
внести в речь ребенка до занятия, даже если они будут мало использованы на самом занятии.  

Рассматривание иллюстраций 
 Рассматриваются до занятия. В ходе занятия – это книги познавательного характера. Есть 

книжки-игрушки, каждая страница – это новое стихотворение. 
Заучивание стихотворения наизусть 

 Прежде чем предложить стихотворение детям, оно: 
- должно радовать детей; 
- запоминать стихотворение из любви самого педагога; 
- хором нельзя учить; 
- сначала спрашивают тех, кто лучше выучил, быстрее, затем тех, кто хуже. Спросить от начала до 

конца. 
- перед заучиванием не делать установку на заучивание; 
- придумать (или взять образец движений) при разучивании слов стихотворения. 
  

 Формирование грамматически правильной речи 
1.                Общие понятия о грамматическом строе речи. 
2.                Типичные синтаксические и морфологические ошибки в речи детей, их причины. 
3.                Задачи педагога в овладении грамматических навыков в разном возрасте. 
При формировании грамматически правильной речи детей следует различать работу над ее 

морфологической и синтаксической стороной. 
Чаще всего затрудняют дошкольников следующие грамматические формы: 

1. Окончание существительных множественного числа Р.п. (ов), например, не матрешков, а 
матрешек; тортов – это правильно; петель; тефтелей, шарфов; ружей. 

2. Образование множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных, 
например, не львенки, а львята. 

3. Употребление несклоняемых имен существительных. 
4. Не различают род существительных, особенно средний род. 
5. Не умеют ставить ударения при склонении существительных: 
 - постоянное ударение, его место во всех падежах существительных; 
 - подвижное ударение (волк - волков) 
 - перенос ударения на предлог (на голову, на пол, из лесу). 



6. Образование сравнительной степени прилагательного. 
 - простым способом при помощи суффикса (ее, ей, е), например, резкий – резче; сладкий – 

сладче; дорогой – дороже. 
 - при помощи других корней, например, хороший – лучше; плохой – хуже. 
7. При образовании глагольных форм: 
 - в настоящем и прошедшем времени с чередующими звуками (скачет - скакал); 
 - спряжение глаголов; 
 - спряжение глаголов с особым окончанием (есть, дать); 
 - повелительное наклонение (поезжай).  

  
 Требования к занятиям по проведению формирования грамматически правильной речи: 

1. Выбор содержания занятий для детей дошкольников на длительный срок (на занятия берутся 
лишь те формы, употребление которых затрудняют детей). 

2. Подбор материала для одного занятия. Для занятия выбирается только одна речевая задача.  
3. Повторность материала на занятии. Одно и тоже содержание повторяется до полного 

исчезновения данной грамматической ошибки на таких занятиях.  
4. Характер занятия. Занятия по формированию грамматически правильной речи носят характер 

упражнений и дидактических игр с наглядным материалом или без него. Проводится занятие 
непринужденно, живо. Педагогу не следует употреблять при объяснении грамматическую 
терминологию, больше персонажей.  

Приемы обучения: 
Активными приемами педагога являются: 
1. Объяснение. 
2.                Повторение. 
3.                Пример правильной речи ребенка. 
4.                Прием сравнения. 
5.                Подсказка. 
6.                Исправление. 
Методы и приемы: 
 1. Упражнения на составление предложений с трудными словами (пальто, кофе, пианино, 

какао). 
 2. Словесные упражнения (определить род существительных). Например, что голубое? О чем 

еще можно сказать, что голубое? Голубая? «Докончи предложение», например, пловец ныряет 
глубоко, а водолаз глубже. Красивый – красивее. Я хочу, мы хотим. Стрелять! – мы стреляем; скакать 
– скачем; ездить – ездим; жечь – жжем. 

  
Недостатки звуковой культуры речи неблагоприятно отражаются на личности ребенка: 

1. Ребенок становится замкнутым, резким, неусидчивым, возможны умственное отставание и 
неуспеваемость в школе. 

2. У дошкольников существует неправильное произношение отдельных звуков, особенно 
шипящих, перестановка звуков в слове или опускание звуков в слове. 

3. Наблюдается речь быстрая, нечеткая, при которой дети недостаточно открывают рот, слабо 
артикулируют звук. 

4. Есть свои особенности у речевого дыхания детей: оно поверхностное, с шумными частыми 
вдохами, без пауз. Эти особенности не являются патологическими, они объясняются медленным 
развитием моторики, речедвигательного аппарата ребенка.  

Пути формирования правильного звукопроизношения: 
 1. Обследование речи детей. 
 2. Развитие движений органов артикуляционного аппарата (артикуляционная гигиена). 
 3. Занятия с детьми по усвоению фонетической системы родного языка. 
 4. Предупреждение и ускорение нарушения речи у детей. 

Занятия по воспитанию звуковой культуры речи имеют следующую структуру: 
 1. С детьми проводят упражнение, способствующее выработке подвижности органов 

артикуляционного аппарата, и в какой-то мере обеспечивающее четкое и правильное произношение 
звука, с которым детей будут знакомить на данном занятии. 



 2. Знакомят детей с новым звуком или звукоподражанием. Если возможно, педагог связывает 
звук с конкретным образом (жук – з-з, ж-ж). 

 3. Педагог побуждает детей к произношению данного звука, предлагая 3-4 варианта заданий. 
 4. Звук помещается в слог. Дети выполняют задания на различение звукоподражаний, высоты 

и силы голоса, темпа дыхания. 
 5. Детей упражняют в произношении звука в словах фразовой речи: читает рассказы, стихи, 

игры, где используемый звук встречается. 
Методы и приемы формирования звуковой культуры речи 

Методы: 
 1. Дидактические игры («Чей домик», «Оркестр»). 
 2. Дидактические рассказы с включением учебных заданий детям. 
Отдельные элементы интонации, речевой слух и дыхание отрабатываются также и методами 

упражнений: заучивание и повторение знакомых скороговорок, потешек. 
Игровые упражнения «Подуем на пушинку». Пользуясь указанными методами, педагог применяет 

разнообразные приемы: 
Образец правильного произношения, выполнения задания, которое дает педагог. 
Объяснение демонстрируемых качеств речи или движений речевого аппарата. 
Образное называние звука или звукосочетание (з-з-з – песня комара, туп-туп-туп – поет 

козленок). 
Обоснование необходимости выполнить задания педагога повышает качество ответов, оно 

дается в эмоционально-шутливой форме (давай научим индюка петь веселую песенку) или деловой 
форме (надо крепко-крепко запомнить, как произносится слово «шофер»). 

Совместная речь ребенка и педагога, а также отраженная (незамедлительное повторение 
ребенком речи образца). 

Оценка ответа или действия. 
Образная физическая пауза, которая служит отдыхом и закреплением учебного материала. 
Показ артикуляционных движений, демонстрация игрушки или картинки. 
  

Обучение детей связной речи 
1.Разговор с детьми в повседневной жизни. 
2. Виды занятий по обучению детей разговорной речи. Беседа, экскурсии, беседы по картинам, 

игрушкам, дидактические игры. 
3. Беседа – основное средство обучения детей связной диалогической речи 
 - значение беседы для умственного, нравственного и эстетического влияния детей 
 - тематика бесед: 
  а) беседы на общие темы; 
  б) бытовые темы; 
  в) этические беседы. 
 - подготовка детей и педагога к беседе (выбор темы, определение программного содержания, 

составление плана беседы, подбор иллюстраций и художественного материала). 
 - структура беседы. 
 - методические приемы: 
  а) вопросы 
  б) указания 
  в) объяснения 
  г) рассказ педагога 
  д) использование литературы и наглядного материала. 
 Значение: в беседе педагог уточняет опыт детей, который они приобрели во время 

наблюдений и в разнообразной деятельности в семье. Приучать детей целеустремленно и 
последовательно мыслить, не отвлекаясь от темы беседы, учить просто и понятно излагать свои 
мысли. 

 Беседа предполагает обоюдную активность: дети могут обращаться с вопросами и 
высказывать свои суждения и плохо, когда беседа превращается в опрос. Нужно учить детей в ходе 
беседы спрашивать, высказываться. 

 В беседе можно использовать различные приемы словарной работы: 



Объяснение значения (иногда и происхождения) отдельных слов педагогом. Как прием словарной 
работы, используют хоровое повторение слова вместе с педагогом негромко и четко. 

 Обучение детей монологической речи (рассказыванию) 
1. Задачи и содержание работы по обучению монологической речи. 
2. Виды занятий по обучению детей рассказыванию: 
- составление описательного или сюжетного рассказа по картине или набору картин; 
- составление описательного или сюжетного рассказа по игрушке (предмету) или набору игрушек;  
- пересказ народных сказок или рассказов; 
- составление рассказа из личного опыта (по памяти); 
- составление творческих рассказов (воображение). Например, «Как бы я помог маме». 
3. Накопление опыта, как условие, обучение детей рассказыванию. Условия: большой словарный 

запас, объем знаний. 
4. Приемы обучения детей рассказыванию: 
- образец речи (рассказа) педагога; 
- план рассказа; 
- коллективное составление рассказа; 
- составление рассказа по частям; 
- вопросы, элементарные указания, упражнения; 
- демонстрация наглядного материала; 
- оценка рассказа детей. 
   
Приемы обучения детей рассказыванию: 
Образец рассказа педагога – краткое живое описание какого-либо предмета или события, 

доступное для восприятия по содержанию и форме. 
Рассказ педагога, который служит образцом для детей, должен иметь следующие качества: 

содержательность, связанность, последовательность. Это живые, коротенькие рассказы, понятные и 
интересные детям, изложенные простым языком без ненужного украшательства.  

План рассказа – 2-3 вопроса, определяющие содержание и последовательность изложения. 
Например, день рождение Лисы: 

- о том, как звери собираются в гости; 
- как договариваются о подарке; 
- как справляли, поздравляли. 
Коллективное составление рассказа – своеобразный прием, который используют в основном на 

самых первых ступенях обучения рассказыванию. 
Преимущество: активны все дети, они наглядно представляют себе, что значит придумать рассказ. 
Недостатки: речевая деятельность детей ограничена лишь составом фраз, подбором слов, они мало 

обращаются к монологической речи. 
Составление рассказа по частям – этот прием облегчает составление рассказа, т.к. уменьшается 

объем заданий. Занятие более интересное, многообразное, рассказы полнее, глубже, большее 
количество детей можно спросить. 

Вопросы – здесь играют второстепенную роль (нельзя прерывать рассказ ребенка). Их задают 
после того, как рассказ составлен или до него. Лучше пользоваться подсказкой, предложением, 
словом, исправлять ошибки, что менее прервет рассказ ребенка. 

  
Обучение детей рассказыванию по картине 
1.Значение картин в обучении детей рассказыванию. 
2. Типы, серии картин, требования к ним. 
3. Виды рассказывания по картинам в разном возрасте. 
4. Требования к рассказыванию детей разных возрастов. 
5. Структура занятия по картине. 
6. Особенности проведения занятий по обучению рассказыванию по картине в разном возрасте. 

Особенности проведения занятий по обучению рассказыванию по картине: 
 1. Составление сюжетного рассказа по сюжетной картине (простой сюжет – 1- 2 предмета). 
       2.  Составление описательного рассказа по сюжетной картине. 
 3. Составление сюжетного рассказа по сюжетной картине усложненного варианта. 
       4.  Составление рассказов по последовательной серии сюжетной картины. 



 5. Составление описательного рассказа по пейзажной картине. 
       6. Составление описательного рассказа по натюрморту. 
Обучение детей рассказыванию по игрушкам 
 1. Подбор игрушек. 
 2. Усложнение требований к рассказыванию детей в разном возрасте. 
 3. Виды занятий. 
 4. Структура занятий. 
 5. Особенности проведения занятий в разном возрасте. 
Виды занятий: 
 - Составление сюжетного рассказа по одной игрушке (ребенок предполагает, что было, что 

будет). 
       - Составление сюжетных рассказов с их обыгрыванием. 
 - Спектакли с игрушками «Новогодняя ночь игрушек в магазине», «Слоненок в зоопарке». 
Структура занятия: 
 1. Вводная.  
 2. Показ игрушки (вспоминаем старое, придумываем новое). 
 3. Вопросы к детям. 
 4. Образец рассказа педагога или план. Если план – повторение плана детьми. 
 5. Указания детям. 
 6. Составление рассказов детьми. 
 7. Сюрпризные моменты, другая игрушка (или другая часть) или педагог, или родитель. 
 8. Оценка самим педагогом: удалось с детьми, не удалось у детей, в чем трудность, в чем 

успешность? 
 9. Анализ (дальнейшее планирование по исправлению трудностей и перехода к успешности по 

обучению рассказыванию по игрушке). 
  

Обучение детей пересказу народных сказок, коротких рассказов 
1. Роль. 
 2. Требования к детскому пересказу. 
 3. Произведения для пересказа и требования к ним. 
 4. Структура занятий. 
 5. Методические приемы. 
 6. Особенности обучения пересказыванию в разном возрасте. 
Требования к детскому пересказу: 
 1. Осмысленность, т.е. полное понимание текста. 
 2. Полнота передачи художественного текста, т.е. отсутствие нарушающих логику 

отклонений. 
 3. Использование словаря и оборотов от авторского слова. 
       4. Удачная замена синонимами. 
 5. Правильный ритм. 
 6. Отсутствие длительных пауз. 
       7. Последовательность. 
       8. Культура устного рассказа в широком смысле слова: 
 - поза, 
 - интонационная выразительность речи. 
Требования к произведениям для пересказа: 
 Произведения для пересказа педагог подбирает самостоятельно, учитывая возраст детей и 

учебно-воспитательную работу. 
 1. Каждое произведение должно учить чему-то полезному. 
 2. Тексты подбирают доступные маленьким детям по содержанию, близкие их опыту, чтобы 

при пересказе они могли отразить личное отношение к данному событию. 
 3. В произведении должны быть знакомые детям персонажи, с ярким выражением характера. 
 4. Произведения нужно подбирать сюжетные, с четкой композицией, с хорошо выраженной 

последовательностью действий. 



 5. Язык произведения для пересказа должен быть образцовым, с доступным детям словарем, 
короткими четкими фразами без сложных грамматических форм. Язык выразительный, наличие 
богатых и четких сравнений и определений, включающих несложные формы прямой речи. 

 6. Произведения для пересказа должны быть доступны по размеру, учитывая особенность 
детского внимания и памяти. 

Методические приемы: 
 1. Совместный пересказ педагога с ребенком. 
 2. Подсказка слова или фразы. 
 3. Вопросы к детям. 
 4. Упражнения-указания. 
 5. Поощрение. 
 6. Пересказ по частям. 
 7. По ролям. 
 8. Игра- драматизация. 

 Обучение детей рассказыванию из личного опыта (по памяти) 
 Значение. 
 2. Требования к рассказыванию детей. 
 3. Условия: накопление ребенком личного опыта, связь педагога с семьей. 
 4. Тематика из личного опыта. 
 5. Методические приемы:  
  - вопросы на данную тему, предваряющие рассказ; 
  - вопросы в виде плана; 
  - выяснение знаний; 
  - образец рассказа педагога. 
  - указания. 
 Дети приучаются к речевому общению, развивается умение свой чувственный опыт 

передавать в связанном повествовании, формируется умение четко, связанно излагать свои мысли. 
Требования: 
У детей 6-7 лет рассказы должны быть много фактического материала. Ребенок чаще сам, без 

дополнительных вопросов поясняет события, о которых рассказывает. 
Методические приемы: 
 1. Вопросы на данную тему, предваряющие рассказ. 
 2. Образец рассказа педагога: 
  - тема рассказа и его содержание должны быть близки детскому опыту; 
  - четкость построения, отсутствие лишней детализации; 
  - динамичность действий, яркие описания; 
  - язык должен быть приближен к разговорному (эмоционален, лишен сухости). Из 

личных впечатлений педагог отбирает те, которые должны быть близки детям, полезны в 
воспитательном отношении. 

 3. Вопросы в виде плана: 2-4 вопроса. У ребенка, отвечая на них, получается рассказ. 
 4. Выясняющие вопросы к рассказчику. В конце беседы педагог с помощью вопросов 

выясняет, как дети усвоили данную тему, и после этого предлагает обдумать это с начала и до конца. 
Выясняющие вопросы предлагаются робким, застенчивым детям, помогая им начать или предлагать 
свой вариант рассказа.  

 5. Указания могут быть тоже в виде вопросов, по установлению последовательности, по 
четкости повествования.  

 
Обучение детей творческому рассказыванию (по воображению) 

 1. Своеобразие творческих, придуманных рассказов детей. 
 2. Высокий уровень мыслительной и речевой подготовки. Богатый опыт, разнообразие 

жизненных впечатлений, основные условия проведения этого вида рассказывания. 
 3. Требования.  
 4. Виды рассказывания: реалистический, фантастический (сказки, небылицы). 
 5. Тематика рассказов: нравственные темы, о детях, о природе. 
 6. Проведение занятий по обучению детей творческому рассказыванию на разных этапах 

обучения. 



 7. Методические приемы: 
  - предварительная беседа на тему рассказа; 
  - план рассказа, составленный педагогом с детьми; 
  - рассказ педагога (начало рассказа, образец для рассказа по аналогии); 
  - указания к составлению и анализу рассказа; 
  - наводящие вопросы и предложения, направленные на развитие сюжета. 
Требования к рассказыванию детей: 
 1. Должно быть самостоятельным, это значит, что рассказ составляется без наводящих 

вопросов, сюжет повествования не заимствован из рассказа педагога и друзей. 
 2. Целенаправленность – умение подчинять все содержанию, общему замыслу, без лишней 

детализации и перечисления. 
 3. Зачин, развитие сюжета, кульминация, концовка, умелое описание места действия, 

природы, портрета героя, его настроения. 
Проведение занятий по обучению детей творческому рассказыванию 
 1. Сочинение рассказов или сказок на тему, предложенную педагогом, а как усложнение 

данного вида – самостоятельный выбор темы. 
 2. Сочинение по литературному образцу в 2 вариантах. 
 3. Составление рассказа по пейзажной картине. 
  

 Ознакомление детей с художественной литературой 
1. Значение художественной литературы в воспитании детей. 
2. Задачи. 
3. Формы работы с книгой с дошкольниками. 
4. Подготовка педагога к занятиям по художественному чтению. 
5. Виды занятий по художественному чтению: 
 - чтение и рассказ одного произведения; 
 - чтение и рассказ нескольких произведений; 
 - слушание аудио и дисков; 
 - использование на занятиях по художественному чтению настольного, кукольного, теневого 

театра, фланелеграфа. 
6. Структура и проведение занятий: 
 - заинтересованное начало; 
 - вводная беседа с детьми; 
 - чтение текста; 
 - беседа о прочитанном; 
 - работа с иллюстрацией. 
7. Работа с книжной иллюстрацией. 

Виды по ознакомлению с художественной литературой: 
1.                Чтение. 
2.                Рассказ сказки. 
3.                Разучивание стихотворения. 
 - Словесные игры тоже используются в беседе, помогают ребенку войти в образ. Дети, беря 

на себя роль, не воспроизводят действия героев, а проговаривают их. Словесная игра развивает 
видение образа, например, рассказ Винокурова «Сквозь буран». 

 - Словесный рисунок помогает детям представить литературный образ, увидеть его даже 
тогда, когда нет иллюстраций. Вопросы: Как бы нарисовал Айболита? Какого роста? Как одет? Дети 
рисуют в воображении. 

 - Воображаемый диалог с литературным героем – это один из приемов, стимулирующий 
детей выразить в слове свое отношение к литературному герою. Например, обращение к герою и 
предполагаемый ответ, который формулирует и проговаривает сам ребенок по рассказу Пермяка 
«Самое страшное»: Кто хочет подружиться с Вовкой таким? Почему никто не хочет дружить с ним? 
Ребенку предлагают доказать герою, что никто не хочет с ним дружить. 

Заучивание литературы наизусть 
 1. Значение поэзии в воспитании дошкольников. 
 2. Особенности восприятия и запоминания стихотворений детьми дошкольного возраста. 
 3. Подбор стихотворения, требования. 



 4. Структура занятия по обучению заучиванию. 
 5. Приемы, которые способствуют хорошему заучиванию и запоминанию стихотворения: 
  - вопросы по тексту для уточнения идеи произведения, его художественных 

особенностей; 
  - эмоциональное чтение текста педагогом; 
  - досказывание детьми рифмующегося слова; 
  - чтение по ролям; 
  - хоровая декламация отдельных строчек; 
  - игровые приемы; 
  - использование иллюстративного материала. 
  

 Ознакомление с предложением 
 Предложение – сочетание слов или одно слово, выражающее основную мысль. 
     Задачи обучения: 
1. Научить детей выделять из устной речи предложения и слова. 
2. Определять количество слов в предложении. 
3. Определять порядковое место слова. 
4. Составление предложений из определенного количества слов. Например, серая, белая, кошка, 

следит, бежит, мышка (10 разных предложений). 
5. Графическое изображение структуры предложения на бумаге. 
    Приемы обучения: 
1. Проговаривание предложения с детьми. 
2. Последовательное называние слов в предложении. 
3. Подсчитывание слов. 
4. Определение места каждого слова в предложении. 
5. Игровые приемы. 
6. Показ счетного материала по количеству предложений (живые сценки – 1 действие, другие - 

предложения). 
7. «Живые слова».  
Работа над предложением начинается с выделением предложений из речи, для этого можно 

использовать короткий рассказ в 3-4 предложения, который составляет педагог или ребенок. В 
предложении предмет не просто называется, о нем сообщается что-то такое, что не известно 
слушающему. Для того чтобы подчеркнуть осмысленность предложения дается задание, например, 
педагог говорит: «Белка грызет орешки», задает вопросы, дети отвечают. Затем педагог дает набор 
слов, задает вопросы, дети не отвечают. Схему использует педагог или дает задание – использовать 
схему. 

    Формы работы: 
1. Составление одним ребенком схемы предложения, сказанного педагогом. 
2. Составление схемы всеми детьми. 
3. Один ребенок говорит предложение, схему дает другой. 
4. Педагог чертит схему, а дети составляют разные предложения. 

Ознакомление со звуковой стороной речи 
1. Задачи и системы работы. 
2. Психологические, педагогические, лингвистические аспекты этой работы. 
3. Содержание, методика. 
 Центральным является практическое ознакомление со звуковой стороной слова, т.к. это 

необходимая предпосылка для овладения письмом в школе.  
       Задачи: 
1. Ознакомление с характеристикой звуков. 
2. Нахождение ударных гласных. 
3. Ознакомление со звуковой культурой слова. 
 Система работы: 
- знакомство с гласными буквами и правила написания после мягких и твердых согласных; 
- ознакомление с согласными звуками. 
Приемы: 
Интонирование – особое произношение звуков в протяженной или усиленной форме. 



Моделирование – изображение структуры слова, предметов (фишек). 
1. Давать элементарные знания о предложении. 
2. Сознательность и активность детей при обучении, задания должны побуждать к произношению, 

повторению. 
3. Использование таблиц, пособий. 
    Приемы (фонетические): 
1. Показ педагога, как выделять звук в слове. Дети произносят звук. 
2. Без педагога. 
3. Упражнения в произношении звука. 
4. Итог – какое стихотворение выучили, какой звук проходили. 
Задачи: 
1. Упражнения в нахождении часто встречающегося звука в словах и выделения нужного звука 

голосом. 
2. Упражнения в определении первого звука в слове. 
3. Закреплять представления о том, что слова разные, звучат по-разному. Подобрать слова с 

разным звучанием. 
4. Закреплять умение слушать, припоминать сходно звучащие слова, знакомить с понятием «звук». 
5. Упражнять в нахождении часто встречающегося звука в словах, в интонационном его 

выделении, учить находить звук в середине слова. 
6. Упражнять в нахождении звука, находящегося в начале, середине слова и учить находить звук в 

конце слова. 
 Определение порядка звука в слове. 
 Определение отдельного звука, различие по качественной характеристике. 
 «Теремок» - дети составляют ряды: 
- двухзвуковое слово (ау); 
- трехзвуковое слово (сом); 
- четырехзвуковое (лада). 

  
 Задачи по ознакомлению дошкольников со звуковой культурой речи: 

К возрасту 6-7 лет дошкольники должны овладеть звуковым анализом слова, т.е. научиться 
определять последовательность и порядковое место. Различать звуки на мягкие и твердые, звонкие и 
глухие. Научить правильно находить ударный звук в слове и графически изображать слово. 

 Гласные звуки – красная фишка. 
 Твердые согласные – синяя фишка. 
Мягкие согласные – зеленая фишка. 
 Ударные согласные – черная фишка (чуть выше, чем остальные). 
Например, слон (синяя, синяя, черная, красная, синяя), утки (черная, красная, синяя, зеленая, 

красная). 
Приемы обучения: 
1. Кроссворды. 
2. Ребусы – зашифрованное слово через рисунки. 
3. Метограммы – загадка, в которой заданные слова отгадываются по признакам, 

сформулированным в сжатом рифмуемом тексте. 
4. Анограмма – из одних букв, но обозначающие разное. Например, весна – навес; банка – кабан. 
5. Шарады – загадка, в которой загаданное слово делится на несколько частей, представляющее 

собой отдельное слово. Например, олень: о! (восклицание) лень (порицание). 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема  Примечание  
1 Знакомство. Слова вежливости.  2ч 
2 Виды транспорта. Штриховка по образцу.  2ч 
3 Чтение стихов про осень. Штриховка по образцу.  2ч 
4 Цвета радуги. Написание горизонтальных линий.  2ч 
5 В лесу. Гласные звуки. Написание вертикальных линий.  2ч 
6 Какие бывают ягоды? Письмо по образцу.  2ч 
 
7 

Морские и речные обитатели. Согласные звуки. Написание 
наклонных линий. 

 2ч 

8 В деревне. Беседа по картине. Рисование узора.  2ч 
 
9 

Русская народная сказка «Колобок». Рисование узоров на основе 
круга. 

 2ч 

10 Обитатели рек и озер. Правила заучивания наизусть. Гласные и 
согласные. 

 2ч 

11 В царстве звуков. Написание последовательных узоров.  2ч 
12 Загадки про овощи. Написание последовательных узоров.  2ч 
13 В гостях у витаминов. Рисование узоров.  2ч 
14 Чтение басен И.А. Крылова. Рисование узоров.  2ч 
15 Насекомые. Штриховка по образцу.  2ч 
16 Садовые цветы. Штриховка по образцу.  2ч 
17 Комнатные растения. Рисование узоров.  2ч 
 
18 

Моя Родина. Написание горизонтальных и вертикальных линий.  2ч 

19 Сигналы светофора. Рисование узоров на основе круга.  2ч 
20 Профессии людей. Рисование узоров на основе круга.  2ч 
21 Дикие животные. Написание наклонных линий.  2ч 
22 Домашние животные. Написание наклонных линий.  2ч 
23 Беседа по картине. Написание наклонных линий.  2ч 
24 Составление рассказов. Написание наклонных линий.  2ч 
25 Чтение стихов.  2ч 
26 Чтение сказок  2ч 
27 Работа по картине.  2ч 
28 Словесное рисование   2ч 
29 Сказки и загадки в жизни детей.  2ч 
30 Читаем и рассказываем сказки  2ч 
31 Виртуальная экскурсия по словарям   2ч 
32 Итоговое занятие. Праздник «Волшебные превращения».  2ч 
 



Планируемые результаты   
Специально разработанные занятия по развитию речи у дошкольников приводят к крупным 

сдвигам в речевом и общем умственном их развитии. У детей формируется следующие результаты: 
1. Повышается культура речи. 
2. Повышаются точность, связность и выразительность речи. Ребёнок начинает уместно 

употреблять средства художественной выразительности в собственном словесном творчестве (при 
сочинении сказок, загадок, рассказов, стихов). Вместе с тем уточнение средств формирования и 
выражения мысли становится важным стимулом развития высших речевых форм его мышления. 

3. Дети успешно обучаются и усваивают программу школьного обучения родному языку, как в 
отношении лингвистических знаний, так и в отношении развития речи - устной и письменной. 

Требования к подготовке дошкольников  
 

В результате изучения данного курса дошкольники смогут: 
 
-  проводить анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию предметов; 
-  ориентироваться в пространстве; 
-  правильно пользоваться письменными принадлежностями; 
-  знать новые слова, обогатить, закрепить, уточнить свой словарь;  
-  уметь составлять рассказ, отбирая наиболее важные факты;  
-  подбирать слова для описания предмета с целью выделения определенных качеств; 
-  уметь придумывать сказку на предложенную тему, передавая специфику жанра; 
-  определять основных героев произведения, высказывать свое отношение к ним; 
-  определять жанр произведения; 
-  уловить наиболее яркие примеры образности языка; 
-  выразительно пересказывать текст, без помощи вопросов педагога;  
- подбирать определения (прилагательные), называть действия (глаголы) – не в каждом занятии, т.к. 
тексты разные;  
-  отчетливо произносить слова с естественной интонацией. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 



Речевая карта 
1.                Дата поступления в группу:  
2.                Фамилия, имя ребенка:  
3.                Возраст:  
4.                Домашний адрес:  
5.                Данные о ходе речевого развития: 
Первые слова:  
Фраза:  
Дефект заметили:  
6.                Состояние общей мелкой моторики:  
7.                Слух:  
8.                Общее развитие ребенка: 
а) восприятия представления 
пространства: 
верх – низ:  
впереди – сзади:  
правая – левая сторона: 
 цвета: 
основные:  
оттеночные:  
плоскостные: 
объемные: 
 величины и количества: 
больше – меньше: 
поровну: 
столько же: 
 времени: 
времена года: 
дни недели:  
части суток: 
вчера, сегодня, завтра: 
до – после: 
 б) память: 
зрительная:  
слуховая:  
ассоциативная:  
словесно- логическая: 
 в) мышление:  
обобщение: 
исключение:  
причинно-следственные связи:  
г) внимание, работоспособность:  
9. Общее звучание речи:  
10. Состояние артикуляционного аппарата 
 а) строение нормальное: 
 б) артикуляционная моторика:  
Вывод: Речь по звучанию нормальная, соответствует возрасту.  
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Нормативно-правовое обеспечение 
Программы, концепции, указы 
• Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 
(вступила в силу для СССР 15.09.1990г.); 
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ и № 
329-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи" ; 
• Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года", утвержденные Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.11.2014 N 2403-р; 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 
Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 ; 
• Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018г. № 298н); 
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утв. распоряжением Правительства РФ от 28.05.2015 г. № 996-р);  
• Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015г. № 09-3564 «О внеурочной 
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 
«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ»);  
• Указ "О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки" (07.05.2012 г.); 
• Указ "О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки" (07.05.2012 г.); 
• Государственная программа РФ "Развитие образования 2013-2020 гг."; 
• Государственная программа РФ "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 гг.; 
• Государственная программа РФ "Развитие физической культуры и спорта" (2013 
г.); 
• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов+комплекс мер (2012 г.); 
• Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 "Об утверждении Целевой 
модели развития региональных систем развития дополнительного образования детей"; 
• Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2019 г. 
№ тс-551/07 "О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью"; 
• Национальный проект "Образование" - паспорт утвержден президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 
• Федеральный проект «Успех каждого ребенка»- ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу 
заседания проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 07 декабря 
2018 г. № 3; 
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• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
• Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 
«Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»; 
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. N 1375, об 
утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 
Десятилетия детства. 
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 N 
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 
2018 г. N 298 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых». 
• "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" - приказ 
министерства просвещения российской федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 
• План мероприятий ("Дорожная карта") "кружковое движение"- приложение к 
протоколу заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
модернизации экономики и инновационному развитию России от 18 июля 2017 г. № 3 
• Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения - Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 
"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ" 
• Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства» 
• Инструментарий работника Системы дополнительного образования детей - 
Сборник методических указаний и нормативных материалов для обеспечения реализации 
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р. 
• Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного 
образования», одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г. 
• Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы, 
утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 
497 
• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 
на 2015-2020 годы (утверждена Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. № 
Пр-827)и комплекс мер по ее реализации (утвержден Правительством Российской 
Федерации 27 мая 2015 г. № 3274п-П8) 
• Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 
• Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. 
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• Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 
2011 г. № 2227-р 
Основополагающие нормативные правовые акты 
• Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 г. 
Москва "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 
Нормативно-правовые документы и материалы по организации дополнительного 
образования детей 
• Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. "Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации" 
• Письмо Минтруда РФ об установлении тождества должностей "руководитель кружка" и 
"педагог ДО" 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

• Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. 
Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.1178-02 

• Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 
детей (внешкольные учреждения). Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 
СанПиН 2.4.4.1251-03 (введенные 20 июня 2003 года постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ 3 апреля 2003 г. N 27 Д) 

• Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 
"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30 мая 2003 
г.) 

Научно-методический опыт 
• Информационный портал Дополнительное образование - Научно-методический опыт 

Нормативные и правовые акты регионального и муниципального уровня 
• Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 № 1698/506-V-ОЗ «Об 

образовании в Оренбургской области»; 
•  Постановление Правительства Оренбургской области от 20.08.2010 № 551- пп «О 

стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года» ; 
• Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 № 921- пп «Об 

утверждении государственной программы Оренбургской области «Развитие 
системы образования Оренбургской области» (с изменениями от 25.08.20г.); 

•  Постановление администрации города Оренбурга от 28.10.2019 № 3093-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Доступное образование в городе 
Оренбурге»; 

• Стратегия социально-экономического развития города Оренбурга до 2030 года 
(решение Оренбургского городского Совета от 06.09.2011 № 232, с изменениями); 

• Приказ Министерства образования Оренбургской области от 11.03.2016 № 01-
21/476 «Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги "Предоставление информации о порядке получения 
дополнительного образования в организациях, подведомственных министерству 
образования Оренбургской области" (с изменениями от 27.03.2018 № 01-21/592); 
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Письмо Министерства образования Оренбургской области от 01.02.2016г. № 01-23/457 
«Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.), 
на основе программы развития познавательных способностей учащихся младших классов 
Мищенковой Л.В. «Занимательный русский язык». 

                 Занятия по программе «Занимательный русский язык» позволяют показать 
учащимся разнообразие и увлекательность мира слов, мира русской грамоты. Это имеет 
большое значение для формирования познавательных интересов как основы учебной 
деятельности. В процессе занятий школьники могут увидеть “волшебство знакомых 
слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к 
русскому языку может пробудить у учащихся стремление расширять свои знания по 
предмету, совершенствовать свою речь. Знание русского языка создает условия для 
успешного усвоения всех учебных предметов. Поэтому особое внимание на занятиях 
уделяется заданиям, направленным на развитие устной и письменной речи учащихся, на 
воспитание чувства языка, этических норм речевого поведения. 

               Данная программа имеет своей целью расширить, углубить и закрепить знания 
младших школьников по русскому языку, лингвистический кругозор учащихся через 
систему развивающих занятий. 

Задачи курса: 

- развитие лингвистических компетенций учащихся; 

- формирование любви и уважения к русскому языку; 

- развитие познавательных способностей младших школьников, культуры мышления; 

- развитие творческих способностей младших школьников; 

- расширение кругозора учащихся, обогащение словарного запаса. 

Программа реализуется в течение четырёх лет обучения в начальной школе (с 1 по 4 
класс). Внеурочная деятельность позволяет наиболее успешно применять 
индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно 
удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся. 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 

           Курс «Занимательный русский язык» представляет собой комплекс специально 
разработанных развивающих занятий, нацеленных на закрепление, расширение и 
углубление знаний, полученных учащимися на уроках русского языка, привитие любви к 
родному языку и стремление к его изучению, а также создание условий для развития 
познавательных способностей школьников, а также их психических качеств: памяти, 
внимания, мышления, воображения, речи, пространственного восприятия, сенсомоторной 
координации, коммуникабельности. 
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            Ведущим принципом, лежащим в основе курса, является занимательность. Каждое 
занятие строится на заданиях с игровыми элементами, играх, загадках, шифровках, 
кроссвордах, ребусах, грамматических сказках и стихах, что способствует поддержанию 
живого интереса к изучению русского языка, легкому усвоению и запоминанию 
материала. 

            Система представленных на занятиях задач и упражнений позволяет решать все 
три аспекта дидактической цели: познавательный, развивающий и воспитывающий. 

Познавательный аспект: 

• формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения; 

• формирование и развитие общеучебных умений и навыков; 

• формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 
способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 
предлагаемой ситуации. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 
смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты 
запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения 
на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма 
устойчивости, концентрации внимания. 

Развивающий аспект: 

• развитие речи; 

• развитие мышления в ходе усвоения таких приёмов мыслительной деятельности, 
как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 
доказывать и опровергать; 

• развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 

• развитие двигательной сферы. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 
предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 
явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 
существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, 
выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, 
синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное 
на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 
проведения дидактических игр. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 
развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в 
пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 
формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия 
предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию 
восприятия и наблюдательности. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с 
помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 
составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование 
умения давать несложные определения понятиям. 



Воспитывающий аспект: 

• воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

Занятия по данной программе имеют четко разработанную структуру и состоят из 3-х 
частей: 

1 часть – вводная. Цель этой части занятий настроить группу детей на совместную работу, 
установить эмоциональный контакт между всеми участниками. Эта часть занятия 
включает в себя приветствие, игры, направленные на создание эмоционального настроя. 

2 часть – рабочая. На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. 
Дети выполняют различные занимательные упражнения, принимают участие в 
дидактических играх, которые способствуют развитию речи, различных видов мышления, 
памяти, внимания, мелкой моторики руки. Дети учатся работать в группах, парах, 
учитывать настроение и желание других. Эта часть занятия включает в себя помимо 
работы над основной темой, «Занимательный привал» (переключение с основного вида 
деятельности, подчиненного теме занятия, на другой - отвлеченный, а также проведение 
физминутки и «Мишуткину академию» (рубрику, представляющую собой три вопроса 
текстового характера, готовящих школьников к участию в конкурсе «Русский 
медвежонок»). 

3 часть – завершающая. Цель этой части занятий – создание у детей чувства 
принадлежности к группе и закрепление положительных эмоций от работы на занятии. 
Это подвижные игры, ритуалы прощания, рефлексия. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Курс «Занимательный русский язык» представляет систему интеллектуально-
развивающих занятий для детей в возрасте от 7 до 11 лет. 

Состав группы постоянный, набор свободный, до 25 человек. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий – 45 минут. 

 
 

Формы организации учебного процесса 

 
 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работу учащихся в 
группах, парах, индивидуальную работу. Творческая деятельность включает проведение 
игр, викторин, использование метода проектов, поиск необходимой информации в 
энциклопедиях, справочниках, книгах. 

 
 

Методы проведения занятий: беседа, игра, самостоятельная работа, творческая работа. 

 
 

Во время занятий осуществляется межпредметная связь с уроками русского языка, 
литературного чтения и окружающего мира. 



ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Общий объём учебного времени составляет 119 часов: 

в 1 классе 29 недель по 1 часу в неделю (29 часов), 

во 2 классе 30 недель по 1 часу в неделю (30 часов), 

в 3 классе 30 недель по 1 часу в неделю (30 часов), 

в 4 классе 30 недель по 1 часу в неделю (30 часов). 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Важнейшим ценностным ориентиром курса «Занимательный русский язык» 
является личностно-ориентированная направленность. Это достигается тем, что 
каждая учебная задача представлена на разных уровнях сложности: часть учеников 
овладевает решением новой учебной задачи, работая вместе с учителем, часть учащихся 
это же задание выполняет самостоятельно, а школьники, наиболее успешно усваивающие 
материал, решают эту же учебную задачу на более сложном материале. 

Ещё одним ценностным ориентиром при построении программы является направленность 
обучения на формирование коммуникативной компетенции учащихся — развитие 
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 
первоначальных навыков грамотного письма. 

Так же в процессе изучения курса «Занимательный русский язык» у учащихся 
формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 
стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и 
письменная речь является показателем общей культуры человека. Русский язык является 
для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 
социализации личности, и во многом определяют результаты обучения по другим 
школьным предметам. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Личностные результаты изучения курса «Занимательный русский язык»: 

1) осознание языка как основного средства человеческого общения; 

2) любовь и уважение к Отечеству, восприятие русского языка как явления национальной 
культуры; 

3) понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 
индивидуальной культуры человека; умение чувствовать красоту и выразительность речи, 
стремиться к совершенствованию собственной речи; 

4) способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, осознание 
ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты изучения курса «Занимательный русский язык»: 

Регулятивные УУД: 



• самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 
деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему); 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, стремиться к 
более точному выражению собственного мнения и позиции, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; 

• понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра, учитывать 
различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 
успешного участия в диалоге, договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 

Предметные результаты изучения курса «Занимательный русский язык»: 

• владеть начальными представлениями о нормах русского литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

• делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть 
последовательность действий; 

• делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить 
однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы; 

• называть противоположные по смыслу слова, работать со словарём; 

• подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 

• пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи. 

 
 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Тема 1. Фонетика. 

Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». 

Практика: игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где допущены 
орфографические ошибки, творческие задания для формирования орфографической 
зоркости. 

Тема 2. Словообразование. 

Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, «мозговой 
штурм». 

Практика: игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-поисковые 
задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 3. Лексика. 

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со 
словами-неологизмами и архаизмами, фразеологизмами русского языка. 

Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и 
энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов,логически-
поисковые заданияна развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 4. Морфология. 

Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 

Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически-
поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 5. Пословицы и поговорки. 

Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к 
заданной ситуации. 

Тема 6. Игротека. 

Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие познавательных 
способностей, отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на 
знание и развитие интереса к родному языку, на проверку знаний по русскому языку. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1 класс 

Тематическое 
планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

Речь устная и 
письменная. 

Иметь представление о том, зачем нужна речь, что такое устная 
и письменная речь. 

Что такое слово. Иметь представление о слове. Знать, что такое ребус. 



В мире звуков. Иметь представление о звуках, о понятиях «фонетика», 
«фонема», «фонетический слух», «рифма». Понимать смысловое 
значение слова. 

Звуки и буквы - не 
одно и тоже. 

Иметь представление о различиях между звуками и буквами. 

Что такое метаграммы. Иметь представление, что такое 
метаграмма. Разгадывать метаграммы. 

Жили-были гласные и 
согласные. 

Иметь представление о гласных звуках и буквах от 
согласных. Определять в слове гласные и согласные буквы. 

Игротека. Находить в словах заданные звуки и буквы. Определять в 
словах место звука и буквы. Разгадывать метаграммы. 

Волшебник Ударение. Знать роль ударения в слове. Иметь представление о том, что 
такое «омограф». Искать омографы в 
предложениях. Определять ударный слог в слове. 

Такие разные 
согласные. 

Уметь отличать твёрдые согласные от мягких согласных. 

Такие разные 
согласные. 

Уметь отличать парные и непарные звонкие согласные от глухих 
согласных. Различать гласные и согласные, согласных по 
звонкости-глухости, твёрдости-мягкости. 

Русские народные 
загадки. 

Знакомиться с загадкой как с жанром устного народного 
творчества. Выделять свойства и признаки загаданного 
предмета. 

Зачем шипят шипящие. Уточнять знания о шипящих согласных. Знакомиться с 
понятием «пантомима». 

Познакомьтесь: 
алфавит! 

Обобщать знания учащихся об алфавите. Упражняться в 
правильном назывании букв и звуков. Разгадывать русские 
народные загадки. Упражняться в произнесении 
скороговорок. Записывать слова в алфавитном порядке. 

Привет, пословица! Упражняться в выявлении скрытого смысла пословицы. 

Поговорим о 
предложении. 

Знакомиться с разновидностями предложений по цели 
высказывания. Упражняться в умении различать данные 
предложения, приводить примеры. 

Ещё немного о 
предложении. 

Знакомиться с разновидностями предложений по интонации. 
Упражняться в умении произносить данные предложения с 
соответствующей интонацией. 

Игротека. Знакомиться с понятием «шарада». Упражняться в умении 
разгадывать шарады. Подбирать пословицы к тексту. 

Знакомимся с 
анаграммами. 

Знакомиться с понятием 
«анаграмма». Разгадывать анаграммы. Придумывать анаграммы 
к словам. 

Что такое текст. Уточнять знания о тексте. Составлять рассказ по серии 
картинок, определять тему основную мысль текста. 



Что мы пишем с 
большой буквы. 

Знать правила написания заглавной буквы. Упражняться в 
написании заглавной буквы в именах собственных. 

О безударных гласных. Уточнять знания о безударных гласных в корне, требующих 
проверки. Подбирать проверочные слова, исправлять 
допущенные ошибки. 

О парных звонких и 
глухих согласных. 

Уточнять знания о правописании парных согласных в словах в 
словах. Подбирать проверочные слова. 

Слова-приятели. Подбирать синонимы к данным словам, находить среди слов 
синонимичные пары. 

Игротека. Упражняться в написании безударных гласных и парных 
согласных в корне, находить среди группы слов 
синонимы, подбирать синонимы к данному слову. 

Слова-неприятели. Знакомиться с понятием «антоним». Подбирать антонимы к 
словам, находить антонимичные пары в группе слов. 

Волшебное слово 
предлог. 

Знакомиться с предлогами. Подбирать подходящие по смыслу 
предлоги, писать их раздельно со следующим словом. 

Что за зверь такой - 
фразеологизм. 

Знакомиться с фразеологизмами и их 
значением. Подбирать подходящие по смыслу фразеологизмы 
для придания образности речи. Находить фразеологизмы в 
письменной и устной речи. 

Игротека. Знакомиться с понятием «омоним». Различать синонимы, 
омонимы, вставлять в предложение подходящие по смыслу 
предлоги, соотносить фразеологизмы и их значения. 

Учимся различать 
слова разных частей 
речи. 

Различать слова разных частей речи. 

 

 

 

 

2 класс 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Что мы знаем о звуках и буквах. Уточнять представление о звуках и буквах русского 
языка. Повторять понятия: «фонетика», «фонема», 
«фонетический слух». 

Что такое лексика? Знакомиться с понятиями «лексика», «лексикон», 
«лексическое значение слова». 

Однозначные и многозначные 
слова. 

Знакомиться со словами, имеющими одно и несколько 
значений. 

Слова-братья. Подбирать синонимы к данным 



словам, исключать лишнее слово из ряда синонимов. 

Слова – наоборот. Подбирать антонимы, вычленять антонимы из текста. 

Пословица недаром молвится. Подбирать пословицы, выражающие главную мысль 
текста. 

Игротека. Подбирать синонимы, антонимы, вычленять их из 
текста. 

И снова пословицы, пословицы, 
пословицы… 

Играть с пословицами. 

Играем со словарными словами. Играть со словарными словами. 

Анаграммы. Разгадывать анаграммы. 

Игротека. Повторять пословицы, анаграммы, словарные слова. 

Секреты некоторых букв. Знакомиться с особенностями букв Я,Е,Ё,Ю; 
разделительным Ъ; Ь как показатель мягкости согласных; 
разделительный Ь. 

Шарады, анаграммы и 
метаграммы. 

Разгадывать шарады, анаграммы, метаграммы. 

Еще раз о синонимах и 
антонимах. 

Вычленять синонимы и антонимы из выражений и 
текстов. 

Игротека. Повторять правила написания: Ь как показатель 
мягкости согласных; разделительный 
Ь. Вычленять синонимы и антонимы из выражений и 
текстов. 

Слова, обозначающие 
предметы. 

Знакомиться с именем существительным как частью 
речи, одушевленными и неодушевленными, 
собственными и нарицательными. 

Слова, обозначающие действие 
предметов. 

Знакомиться с глаголом как частью речи. 

Слова, обозначающие признаки 
предметов. 

Знакомиться с именем прилагательным как частью 
речи. Различать имена прилагательные по вкусу, 
размеру, форме, цвету. 

Игротека. Распознавать части речи; одушевленные и 
неодушевленные предметы; подбирать синонимы. 

Текст, тема, главная мысль. Упражняться в определении темы и основной мысли 
текста. Составлять рассказ по картинкам. 

Заголовок - всему голова. Определять особенности заголовков. 

Работаем с фразеологизмами. Употреблять фразеологизмы в речи. 

И снова пословицы. Играть с пословицами. 

Ещё раз о фразеологизмах. Играть с фразеологизмами. 

Русские народные загадки. Разгадывать русские народные загадки. 



Игротека. Повторять понятия: текст, тема и основной мысль 
текста, заголовок текста, 
фразеологизмы. Повторять пословицы, фразеологизмы, 
русские народные загадки. 

И вновь словарные слова. Играть со словарными словами. 

Учимся различать имена 
существительные, имена 
прилагательные и глаголы. 

Упражняться в различении частей речи. 

Какие слова русского языка 
помогают называть качества 
характера. 

Знакомиться с именами прилагательными, служащими 
для характеристики человека. 

Повторяем… Разгадывать русские народные 
загадки. Выполнять звукобуквенный 
разбор. Решать головоломки. 

 

3 класс 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Да здравствует русский язык! Знакомиться с русскими народными пословицами, 
загадками, фразеологизмами. 

Вежливые слова. Систематизировать изученные вежливые слова. 

Поговорки и пословицы. Выявлять скрытый смысл пословиц и поговорок. 

Запоминаем словарные слова. 
Игротека 

Играть со словарными словами. Повторять русские 
народные пословицы, загадки, фразеологизмы. 

Растения во фразеологизмах. Выяснять значение фразеологизмов: «манна небесная», 
«задавать перцу» и т.д. 

Животные во фразеологизмах. Выяснять значение фразеологизмов: «показать, где раки 
зимуют», «мышиная возня» и т.д. 

Игротека. Повторять словарные слова, растения и животные во 
фразеологизмах. 

Я не поэт, я только учусь… Подбирать рифмующиеся слова. Сочинять рифмовки. 

Как Морфология порядок 
навела. 

Различать части речи. 

Игры с пословицами. Выявлять скрытый смысл пословиц. 

Игротека. Подбирать рифмующиеся слова. Различать части речи. 

И снова животные во 
фразеологизмах. 

Выяснять значение фразеологизмов: «три кита», «ход 
конем» и т.д. 

Кое-что о местоимении. Изменять местоимения по падежам. 

Познакомимся поближе с 
наречием и числительным. 



Игротека. Повторять части речи. 

Состав слова. Основа слова. 
Формы слова. 

Выделять основы слов, части слова. 

Про корень и окончание. Подбирать однокоренные слова, различать формы 
слова. 

Про суффикс и приставку. Выделять в словах суффиксы и приставки. Подбирать к 
словам схемы. 

Игротека. Разбирать слова по составу. Составлять слова из 
данных частей. Подбирать слова к схемам. 

Непроизносимые согласные. Упражняться в правописании слов с непроизносимыми 
согласными. 

Учимся различать приставку и 
предлог. 

Упражняться в правописании приставок и предлогов. 

Учимся писать не с глаголами. Упражняться в написании не с глаголами. 

Имена существительные с 
шипящим звуком на конце. 

Упражняться в правильном написании имён 
существительных с шипящим звуком на конце. 

Его величество Ударение. Упражняться в правильной постановке ударения. 

Поговорим о падежах. Определять падежи имен существительных. 

Игротека. Упражняться в правильном написании имён 
существительных с шипящим звуком на 
конце. Подбирать рифмующиеся 
слова. Определять падежи имён существительных 

Сложные слова. Писать слова, образованные путем сложения двух основ. 

От архаизмов до неологизмов. Распознавать архаизмы и неологизмы. 

По страницам энциклопедий. Знакомиться с энциклопедической статьей. 

Повторяем… Готовимся к 
конкурсу «Русский 
медвежонок». 

Повторять сложные слова, архаизмы и 
неологизмы, читать энциклопедическую 
статью. Разбирать слова по составу. 

Выявлять скрытый смысл 
пословиц. Решать головоломки. 

 

4 класс 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

И снова о русском языке… Выяснять роль русского языка в жизни общества, его 
красоту и богатство. 

Крылатые слова и афоризмы. Выяснять смысл понятий: «крылатые слова» и 
«афоризмы». 

Копилка занимательных заданий. Решать занимательные задачи. 



Об именах. Знакомиться с историей возникновения 
древнерусских и современных имён, разнообразием 
имён и их форм. 

О русских фамилиях. Знакомиться с историей возникновения русских 
фамилий, распространенными способами 
происхождения русских фамилий. 

В поисках сбежавших головоломок. Решать занимательные задания. 

Мы играем в логогрифы. Знакомиться с логогрифами – словесными загадками, 
разными вариантами игры в логогрифы. 

Учимся распознавать речевые 
ошибки. 

Распознавать и устранять распространенные типы 
речевых ошибок. 

Коллекция «заморочек». Решать занимательные задания. 

Игротека. Повторять логогрифы, речевые ошибки. 

Ох уж эти фразеологизмы! Искать в тексте фразеологизмы, определять их 
значения, заменять словосочетания 
соответствующими фразеологизмами. 

Работаем над рифмами. Определять отличительные признаки стихотворного 
текста, разнообразие 
рифм. Подбирать рифмующиеся 
слова, продолжать сочинения стихотворения, следуя 
заданной теме. 

Словесные забавы. Играть со словами. «Спунеризмы» и «буриме». 

Игротека. Повторять: рифмы парные, перекрестные, 
опоясывающие. Играть со словами. 

Продолжаем работу над 
фразеологизмами. 

Подбирать к ситуациям соответствующие 
фразеологизмы. 

Русские пословицы и поговорки. Отличать поговорки от 
пословицы. Объяснять скрытый смысл пословицы. 

Ассорти для любителей русского 
языка. 

Решать занимательные задания. 

Игротека. Повторять: пословицы, поговорки, фразеологизмы. 

И снова о фразеологизмах. Сравнивать фразеологизм и похожее словосочетание 
(важный человек, важная птица). 

Однородные члены предложения. Выделять однородные члены предложения. 

Ошибочка вышла! Решать занимательные задания. 

Игротека. Повторять: однородные члены предложения, 
фразеологизмы. 

Про омонимы и их разновидности. Знакомиться с «омонимами» - словами, схожими по 
звучанию, но различными по лексическому значению. 

Еще немного фразеологизмов. Вычленять фразеологизмы из 



текста. Заменять словосочетания фразеологизмами. 

В стране Перевертундии. Решать занимательные задания. 

Игротека. Повторять: омонимы и их разновидности; историю 
происхождения и значения фразеологизмов: 
«закусить удила», «попасть впросак». 

Что такое «паронимы». Различать паронимы. 

Запоминаем словарные слова. Играть со словарными словами. 

31 июня. Игротека. Решать занимательные задания. Повторять: 
паронимы, словарные слова. 

Повторяем… Повторять русские имена и фамилии, афоризмы и 
логогрифы. Повторять названия рифм, 
происхождение и значение фразеологизма «Как 
Мамай прошел». Работать над речевыми ошибками. 

 

 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Методические материалы для учителя: 

1. Занимательный русский язык. 1 класс: Методическое пособие / Мищенкова Л.В. – 
М.: РОСТкнига, 2015. 

2. Занимательный русский язык. 2 класс: Методическое пособие / Мищенкова Л.В. – 
М.: РОСТкнига, 2015. 

3. Занимательный русский язык. 3 класс: Методическое пособие / Мищенкова Л.В. – 
М.: РОСТкнига, 2015. 

4. Занимательный русский язык. 4 класс: Методическое пособие / Мищенкова Л.В. – 
М.: РОСТкнига, 2015. 

5. Волина В. В. Веселая грамматика. - М.: Знание, 1995. 

6. Волина В. В. Занимательноеазбуковедение. - М.: Просвещение, 1991. 

7. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. - Екатеринбург ТОО: АРГО, 1996. 

8. Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. – М.: АСТ, 1996. 

9. Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 1-4 
классов. - Самара: Сам Вен, 1997. 

10) Тоцкий П. С. Орфография без правил. Начальная школа. – М.: Просвещение, 1991. 

11) Сборник загадок. Сост. М. Т. Карпенко. М., 1988 г. 

Пособия для учащихся: 

1) Занимательный русский язык. 1 класс: Рабочие тетради / Мищенкова Л.В. – М.: 
РОСТкнига, 2015. 



2) Занимательный русский язык. 2 класс: Рабочие тетради / Мищенкова Л.В. – М.: 
РОСТкнига, 2015. 

3) Занимательный русский язык. 3 класс: Рабочие тетради / Мищенкова Л.В. – М.: 
РОСТкнига, 2015. 

4) Занимательный русский язык. 4 класс: Рабочие тетради / Мищенкова Л.В. – М.: 
РОСТкнига, 2015. 

Электронно-программное обеспечение (при возможности): 

1) компьютер; 

2) презентационное оборудование; 

3) телевизор. 
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Нормативно-правовое обеспечение 

Программы, концепции, указы 

• Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 
(вступила в силу для СССР 15.09.1990г.); 
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ и № 329-
ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28 сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" ; 
• Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 
2025 года", утвержденные Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 N 
2403-р; 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 
Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 ; 
• Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых 
(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018г. № 298н); 
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 28.05.2015 г. № 996-р);  
• Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ»);  
• Указ "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" 
(07.05.2012 г.); 
• Указ "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" 
(07.05.2012 г.); 
• Государственная программа РФ "Развитие образования 2013-2020 гг."; 
• Государственная программа РФ "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 гг.; 
• Государственная программа РФ "Развитие физической культуры и спорта" (2013 г.); 
• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов+комплекс мер (2012 г.); 
• Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 "Об утверждении Целевой модели 
развития региональных систем развития дополнительного образования детей"; 
• Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2019 г. № тс-
551/07 "О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью"; 
• Национальный проект "Образование" - паспорт утвержден президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 
• Федеральный проект «Успех каждого ребенка»- ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу заседания 
проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3; 
• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
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• Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об 
организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»; 
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. N 1375, об 
утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 
детства. 
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 N 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам». 
• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 
г. N 298 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых». 
• "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам" - приказ министерства просвещения 
российской федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 
• План мероприятий ("Дорожная карта") "кружковое движение"- приложение к протоколу 
заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации 
экономики и инновационному развитию России от 18 июля 2017 г. № 3 
• Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения - Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ" 
• Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства» 
• Инструментарий работника Системы дополнительного образования детей - Сборник 
методических указаний и нормативных материалов для обеспечения реализации приоритетного 
проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 
• Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного образования», 
одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г. 
• Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы, утвержденная 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497 
• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 
2015-2020 годы (утверждена Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. № Пр-
827)и комплекс мер по ее реализации (утвержден Правительством Российской Федерации 27 
мая 2015 г. № 3274п-П8) 
• Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 
• Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. 
• Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 
2227-р 

Основополагающие нормативные правовые акты 

• Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
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• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 г. 
Москва "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 

Нормативно-правовые документы и материалы по организации дополнительного 
образования детей 

• Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. "Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации" 
• Письмо Минтруда РФ об установлении тождества должностей "руководитель кружка" и 
"педагог ДО" 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

• Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. 
Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.1178-02 

• Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 
образования детей (внешкольные учреждения). Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы. СанПиН 2.4.4.1251-03 (введенные 20 июня 2003 года постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ 3 апреля 2003 г. N 27 Д) 

• Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 
"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30 мая 
2003 г.) 

Научно-методический опыт 

• Информационный портал Дополнительное образование - Научно-методический опыт 

Нормативные и правовые акты регионального и муниципального уровня 

• Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 № 1698/506-V-ОЗ «Об образовании в 
Оренбургской области»; 

•  Постановление Правительства Оренбургской области от 20.08.2010 № 551- пп «О 
стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года» ; 

• Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 № 921- пп «Об 
утверждении государственной программы Оренбургской области «Развитие системы 
образования Оренбургской области» (с изменениями от 25.08.20г.); 

•  Постановление администрации города Оренбурга от 28.10.2019 № 3093-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Доступное образование в городе Оренбурге»; 

• Стратегия социально-экономического развития города Оренбурга до 2030 года (решение 
Оренбургского городского Совета от 06.09.2011 № 232, с изменениями); 

• Приказ Министерства образования Оренбургской области от 11.03.2016 № 01-21/476 
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги "Предоставление информации о порядке получения дополнительного 
образования в организациях, подведомственных министерству образования 
Оренбургской области" (с изменениями от 27.03.2018 № 01-21/592); 
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Письмо Министерства образования Оренбургской области от 01.02.2016г. № 01-23/457 
«Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ». 

 
Пояснительная записка. 

 
         Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Занимательная математика» 
разработана для 1 класса на 2021-2022 учебный год , составлена на основе авторской 
программы О.А.Холодовой «Занимательная математика», курс «Заниматика. Юным умникам и 
умницам».– Москва: РОСТ книга, 2015 г. 

Выбор авторской программы для составления рабочей программы обусловлен  
следующим: 

• необходимостью соблюдения преемственности в обучении для учащихся 1-4 
классов; 

• запросом участников образовательного процесса, в том числе родителей; 
 

Курс предназначен для развития математических способностей учащихся, для 
формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных 
умений младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и 
использованием современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного 
поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 
оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской 
деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность 
в своих силах. 

Содержание курса «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к 
предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 
догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. Содержание может 
быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, 
которыми они овладевают на уроках математики. 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется 
не столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической 
ситуации, что способствует появлению у учащихся желания отказаться от образца, проявить 
самостоятельность, а также формированию умений работать в условиях поиска и развитию 
сообразительности, любознательности. 
 

Цель программы: формирование интереса учащихся к предмету математики, развитие 
творческих математических способностей, смекалки и логического мышления 
четвероклассников. 
Задачи: 
- расширять математический кругозор учащихся, умение анализировать, делать логические 
выводы; 
- развивать пространственное воображение, используя геометрический материал; 
- решать задачи повышенного уровня сложности; 
- формировать умение владеть математической терминологией;  
- формировать психологическую готовность учащихся к математическим олимпиадам; 
- устанавливать связь между учебной и внеучебной работой; 
- создавать условия для индивидуальной творческой деятельности, а также групповой, 
коллективной работы. 

Общая характеристика организации курса. 
 

       Во время занятий у ребенка происходит становление  развитых форм самосознания, 
самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное 
беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется 
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отношение к данным занятиям как к средству развития своей личности. Данный курс состоит из 
системы тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и развивающих игр. 
На занятиях применяются  занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, 
задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д. , что привлекательно для младших 
школьников.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 
Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать решения, 
управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного 
вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных 
действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач любой 
трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 
решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у всех 
детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные 
процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, 
внимания. У других детей может происходить снижение самооценки, потому что их учебные 
успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью, 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, 
могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются задачи, 
которые они могут решать успешно). 

   Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный 
эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые 
задания. 

      Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 
различные темы  и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это позволяет 
сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

    В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому 
же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут быть 
включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы повторяются в 
следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых задач. 

 
Место курса в учебном плане. 

 
В рабочей программе на  изучение курса «Занимательная математика» в 1 классе  

отведено 33 часа ( 1 час  в неделю, 33 часа в год). 
 
Ценностные ориентиры содержания курса. 

 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.   
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни.  
Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании служить Отечеству.  
 

Основное содержание курса. 



Арифметический блок   

— Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях 
выпавших кубиков. 

— Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 
получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: 
поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: 
отгадывание задуманных чисел. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.). 

Форма организации обучения — математические игры:  

– «Весёлый счёт» игра-соревнование. Игры: «Чья сумма больше?», «Математическое 
домино», «Задумай число», «Отгадай задуманное число»,  

—  игры: «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и ночь», «Счастливый случай», 
«Сбор плодов», «Магазин», «Какой ряд дружнее?»; 

—  игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»; 

— математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20», «Вычитание в пределах 10; 
20»,  

Универсальные учебные действия: 
— сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 
конкретного задания; 
— применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 
числовыми головоломками; 
— анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 
— включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 
высказывать собственное мнение и аргументировать его; 
— выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 
пробном действии; 
— аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 
использовать критерии для обоснования своего суждения; 
— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 
— контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 
Блок логических и занимательных задач   

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для моделирования 
ситуаций, описанных в задачах. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение 
способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Универсальные учебные действия: 

— анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 
данные и искомые числа; 
— искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 
рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 
— моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие 
знаково-символические средства для моделирования ситуации; 
— конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 
— объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 
— воспроизводить способ решения задачи; 
— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 



— анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, 
выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 
— оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 
— участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи; 
— конструировать несложные задачи. 

 
Геометрический блок   

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 
передвижения. Точка начала движения; число, стрелки, указывающие направление движения. 
Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) — «путешествие точки» (на листе в 
клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия.  

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники,  уголки, спички). 
Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей 
в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов 
решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур.  

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 
Форма организации обучения — работа с конструкторами: 

— моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков; 
— танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат». «Спичечный» конструктор. 

 

Требования к уровню подготовки. 

Требования к личностным, метапредметным результатам освоения курса  
В  результате  изучения  данного  курса  обучающиеся 

 получат возможность   формирования  
1. личностных результатов:   

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).  
- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 
участников группы и педагога, как поступить.  

2. метапредметных результатов:   
Регулятивные УУД:  
- Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя  
- Проговаривать последовательность действий  
- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией рабочей тетради  
- Учиться работать по предложенному учителем плану  
- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного  
- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 
оценку деятельности товарищей.  
Познавательные УУД:  



- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя.  
- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).  
- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  
- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  
совместной  работы всего класса.  
- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 
плоские геометрические фигуры.  
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 
математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 
решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, схем).  
Коммуникативные УУД:  
- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  
- Слушать и понимать речь других.  
- Читать и пересказывать текст.  
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 
им.  
- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

3. Личностными результатами изучения курса    является формирование 
следующих умений:   

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 
для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).  

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 
участников группы и педагога, как поступить.  

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников 
(ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в 
объединении, деловые качества воспитанника) используется   

• простое наблюдение,   
• проведение математических игр,   
• опросники,  
• анкетирование  
• психолого-диагностические методики.  

Метапредметными результатами изучения курса   в 1 классе являются формирование 
универсальных учебных действий (УУД).   

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения 
коррекции целесообразно использовать следующие формы контроля:   

• занятия-конкурсы на повторение практических умений,   
• занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных 
разделов программы),   



• самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой ребенком),   
• участие в математических олимпиадах и конкурсах  различного уровня.   

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в течение 
учебного года, включающее:   

• результативность и самостоятельную деятельность ребенка,   
• активность,   
• аккуратность,   
• творческий подход к знаниям,  
• степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д.   

Занятия  ведутся по технологии РО: 

⮚ Ведущая роль принадлежит теоретическим знаниям 
⮚ Идёт формирование компонентов УД: целеполагание, планирование, учебные действия, 

контроль , оценка 
⮚ В центре внимания находится ребёнок, как субъект своей деятельности 
⮚ Преподавание ведётся на высоком уровне сложности 
⮚ Ведущей является коллективная мыслительная деятельность, диалог 
⮚ Ведущими формами организации урока являются групповая и индивидуальная, а 

сопутствующими -парная и фронтальная .                                                          Основными 
методами являются: частично – поисковый, решение учебных задач. 

 

Тематический план . 
 

№ ПП  Тема Количество часов 
1 ВВЕДЕНИЕ В ШКОЛЬНУЮ 

ЖИЗНЬ.УДИВИТЕЛЬНАЯ СТРАНА. 
1 

2 ГОРОД ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 7 
3 ГОРОД ЗАГАДОЧНЫХ ЧИСЕЛ 9 
4 ГОРОД ЛОГИЧЕСКИХ РАССУЖДЕНИЙ 8 
5 ГОРОД ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ 6 
6 ГОРОД   ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ   

ПРЕВРАЩЕНИЙ 
2 

 

Виды контроля знаний 
В данном случае для проверки уровня усвоения учащимися полученных знаний могут быть 
использованы нестандартные зады контроля: 

• занятия-испытания; 
• математические конкурсы, КВН, турниры, олимпиады; 
• выпуск математических газет 

 
Календарно-тематическое планирование по внеурочной деятельности 
Количество часов: 33 
 

 

№ 
п\
п 

дата 
по 

плану 

дата 
факт. 

Тема занятия Характеристика деятельности учащихся 

1.   Введение в школьную Составлять последовательно слова из данных 



жизнь. Инструктаж по 
ТБ.Удивительная страна 

букв; определять направление движения; 
находить признаки предмета; анализировать 
рисунки с количественной точки зрения; 
выявлять основание для объединения в группу и 
исключения из группы; раскрашивать в 
соответствии с предлагаемым условием 

2.   Аллея Признаков Находить объекты на плоскости и в пространстве 
по данным отношениям (слева — справа, вверху - 
внизу, между). Рисовать объекты на плоскости по 
данным отношениям. Описывать место 
положение предмета, пользуясь различными 
отношениями. Выделять признаки сходства и       
различия двух объектов (предметов). Находить 
информацию (в рисунках, таблицах) для ответа на 
поставленный вопрос 
Выявлять правило закономерность), по которому 
изменяются признаки предметов (цвет, форма, 
размер и др.). Выбирать предметы для 
продолжения ряда по тому же правилу. 

Сравнивать объекты, ориентируясь на заданные 
признаки. Выбирать предметы для заполнения 
девя- тиклеточного «волшебного квадрата». 
Составлять рассказы по картинкам (описывать 
последовательность действий, изображённых на 
них, используя порядковые и количественные 
числительные). Находить (исследовать) 
признаки, по которым изменяется каждый 
следующий в ряду объект, выявлять (обобщать) 
закономерность и выбирать из предложенных 
объектов те, которыми можно продолжить ряд, 
соблюдая ту же закономерность. Находить 
основание классификации, анализируя и сравни-
вая информацию. Решать задачи на составление 
различных цветовых комбинаций. Слушать 
ответы  одноклассников и 
принимать участие в их обсуждении, 
корректировать  неверные  ответы 

3.   Порядковый проспект 
4.   Порядковый проспект 
5.   Улица Волшебного 

квадрата 
6.   В космической лаборатории 

7.   Художественная площадь  

8.   Испытание в городе 
Закономерностей 

 

9.   Улица Загадальная Устанавливать соответствие между предметной 



10. 
 

  Цифровой проезд 
 

и символической моделями числа. Выбирать 
символическую модель числа (цифру). 
Записывать различными цифрами количество 
предметов. Соотносить количество предметов с 
цифрой, сравнивать числа. 
Анализировать рисунки с количественной точки 
зрения. Разбивать предметы данной 
совокупности на группы по различным 
признакам. Записывать знаками «+» и «-» 
действия «сложение» и «вычитание». 
Устанавливать взаимосвязь между сложением и 
вычитанием. Дополнять равенства 
пропущенными в них цифрами, числами, 
знаками. 
Выполнять логические рассуждения, пользуясь 
информацией, представленной в наглядной 
(предметной) форме. Устанавливать соот-
ветствие между 
порядковыми и количественными 
числительными. Решать занимательные задания 
с римскими цифрами. 
Находить (исследовать) признаки, по которым 
изменяется каждое следующее 
число в ряду, выявлять закономерность и 
продолжать ряд чисел, соблюдая ту же 
закономерность. 
Выполнять задания с палочками (спичками). 
Выбирать из предложенных способов действий 
тот, который позволит решить поставленную 
задачу. Обосновывать свой выбор. 

Слушать ответы одноклассников, анализировать 
и корректировать их 

11.   Числовая улица 
12.   Заколдованный переулок 
13.   Улица Магическая 
14.   Вычислительный проезд 
15.   Переулок Доминошек 

16   Переулок Доминошек  
17.   Испытание в городе 

Загадочных чисел 
 

18.   Улица Высказываний Конструировать простейшие высказывания с 
помощью логических связок. Использовать 
логические выражения, содержащие связки 
«если ..., то ...», « каждый », « не ». Строить 
истинные высказывания. Делать выводы. Оцени-
вать истинность и ложность высказываний. 
Строить истинные предложения на сравнение по 
цвету и размеру. 
Получать умозаключения на основе построения 
отрицания высказываний. Использовать 
различные способы доказательств истинности 
утверждений (предметные, графические модели, 
вычисления, измерения, контрпримеры). 
Использовать схему (рисунок) для решения 
простейших логических задач. Переводить 
информацию из одной формы в другую (текст - 
рисунок, символы — рисунок, текст - символы и 

19.   Улица Правдолюбов и 
Лжецов 

20.   Отрицательный переулок 
21.   Проспект Логических задач 
22.   Проспект Логических задач 
23. 
 

  Проспект Логических задач 
 



24   Проспект Логических задач 
 

др.) 
Читать и заполнять несложный готовые 
таблицы. 
Упорядочивать математические объекты. 
Слушать ответы одноклассников, выбирать из 
предложенных способов действий тот, который 
позволит решить поставленную задачу, 
обосновывать свой выбор 

25.   Испытание 
в городе Логических 
рассуждений 

26.   Улица Величинская Сравнивать предметы по  определённому 
свойству (массе). Определять массу предмета по 
информации, данной на рисунке. 
Обозначать массу предмета. 
Записывать данные величины в порядке их 
возрастания (убывания). Выбирать однородные 
величины. 
Выполнять сложение и вычитание однородных 
величин. Конструировать простейшие высказы-
вания с помощью логических связок. 
Использовать логические выражения, 
содержащие связки «если ..., то ...», « каждый », 
« не ». Использовать схему (рисунок) для реше-
ния нетрадиционных задач. Переводить 
информацию из одной формы в другую (текст - 
рисунок, символы - рисунок, текст - символы и 
др.) 
Упорядочивать математические объекты. 
Анализировать различные варианты выполнения 
заданий, корректировать их др.) 

Упорядочивать математические объекты. 
Анализировать различные варианты 
выполнения заданий, корректировать их 

27.   Временой переулок 
28.   Улица Сказочная 
29.   Хитровский переулок 
30.   Смекалистая улица 

 
31.   Испытание в городе 

Занимательных задач 

32.   Фигурный проспект Ориентироваться в пространстве. Раскрашивать 
соседние области и обводить границы. 
Определять форму предметов. 
Классифицировать предметы по форме. 
Выявлять закономерности в чередовании фигур 
различной формы. Находить симметричные 
фигуры. Проводить ось симметрии. Различать 
соседние и не соседние области. Анализировать 
полученную информацию 

33.   Зеркальный переулок 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
Для реализации программного содержания используется для обучающихся: 

1. О.А.Холодова« Занимательная математика».(в 2-ух частях) 1 класс. 
Для реализации программного содержания используется для учителя: 

1. О.А.Холодова« Занимательная математика»(в 2-ух частях) 1 класс. Методическое 
пособие. 



2. Мультимедийный проектор. 
3.  Интерактивная доска. 
4.  Компьютер. 
5.  Интернет-ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА « ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА»  
1 класс 

 
№ 

п/
п 

Тема занятия Решаемая проблема  Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС ) Личностные 
результаты 

   Понятия            УУД 

 

1. Введение в 
школьную 
жизнь. 
Инструктаж по 
ТБ. 
Удивительная 
страна. 1ч 

Познакомить детей с новой 
сказочной страной «Заниматика»; 
уточнить представления 
Детей о математике и её 
значении в жизни людей. 
 

Математика, страна 
«Заниматика», 
танграм. 

Познавательные: общеучебные – решение 
нестандартных задач; упражнение в навыках 
счета; логические – выделение из множества 
предметов одного или нескольких предметов по 
заданному свойству.  

Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу; определять последовательность 
необходимых операций (алгоритм действия). 
Коммуникативные: выстраивать 
коммуникативно-речевые действия. 

Осознают правила 
взаимодействия в 
ходе фронтальной и 
коллективной 
работы 

Город Закономерностей-7 часов 



2. Аллея 
Признаков 
1ч 

Закреплять умения: 
определять признаки 
предметов, изменять 
признаки предметов, 
классифицировать 
предметы по их 
признакам, развивать 
речь, логическое и 
аналитическое 
мышление 

Танграм Познавательные: общеучебные – 
формулирование ответов на вопросы; осознанное 
и произвольное построение речевого 
высказывания в устной форме; упражнение в 
навыках счета; логические – составление картинки 
с заданным разбиением на части; с частично 
заданным разбиением на части; без заданного 
разбиения.  Регулятивные: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 
определять последовательность необходимых 
операций. 
 Коммуникативные: выстраивать 
коммуникативно-речевые действия, направленные 
на учет позиции собеседника.  
 

Осознают правила 
взаимодействия в 
ходе фронтальной и 
коллективной 
работы. 

3. Порядковый 
проспект 
1ч 

Формировать умение 
определять совокупность 
предметов на  основании 
общего признака, 
выделять часть из 
множества предметов по 
характерному признаку, 
учить находить 
определенную 
последовательность в 
событиях. 

Совокупность предметов 

 

 

Познавательные:общеучебные –определение 
движения; отработка навыков счета; логические – 
классификация предметов по заданным 
свойствам. Регулятивные: 
удерживать цель деятельности до получения ее 
результата; оценивать (сравнивать с эталоном) 
результаты деятельности (чужой, своей). 
Коммуникативные:характеризовать 
существенный признак разбиения предметов на 
группы (классификации). 
 
 
 

Оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность: свои 
достижения, 
самостоятельность, 
инициативу. 

 
 
 



4. Порядковый 
проспект 
 
1ч 

Познакомить с понятием 
«цепочка», формировать 
умение выделять, 
достраивать и строить 
цепочку по описанию, 
дать представление о 
закономерностях, 
формировать умение 
находить 
закономерность в ряду. 

«Цепочка»,  Познавательные: общеучебные – называние 
геометрических фигур; отработка навыков счета; 
логические – сравнение предметов по форме, 
цвету, размеру.  
Регулятивные: оценивать уровень владения тем 
или иным учебным действием. 
Коммуникативные: учитывать разные мнения и 
стремиться к координации разных позиций в 
сотрудничестве. 
 

Адекватно 
воспринимают 
оценку учителя и 
одноклассников. 

5. Улица 
Волшебного 
квадрата 
1ч 

Познакомить с 
особенностями 
расположения фигур в 
девятиклеточном 
квадрате, учить находить 
закономерность и 
дополнять квадрат 
недостающими 
фигурами. 

«Волшебный квадрат» Познавательные :общеучебные – 
формулирование ответов на вопросы; 
упражнение в навыках счета; логические – 
составление картинки с заданным разбиением на 
части; с частично заданным разбиением на части; 
без заданного разбиения; постановка и решение 
проблем – самостоятельное создание способов 
решения проблем    
Регулятивные: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 
определять последовательность необходимых 
операций.  
Коммуникативные: выстраивать 
коммуникативно-речевые действия. 
 

Осознают правила 
взаимодействия в 
ходе работы 

6. В 
космической 
лаборатории 
1ч 

Учить заполнять клетки 
«волшебного квадрата», 
применять правило, 
закреплять умение 
находить 
закономерности в ряду 
предметов. 

«Волшебный квадрат» Познавательные: общеучебные – осуществление 
поиска разных способов объяснения ответа; 
рассмотрение правил выполнения задания;; 
постановка и решение проблем – 
самостоятельное создание способов решения 
проблем.  
Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную задачу; 
учитывать правило в планировании и контроле 

Расширяют 
познавательный 
интерес и учебные 
мотивы. 



способа решения. Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение и позицию. 

7. Художествен
ная площадь 
1ч 

Закреплять умение 
находить 
закономерность в ряду, 
продолжать 
последовательности 
размещения предметов 
по определенному 
правилу, формировать 
умение решать задачи на 
составление различных 
цветовых комбинаций, 
развивать память, 
внимание, речь, логику. 

 Познавательные: общеучебные – осуществление 
поиска разных способов объяснения ответа; 
рассмотрение правил выполнения задания;; 
постановка и решение проблем – 
самостоятельное создание способов решения 
проблем.  
Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную задачу; 
учитывать правило в планировании и контроле 
способа решения.  
Коммуникативные: формулировать собственное 
мнение и позицию. 

Осознают правила 
взаимодействия в 
ходе фронтальной и 
коллективной 
работы. 

8. Испытание в 
городе 
Закономерно
стей 
 
1ч 

Проверить: знания о 
признаках предметов; 
проанализировать 
умения: объединять 
предметы в группы по 
характерному признаку, 
определять 
последовательность 
событий, продолжать 
закономерности, 
применять правило 
«волшебного квадрата»; 
учить осуществлять 
контроль  и оценку 
правильности своих 
действий. 

 Познавательные:общеучебные – 
формулирование ответов на вопросы; осознанное 
и произвольное построение речевого 
высказывания в устной форме; упражнение в 
навыках счета; логические – составление 
картинки с заданным разбиением на части; с 
частично заданным разбиением на части; без 
заданного разбиения.  Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную задачу; 
определять последовательность необходимых 
операций. Коммуникативные:выстраивать 
коммуникативно-речевые действия, 
направленные на учет позиции собеседника. 

Осознают правила 
взаимодействия в 
ходе фронтальной и 
коллективной 
работы. 



Город Загадочных чисел-9 часов 

9. Улица 
Загадальная 
 
1ч 

Формировать 
представление о 
сложении как 
объединении 
совокупностей предметов 
и о вычитании как 
удалении из 
совокупности предметов 
его на части; развивать 
речь, логическое и 
аналитическое мышление 

Число, цифра, Познавательные:общеучебные – осуществление 
поиска разных способов объяснения ответа; 
рассмотрение правил выполнения задания; поиск и 
объяснение ошибок; постановка и решение 
проблем – самостоятельное создание способов 
решения проблем.Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную задачу; учитывать 
правило в планировании и контроле способа 
решения.Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение и позицию. 

Расширяют 
познавательный 
интерес и учебные 
мотивы. 

10. Цифровой 
проезд 
1ч 

Уточнить знания о 
знаковом языке 
математики, закрепить 
понимание отличия 
понятий «число» и 
«цифра», познакомить с 
различными способами 
изображения чисел. 

Число, цифра, Познавательные:общеучебные – отработка 
навыков счета; постановка и решение проблем – 
самостоятельное создание способов решения 
проблемРегулятивные: 
 оценивать уровень владения тем или иным 
учебным действием. 
Коммуникативные:учитывать разные мнения и 
стремиться к координации разных позиций в 
сотрудничестве. 

Адекватно 
воспринимают 
оценку учителя и 
одноклассников. 

11. Числовая 
улица 
1ч 

Познакомить с 
некоторыми 
историческими 
сведениями о различных 
системах нумерации, с 
первыми десятью 
римскими цифрами, 
учить выполнять 
сложение и вычитание 
чисел, записанных 

Римские цифры Познавательные:общеучебные – сравнение 
математических объектов;  решение задач, 
формирующих геометрическую наблюдательность; 
логические – осуществление синтеза как 
составление целого из частей. Регулятивные: 
планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: уметь задавать вопросы; 
договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов.  

Осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания. 



римскими цифрами 

12. Заколдованн
ый переулок 
 
1ч 

Систематизировать 
знания о цифрах и 
числах, закрепить умения 
записывать числа 
арабскими и римскими 
цифрами, сравнивать 
числа с помощью 
числового отрезка. 

Арабские цифры, римские 
цифры 

Познавательные:общеучебные –осуществление 
поиска разных способов объяснения ответа; 
рассмотрение правил выполнения задания; поиск и 
объяснение ошибок; постановка и решение 
проблем – самостоятельное создание способов 
решения проблем. Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную задачу; учитывать 
правило в планировании и контроле способа 
решения. Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение и позицию. 

Расширяют 
познавательный 
интерес и учебные 
мотивы. 

13. Улица 
Магическая 
 
 
1ч 

Систематизировать 
знания о цифрах и 
числах, учить 
восстанавливать 
примеры, в которых 
цифры скрыты за 
предметными и 
буквенными символами; 
развивать внимание, 
логическое и 
аналитическое мышление 

 Познавательные:общеучебные –осуществление 
поиска разных способов объяснения ответа; 
рассмотрение правил выполнения задания; поиск и 
объяснение ошибок; постановка и решение 
проблем – самостоятельное создание способов 
решения проблем. Регулятивные: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 
учитывать правило в планировании и контроле 
способа решения.  
Коммуникативные: формулировать собственное 
мнение и позицию. 

Расширяют 
познавательный 
интерес и учебные 
мотивы. 

14. Вычислител
ьный проезд 
1ч 

Систематизировать и 
обобщить знания о 
цифрах и числах, 
закреплять умение 
находить закономерность 
в числовом ряду, 
познакомить с 
«магическими рамками», 
«числовыми ковриками» 

«Магическими рамками», 
«числовыми коврика-ми» 

Познавательные:общеучебные – отработка 
навыков счета; постановка и решение проблем – 
самостоятельное создание способов решения 
проблемРегулятивные: 
оценивать уровень владения тем или иным 
учебным действием. 
Коммуникативные:учитывать разные мнения и 
стремиться к координации разных позиций в 
сотрудничестве. 

 Адекватно 
воспринимают 
оценку учителя и 
одноклассников. 



15. Переулок 
Доминошек 
1ч 

Обобщить знания о 
цифрах и числах, 
познакомить с 
«числовыми» и 
«цифровыми» 
дорожками, ознакомить 
со способом решения 
числовых головоломок. 

«Число-вые» и «цифро-вые» 
дорожки 

Познавательные:общеучебные –осуществление 
поиска разных способов объяснения ответа; 
рассмотрение правил выполнения задания; поиск и 
объяснение ошибок; постановка и решение 
проблем – самостоятельное создание способов 
решения проблем. Регулятивные: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 
учитывать правило в планировании и контроле 
способа решения. Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение и позицию. 

Расширяют 
познавательный 
интерес и учебные 
мотивы. 

16. Переулок 
Доминошек 
 
1ч 

Закреплять знания 
состава чисел первого 
десятка, закреплять 
вычислительные умения, 
повторить правила 
«волшебного квадрата» с 
числами, формировать 
умение решать задачи с 
помощью «волшебного 
квадрата»; развивать 
внимание и 
любознательность. 

 Познавательные:общеучебные –осуществление 
поиска разных способов объяснения ответа; 
рассмотрение правил выполнения задания; поиск и 
объяснение ошибок; постановка и решение 
проблем – самостоятельное создание способов 
решения проблем. Регулятивные:  
принимать и сохранять учебную задачу; учитывать 
правило в планировании и контроле способа 
решения. Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение и позицию. 
 
 
 

Расширяют 
познавательный 
интерес и учебные 
мотивы. 

17. Испытание в 
городе 
Загадочных 
чисел 

1ч 

Проверить знания о 
различиях между цифрой 
и числом, о порядке 
следования чисел 
натурального ряда, о 
римских и арабских 
цифрах; решать числовые 
головоломки, заполнять 
числовые кроссворды, 
выявлять закономерность 

 Познавательные: общеучебные – сравнение 
математических объектов (числа, математические 
записи, геометрические фигуры); решение задач, 
формирующих геометрическую наблюдательность; 
логические – осуществление синтеза как 
составление целого из частей. Регулятивные: 
 планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: уметь задавать вопросы; 
договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации 

Осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания. 



в составлении числового 
ряда. 

 

 

столкновения интересов. 
 

Город Логических рассуждений-8 часов 

18. Улица 
Высказыван
ий 
 
1ч 

Учить строить 
простейшие 
высказывания с помощью 
логических связок, 
формировать решать 
задачи путем 
рассуждения; развивать 
внимание. 

«Суждение», «причина», 
«следствие 

Познавательные:общеучебные – сравнение 
математических объектов (числа, математические 
записи, геометрические фигуры); решение задач, 
формирующих геометрическую наблюдательность; 
логические – осуществление синтеза как 
составление целого из частей. Регулятивные: 
планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: уметь задавать вопросы; 
договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов. 

Осознают 
необходимость 
самосовершенствов
ания. 

19. Улица 
Правдолюбо
в и 
Лжецов 
1ч 

Учить строить истинные 
высказывания, развивать 
умение делать выводы, 
учить оценивать 
истинность и ложность 
высказываний, учить 
строить истинные 
предложения на 
сравнение по цвету и 
размеру. 

«Ложно» «Истинно» 
«Верно» 
«Неверно» 

Познавательные:общеучебные – отработка 
навыков счета; осуществление поиска разных 
способов объяснения ответа;  
рассмотрение правил выполнения задания; поиск и 
объяснение ошибок;  
постановка и решение проблем – самостоятельное 
создание способов решения проблем.   
Регулятивные: принимать и сохранять учебную 
задачу. 
Коммуникативные: договариваться и приходить 
к общему решению в совместной деятельности,  в 
том числе в ситуации столкновения интересов. 

Имеют адекватную 
позитивную 
самооценку 



20. Отрицательн
ый переулок 
1ч 

Учить построению 
отрицаний с помощью 
частицы НЕ, учить 
классифицировать 
предметы по одному 
свойству, учить 
оценивать истинность 
высказываний на основе 
установления 
соответствий между 
картинкой и текстовым 
описанием 

Отрицание Познавательные:общеучебные – отработка 
навыков счета; осуществление поиска разных 
способов объяснения ответа;  
рассмотрение правил выполнения задания; поиск и 
объяснение ошибок;  
постановка и решение проблем – самостоятельное 
создание способов решения проблем.   
Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную задачу. 
Коммуникативные: договариваться и приходить 
к общему решению в совместной деятельности,  в 
том числе в ситуации столкновения интересов. 

Имеют адекватную 
позитивную 
самооценку 

21. 

 

 

 

Проспект 
Логических 
задач 
 
1ч 

Расширить 
представление о луче, 
учить применять луч для 
решения задач, учить 
решать логические 
задачи путем 
рассуждения, с опорой на 
луч;формировать умение 
иллюстрировать 

«Логическая задача» Познавательные:общеучебные – отработка 
навыков счета; осуществление поиска разных 
способов объяснения ответа;  
рассмотрение правил выполнения задания; поиск и 
объяснение ошибок;  
постановка и решение проблем – самостоятельное 
создание способов решения проблем.   
Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную задачу. 

Имеют адекватную 
позитивную 
самооценку 



22 Проспект 
Логических 
задач 
1ч 

текстовые описания; 
развивать внимание, 
логическое и 
аналитическое 
мышление. 

Коммуникативные: договариваться и приходить 
к общему решению в совместной деятельности,  в 
том числе в ситуации столкновения интересов. 

23. 

 

 

Проспект 
Логических 
задач 
1ч 

Познакомить с 
графическим способом 
решения логических 
задач; учить построению 
графической модели по 
текстовому условию 
логической задачи; учить 
использовать 
графический рисунок для 
построения истинных 
высказываний 

«Граф» Познавательные:общеучебные – отработка 
навыков счета; осуществление поиска разных 
способов объяснения ответа;  
рассмотрение правил выполнения задания; поиск и 
объяснение ошибок;  
постановка и решение проблем – самостоятельное 
создание способов решения проблем.   
Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную задачу. 
Коммуникативные: договариваться и приходить 
к общему решению в совместной деятельности,  в 
том числе в ситуации столкновения интересов. 

Имеют адекватную 
позитивную 
самооценку 

24 Проспект 
Логических 
задач 
1ч 

25. Испытание 
в городе 
Логических 
рассуждений 

1ч 

Проверить знания: о 
графическом, 
схематическом, 
табличном способах 
решения логических 
задач. 

 Познавательные:общеучебные – формулирование 
ответов на вопросы; осознанное и произвольное 
построение речевого высказывания в устной 
форме; упражнение в навыках счета; логические – 
составление картинки с заданным разбиением на 
части; с частично заданным разбиением на части; 
без заданного разбиения.  Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную задачу; 
определять последовательность необходимых 
операций (алгоритм действия). 

Осознают правила 
взаимодействия в 
ходе фронтальной и 
коллективной 
работы. 



Коммуникативные:выстраивать 
коммуникативно-речевые действия, направленные 
на учет позиции собеседника (вслух говорит один, 
а другие внимательно слушают). 

Город Занимательных задач- 6 часов 

26. Улица 
Величинская 
 
1ч 

Закрепить знания о 
величинах и общем 
принципе их измерения; 
учить практически 
сравнивать предметы по 
массе с помощью весов; 
учить решать 
нетрадицион-ные задачи. 

«Нетрадиционные задачи» Познавательные:общеучебные – формулирование 
ответов на вопросы; осознанное и произвольное 
построение речевого высказывания в устной 
форме; упражнение в навыках счета; логические – 
составление картинки с заданным разбиением на 
части; с частично заданным разбиением на части; 
без заданного разбиения.  Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную задачу; 
определять последовательность необходимых 
операций (алгоритм действия). 
Коммуникативные:выстраивать 
коммуникативно-речевые действия, направленные 
на учет позиции собеседника (вслух говорит один, 
а другие внимательно слушают). 

Осознают правила 
взаимодействия в 
ходе фронтальной и 
коллективной 
работы 

27. Временой 
переулок 
 
1ч 

Рассмотреть некоторые 
свойства величин; 
уточнить 
сформированность 
пространственно-
временных отношений, 
устанавливать 
взаимосвязи между ними; 
учить оперировать ими. 

«Нетрадиционные задачи» Познавательные:общеучебные – формулирование 
ответов на вопросы; осознанное и произвольное 
построение речевого высказывания в устной 
форме; упражнение в навыках счета; логические – 
составление картинки с заданным разбиением на 
части; с частично заданным разбиением на части; 
без заданного разбиения.  Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную задачу; 
определять последовательность необходимых 
операций (алгоритм действия). 
Коммуникативные:выстраивать 
коммуникативно-речевые действия, направленные 
на учет позиции собеседника (вслух говорит один, 
а другие внимательно слушают). 

Осознают правила 
взаимодействия в 
ходе фронтальной и 
коллективной 
работы 

28. Улица 
Сказочная 

Формировать умение «Нетрадиционные задачи» Познавательные:общеучебные – отработка 
навыков счета; постановка и решение проблем – 

 Адекватно 



1ч решать нетрадиционные 
задачи на материале 
сказок путем построения 
графических моделей. 

самостоятельное создание способов решения 
проблемРегулятивные: 
оценивать уровень владения тем или иным 
учебным действием. 
Коммуникативные:учитывать разные мнения и 
стремиться к координации разных позиций в 
сотрудничестве. 

воспринимают 
оценку учителя и 
одноклассников. 

29. Хитровский 
переулок 
 
1ч 

Учить решать 
нетрадиционные задачи 
«на расстановку» и «на 
разрезание» при помощи 
схем; формировать 
умение иллюстрировать 
текстовые описания. 

«Нетрадиционные задачи» Познавательные: общеучебные –осуществление 
поиска разных способов объяснения ответа; 
рассмотрение правил выполнения задания; поиск и 
объяснение ошибок; постановка и решение 
проблем – самостоятельное создание способов 
решения проблем. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную задачу; учитывать 
правило в планировании и контроле способа 
решения. Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение и позицию.  
 

Расширяют 
познавательный 
интерес и учебные 
мотивы. 

30. 

 

Смекалистая 
улица 
1ч 

Учить решать 
нетрадиционные задачи 
«на размещение», «на 
подсчет ступенек и 
этажей», «на интервалы» 
путем рассуждения, а 
также при помощи схем и 
рисунков, формировать 
умение иллюстрировать 
текстовые описания, 
развивать память, 
внимание, логику 

 Познавательные:общеучебные –осуществление 
поиска разных способов объяснения ответа; 
рассмотрение правил выполнения задания; поиск и 
объяснение ошибок; постановка и решение 
проблем – самостоятельное создание способов 
решения проблем. 
Регулятивные: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 
учитывать правило в планировании и контроле 
способа решения. Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение и позицию.  
 
 

Расширяют 
познавательный 
интерес и учебные 
мотивы.  

31. 

Испытание 
в городе 
Заниматель
ных задач 

 
1ч 



Город Геометрических превращений-2 часа 

32. Фигурный 
проспект 
1ч 

Познакомить с 
геометрическими телами, 
научить распознавать 
форму этих тел в 
предметах окружающей 
обстановки, изображать 
их на плоскости. 

 Познавательные: общеучебные – решение 
нестандартных задач; упражнение в навыках счета; 
логические – выделение из множества предметов 
одного или нескольких предметов по заданному 
свойству. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную задачу; определять 
последовательность необходимых операций (алгоритм 
действия). 
Коммуникативные:выстраивать коммуникативно-
речевые действия. 

Осознают 
правила 
взаимодействи
я в ходе 
фронтальной и 
коллективной 
работы. 

33. Зеркальный 
переулок 
 
1ч 

Учить различать 
соседние и не соседние 
области; развивать 
воображение, 
пространственное 
мышление, речь 

«Симметрия», 
«симметрические фигуры», 
«ось симметрии» 

Познавательные: общеучебные – решение 
нестандартных задач; упражнение в навыках счета; 
логические – выделение из множества предметов 
одного или нескольких предметов по заданному 
свойству. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную задачу; определять 
последовательность необходимых операций (алгоритм 
действия). 
Коммуникативные:выстраивать коммуникативно-
речевые действия. 

Осознают 
правила 
взаимодействи
я в ходе 
фронтальной и 
коллективной 
работы. 
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Нормативно-правовое обеспечение 
Программы, концепции, указы 
• Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (всту-
пила в силу для СССР 15.09.1990г.); 
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ и № 329-
ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28 сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи" ; 
• Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 
года", утвержденные Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 N 2403-
р; 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Минпросвещения России от 
09.11.2018 № 196 ; 
• Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых 
(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018г. № 298н); 
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 28.05.2015 г. № 996-р);  
• Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими реко-
мендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ»);  
• Указ "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" 
(07.05.2012 г.); 
• Указ "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" 
(07.05.2012 г.); 
• Государственная программа РФ "Развитие образования 2013-2020 гг."; 
• Государственная программа РФ "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 гг.; 
• Государственная программа РФ "Развитие физической культуры и спорта" (2013 г.); 
• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талан-
тов+комплекс мер (2012 г.); 
• Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 "Об утверждении Целевой модели 
развития региональных систем развития дополнительного образования детей"; 
• Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2019 г. № тс-
551/07 "О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью"; 
• Национальный проект "Образование" - паспорт утвержден президиумом Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (прото-
кол от 24 декабря 2018 г. № 16); 
• Федеральный проект «Успех каждого ребенка»- ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу заседания 
проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3; 
• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
• Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об 
организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»; 
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. N 1375, об утвер-
ждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства. 
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http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5063.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5063.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5063.pdf
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http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5064.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5065.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5066.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5067.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5067.pdf
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-1-313-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-1-313-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
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http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
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http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf
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https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71993040/
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http://static.government.ru/media/files/sZ1Pt6qoNGaXsiXVpTXlSJc3svtwE2HE.pdf
http://static.government.ru/media/files/sZ1Pt6qoNGaXsiXVpTXlSJc3svtwE2HE.pdf


• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 N 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-
тельным общеобразовательным программам». 
• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. 
N 298 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых». 
• "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам" - приказ министерства просвещения рос-
сийской федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 
• План мероприятий ("Дорожная карта") "кружковое движение"- приложение к протоколу 
заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации эконо-
мики и инновационному развитию России от 18 июля 2017 г. № 3 
• Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения - Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении По-
рядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электрон-
ного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ" 
• Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Рос-
сийской Федерации Десятилетия детства» 
• Инструментарий работника Системы дополнительного образования детей - Сборник ме-
тодических указаний и нормативных материалов для обеспечения реализации приоритетного 
проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвер-
жденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 
• Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного образования», 
одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г. 
• Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы, утвержденная 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497 
• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-
2020 годы (утверждена Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. № Пр-
827)и комплекс мер по ее реализации (утвержден Правительством Российской Федерации 27 мая 
2015 г. № 3274п-П8) 
• Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 
• Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. 
• Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 
2227-р 
Основополагающие нормативные правовые акты 
• Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 г. 
Москва "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 
Нормативно-правовые документы и материалы по организации дополнительного образо-
вания детей 
• Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. "Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации" 
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• Письмо Минтруда РФ об установлении тождества должностей "руководитель кружка" и 
"педагог ДО" 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

• Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. 
Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.1178-02 

• Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 
детей (внешкольные учреждения). Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 
СанПиН 2.4.4.1251-03 (введенные 20 июня 2003 года постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ 3 апреля 2003 г. N 27 Д) 

• Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. "Гигие-
нические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организа-
ции работы" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30 мая 2003 г.) 

Научно-методический опыт 
• Информационный портал Дополнительное образование - Научно-методический опыт 

Нормативные и правовые акты регионального и муниципального уровня 
• Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 № 1698/506-V-ОЗ «Об образовании в 

Оренбургской области»; 
•  Постановление Правительства Оренбургской области от 20.08.2010 № 551- пп «О страте-

гии развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года» ; 
• Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 № 921- пп «Об утвер-

ждении государственной программы Оренбургской области «Развитие системы образова-
ния Оренбургской области» (с изменениями от 25.08.20г.); 

•  Постановление администрации города Оренбурга от 28.10.2019 № 3093-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Доступное образование в городе Оренбурге»; 

• Стратегия социально-экономического развития города Оренбурга до 2030 года (решение 
Оренбургского городского Совета от 06.09.2011 № 232, с изменениями); 

• Приказ Министерства образования Оренбургской области от 11.03.2016 № 01-21/476 «Об 
утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
"Предоставление информации о порядке получения дополнительного образования в орга-
низациях, подведомственных министерству образования Оренбургской области" (с изме-
нениями от 27.03.2018 № 01-21/592); 

• Письмо Министерства образования Оренбургской области от 01.02.2016г. № 01-23/457 
«Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и реализации до-
полнительных общеобразовательных программ». 

 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Большую роль в процессе учебной деятельности школьников начальных классов, как отме-

чают психологи, играет уровень развития познавательных процессов: внимание, восприятие, 
наблюдение, воображение, память, мышление. Развитие и совершенствование познавательных 
процессов будет более эффективным при целенаправленной организованной работе, что повле-
чёт за собой и расширение познавательных возможностей детей. 

        Рабочая программа к курсу «Умники и умницы» (Л) составлена в соответствии с требова-
ниями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-
вания и разработана на основе авторской программы О.А.Холодовой «Юным умникам и умни-
цам. Развитие познавательных способностей». Программа курса «Умникам и умницам. Разви-
тие познавательных способностей» представляет систему интеллектуально-развивающих заня-
тий для детей в возрасте от 6 до 10 лет. 
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1.1.1 Направленность программы 
 

Курс введен в часть учебного плана, формируемого образовательным учреждением в рам-
ках общеинтеллектуального направления.  

Программа данного курса представляет систему интеллектуально развивающих занятий для 
учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения. Условное название курса 
«РПС» (развитие познавательных способностей). Программа реализована в рамках «Внеурочной 
деятельности» в соответствии с образовательным планом. 

 
1.1.2. Актуальность программы  

 
       Актуальность данной рабочей программы определена федеральным государственным стан-
дартом начального общего образования.  

Система представленных на занятиях по РПС задач и упражнений позволяет успешно ре-
шать проблемы комплексного развития различных видов памяти, внимания, наблюдательности, 
воображения, быстроты реакции, помогает формированию нестандартного, «красивого» мышле-
ния.  

Данный систематический курс создаёт условия для развития у детей познавательных ин-
тересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уве-
ренности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по предложенному 
курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исче-
зает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство.  

В результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своём развитии, они 
многому научатся и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам. Дополни-
тельные сведения из различных областей жизни, включённые в методическое пособие и расска-
занные взрослым, существенно расширят знания детей о мире, будут способствовать их нрав-
ственному воспитанию и всестороннему развитию личности. 

 
1.1.3. Отличительные особенности программы 

 
Отличительными особенностями являются: 
1. Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных на достижение  лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 
2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и  воспитательные резуль-
таты.  
3. Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку в дости-
жении планируемых результатов.   
4. Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы оценки: 
педагогом, администрацией, психологом. 
5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения програм-
мы курса, воспитательного результата положены методики, предложенные Асмоловым А.Г., 
Криволаповой Н.А., Холодовой О.А. 
6. При планировании содержания занятий  прописаны виды познавательной деятельности уча-
щихся по каждой теме. 
 

1.1.4. Адресат программы 
 

Адресатами программы по курсу «Умники и умницы» (Л) являются обучающиеся 1-4 классов. 
 

1.1.5. Объем программы 
 

Курс «Умники и умницы» (Л) включает 33 занятия в 1 классе, 34 занятия – во 2 - 4 классах: 1 
занятие в неделю.  Всего 135 занятий.  

 
1.1.6. Формы обучения и виды занятий по программе 



 
Занятия по курсу «Умники и умницы» (Л) проводятся в форме урока один раз в неделю (4 раза в 
месяц). Достоинством такой формы занятий являются, прежде всего, достаточный объем, регу-
лярность, а также систематичность и целенаправленность.  
Виды занятий по направлениям:  
• задания на развитие внимания;  
• задания на развитие памяти; 
• задания на совершенствование воображения;  
• задания на развитие логического мышления. 
 

1.1.7. Режим занятий 
 
Занятия по курсу «Умники и умницы» (Л) проводятся в форме урока один раз в неделю (4 раза в 
месяц) согласно расписанию. Продолжительность занятий: 1 класс – 35 минут, 2 – 4 классы – 40 
минут. 
 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

         Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы 
развивающих занятий. 
         Основные задачи курса: 
1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: 
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и 
опровергать, делать несложные выводы; 
2) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, зритель-
ного восприятия, воображения; 
3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мыс-
ли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точ-
ку зрения; 
4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; 
5) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 
6) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в 
коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу 
и деятельность одноклассников; 
7) формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школь-
ных дисциплин и в практической деятельности. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 
познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то 
конкретных знаний и умений. 

 
1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Материал каждого занятия рассчитан на 35 минут. Во время занятий у ребенка происхо-

дит становление развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок 
снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных от-
ветов. В результате у детей формируется отношение к данным занятиям как к средству развития 
своей личности.  

Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, ди-
дактических и развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и доступные для по-
нимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что 
привлекательно для младших школьников.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 
Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать решения, 



управлять собой в сложных ситуациях. На каждом занятии проводится коллективное обсуждение 
решения задачи определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, 
как осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых ша-
гах при решении задач любой трудности. На каждом занятии после самостоятельной работы 
проводится коллективная проверка решения задач. Такой формой работы создаются условия для 
нормализации самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых 
хорошо развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за 
счет отсутствия, 
например, внимания. У других детей может происходить снижение самооценки, потому что их 
учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью. 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в заняти-
ях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются задачи, 
которые они могут решать успешно). Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это 
создает особый положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 
выполнять предлагаемые задания. 

Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, различ-
ные темы и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это позволяет сде-
лать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 
В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому же за-
данию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут быть включены в 
любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы повторяются в следующем 
учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых задач. 

 
 

Описание ценностных ориентиров 
содержания курса 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разу-
ма, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовер-
шенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жиз-
ни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступ-
ков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 
любви к России,  народу, в осознанном желании служить Отечеству.  
 
Основные принципы распределения материала: 
 1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 
 2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 
 3)принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 
 4) увеличение объема материала; 
 5) наращивание темпа выполнения заданий; 
 6) смена разных видов деятельности. 
 
        Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны ближайше-
го развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный актив, то 
есть в зону актуального развития. 
 
 



1.3.1 Учебный план 
Наименование раздела Количество часов Содержание раздела программы 

аудиторных внеаудиторных 
1 раздел: 

Задания на развитие 
внимания 

1 
клас

с 
2 

класс 
3 

клас
с 

4 
клас

с 
1 

клас
с 

2 
клас

с 
3 

клас
с 

4 
клас

с 
Лабиринты и целый ряд упражнений, направленных на 

развитие произвольного внимания детей. 
Упражнения, направленные на развитие объёма внимания. 

Упражнения, направленные на развитие устойчивости, 
переключения и распределения внимания. 

Выполнение заданий подобного типа способствует форми-
рованию таких жизненно важных умений, как умение целе-
направленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, 
оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый 
короткий путь, решая двух-трехходовые задачи. 

8 10 10 10 12 10 12 12 

2 раздел: 
Задания на развитие памяти 

1 
клас

с 
2 

класс 
3 

клас
с 

4 
клас

с 

1 
клас

с 

2 
клас

с 

3 
клас

с 

4 
клас

с 
Упражнения на развитие и совершенствование слуховой памя-
ти. 
Упражнения на развитие и совершенствование зрительной па-
мяти. 
Выполняя эти задания, школьники учатся пользоваться своей 
памятью и применять специальные приёмы, облегчающие запо-
минание. В результате таких упражнений учащиеся осмысли-
вают и прочно сохраняют в памяти различные термины и опре-
деления. Вместе с тем у них увеличивается объём зрительного 
и слухового запоминания, развивается смысловая память, вос-
приятие и наблюдательность, закладывается основа для рацио-
нального использования сил и времени. 

8 6 8 8 12 14 12 12 
3 раздел: 

Задания на совер-
шенствование во-

ображения 

1 
клас

с 

2 
класс 

3 
клас

с 

4 
клас

с 

1 
клас

с 

2 
клас

с 

3 
клас

с 

4 
клас

с 
Развитие воображения построено в основном на материале, 
включающем задания геометрического характера; 
- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел 
или линий, не изображающих ничего конкретного, до какого- 
либо изображения; 

 
 



 
1.3.2. Учебно-тематический план 

 
Учебно – тематический план 
«Умники и умницы» (Л) 1 класс 

Тема Общее 
количество 

часов 

В том числе 
Теоретические Практические 

I.Введение. Инструктаж по ТБ. 1 1 - 

II. Выявление уровня развития 
познавательных процессов 

2 - 2 

III. Тренировка внимания 19 - 19 

IV. Развитие мышления 8 - 8 

  

Учебно – тематический план 
«Умники и умницы» (Л) 2 класс 

 
 
 
 

V. Тренировка памяти 18 - 18 

VI. Совершенствование 
воображения 

8 - 8 

VII. Развитие аналитических 
способностей 

8 - 8 

VIII.Обобщающее занятие «Наши 
достижения» 

2 - 2 

Итого 66 1 65 

Тема Общее 
количество 

часов 

В том числе 
Теоретические Практические 

I.Введение. Инструктаж по ТБ. 1 1 - 
II. Свойства, признаки и составные части 
предметов 

8 - 8 

III. Сравнение 13 - 13 
IV. Взаимосвязь между видовыми и 
родовыми понятиями 

8 - 8 

V. Элементы логики 14 - 14 
VI. Развитие речи 16 - 16 
VII. Развитие аналитических способностей 6 - 6 
VIII.Обобщающее занятие «Наши 
достижения» 

2 - 2 

Итого 68 1 67 



Учебно – тематический план 
 «Умники и умницы» (Л) 3 класс 

Тема Общее 
количество 

часов 

В том числе 
Теоретические Практические 

I.Введение. Инструктаж по ТБ. 1 1 - 

II. Свойства, признаки и 
составные части предметов 

7 - 7 

III. Сравнение 8 - 8 

IV. Комбинаторика 4 - 4 

V. Действия предметов 8 - 8 

VI. Взаимосвязь между родовыми 
и видовыми понятиями 

4 - 4 

VII. Элементы логики 20 - 20 

VIII. Развитие творческого 
воображения 

6  6 

IX.Практический материал 8  8 

X. Обобщающее занятие «Наши 
достижения» 

2 - 2 

Итого 68 1 67 
 

Учебно – тематический план 
«Умники и умницы» (Л) 4 класс 

Тема Общее 
количество 

часов 

В том числе 
Теоретические Практические 

I.Введение. Инструктаж по ТБ. 1 1 - 

II. Сравнение 6 - 6 

III. Комбинаторика 7 - 7 

IV. Элементы логики 23 - 23 

V. Развитие творческого 
воображения 

22 - 22 

VI. Практический материал 8 - 8 

VII Обобщающее занятие «Наши 
достижения» 

1 - 1 

Итого 68 1 67 



1.3.3. Содержание учебно-тематического плана 
1 класс (33 занятия) 

Предлагаемые задания направлены на создание положительной мотивации, на формирование 
познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. Эта задача достигается с помощью спе-
циально построенной системы заданий, которые помогают преодолеть неустойчивость внимания ше-
стилеток, непроизвольность процесса зрительного и слухового запоминания и ведут к развитию 
мыслительной деятельности. В силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в 
основном те задания, выполнение которых предполагает использование практических действий. На 
первых  порах работы с заданиями можно допускать угадывание ответа, решения, но тут же поста-
раться подвести учащихся к обоснованию ответа. При работе над такими заданиями очень важна 
точная и целенаправленная постановка вопросов, выделение главного звена при рассуждении, обос-
нование выбранного решения. Как правило, это делает учитель, опираясь на ответы детей и давая 
точное и лаконичное разъяснение. Очень важно, чтобы пояснения, даваемые учителем, постепенно 
совращались с одновременным повышением доли участия детей в поиске решения предложенной 
задачи. 

 На последующих этапах предусматривается полный перевод на самостоятельное выполнение 
учащимися заданий, предполагающее возможность советоваться с учителем, соседом по парте, поиск 
совместного решения парами или группами. Ведущая задача учителя — поощрять и поддерживать 
самостоятельность детей в поиске решения. В то же время не следует предъявлять жёстких требова-
ний к тому, чтобы задача была обязательно решена каждым учеником. Важно следить, чтобы по мере 
продвижения к этой деятельности все большее число учащихся класса вовлекалось в неё. 

 Проверка самостоятельной деятельности учащихся предусматривает обязательное обсуждение 
всех предлагаемых учащимися способов решения, уточнение способов решения и рассуждений, По-
каз ошибок в рассуждениях, акцентирование внимания детей на наиболее рациональные, оригиналь-
ные и красивые способы решения. Проверка особенно важна для детей с низким уровнем развития 
(они в силу своих физиологических особенностей усваивают все новое с большим трудом и длитель-
ное время не могут выполнять задания самостоятельно). Материал каждого занятия рассчитан на 30-
35 минут. 
 

Рекомендуемая модель занятия в 1 классе: 
«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (1-2 минуты). 
Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью заня-

тия по РПС. Исследования учёных убедительно доказывают, что под влиянием физических упражне-
ний улучшаются показатели различных психических процессов, лежащих в основе творческой дея-
тельности: увеличивается объём памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение 
элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. 

РАЗМИНКА (3 минуты).  
Основной задачей данного этапа является создание у ребят  определённого положительного 

эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний невозможно. Поэтому вопросы, 
включённые в разминку, достаточно легкие. Они  способны вызвать интерес у детей и рассчитаны на 
сообразительность, быстроту реакции, окрашены немалой долей юмора. Но они же и подготавлива-
ют ребенка к активной учебно-познавательной деятельности.  

ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ,  - ПАМЯТИ,  ВНИМАНИЯ,  ВООБРАЖЕНИЯ, МЫШ-
ЛЕНИЯ. (10-15 минут). 

Задания, используемые на этом этапе занятия, не только способствуют развитию этих так необ-
ходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, углублять зна-
ния ребят, разнообразить методы и приёмы познавательной деятельности. Все задания подобраны 
так, что степень их трудности увеличивается от занятия к занятию. 

ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-5 минут). 
Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет не только развивать двигательную 

сферу ребёнка, но и способствовать развитию умения выполнять несколько различных заданий од-
новременно. 

РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКО-ПОИСКОВЫХ И ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ (10-12 минут). 
Возможность решать нетиповые, поисково-творческие задачи, не связанные с учебным матери-

алом, очень важна для ребенка, так как позволяет тому, кто не усвоил какой-либо учебный материал 
и поэтому плохо решает типовые задачи, почувствовать вкус успеха и обрести уверенность в своих 



силах, ведь решение не учебных задач опирается на поисковую активность и сообразительность ре-
бенка, на умение в нужный момент «достать» из своей памяти тот или иной алгоритм рассуждения. 

КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ (1-2 минуты). 
Чем больше и чаще ребёнок будет уделять внимание своим глазам, тем дольше он сохранит хо-

рошее зрение. Те же дети, чье зрение нуждается в коррекции, путем регулярных тренировок смогут 
значительно улучшить его. Выполнение коррегирующей гимнастики для глаз поможет как повыше-
нию остроты зрения, так и снятию зрительного утомления и достижению состояния зрительного 
комфорта. 

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ, ШТРИХОВКА (10 минут),  
В. А. Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарований детей - на кончиках пальцев. 

От них, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем 
больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем ярче  

проявляется творческая стихия детского ума. Поэтому очень важно «поставить руку». Рисова-
ние графических фигур - отличный способ разработки мелких мышц руки ребёнка, интересное и 
увлекательное занятие, результаты которого скажутся на умении красиво писать и логически мыс-
лить. 

 На данном этапе занятия ребята сначала выполняют графический рисунок под диктовку учите-
ля, а затем заштриховывают его косыми линиями, прямыми линиями, «вышивают» фигурку крести-
ком или просто закрашивают. Штриховка не только подводит детей к пониманию симметрии, компо-
зиции в декоративном рисовании, но развивает мелкие мышцы пальцев и кисти руки ребёнка. 

 При регулярном выполнении таких упражнений ребёнок начинает хорошо владеть каранда-
шом, у него появляется устойчивое, сосредоточенное внимание, воспитывается трудолюбие, усидчи-
вость. 

 Графические диктанты - это и способ развития речи, так как попутно ребята составляют не-
большие рассказики, учат стихи, загадки, овладевают выразительными свойствами языка. Поэтому в 
процессе работы с графическими диктантами развивается внутренняя и внешняя речь, логическое 
мышление, формируются внимание, глазомер, зрительная память ребёнка, аккуратность, фантазия, 
общая культура, активизируются творческие способности. 

 Динамика развития познавательных способностей оценивается с помощью таблиц 1 и 2, в ко-
торые заносятся результаты, полученные после проверки выполнения детьми заданий на занятиях № 
1 и № 33 № 34). Сопоставляя данные начала года и результаты выполнения заданий последнего заня-
тия, определяем динамику роста познавательных способностей ребят. 

2 класс (34 занятия) 
Методы и приёмы организации учебной деятельности второклассников в большей степени, 

чем первоклассников, ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной дея-
тельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также познавательной активности детей. 

Большое внимание, как и в первом классе, уделяется проверке самостоятельно выполненных 
заданий, их корректировке,  объяснению причин допущенных ошибок, обсуждению различных спо-
собов поиска и выполнения того или иного задания. 

На занятие по РПС во втором классе отводится 40-45 минут. 
Рекомендуемая модель занятия такая:  
1. «МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (2-3 минуты).     
2. РАЗМИНКА (3-5 минут). 
Во втором классе увеличивается количество вопросов, включенных в разминку. Сами вопро-

сы становятся более сложными. Увеличивается темп вопросов и ответов. 
3. ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОС-

НОВЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, - ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ (10-
15 минут). 

Материал, включённый в раздел «Задания на развитие внимания», имеет, как и в 1 классе, 
своей целью совершенствование различных сторон внимания и увеличение объёма произвольного 
внимания детей. Однако уровень трудности заданий значительно возрастает. 

Для развития внимания и зрительной памяти почти в каждое занятие включен зрительный 
диктант. 

В раздел «Развитие воображения» включены задания на преобразование и перестроение фи-
гур и предметов (задания с использованием спичек); на вычерчивание фигур без отрыва карандаша, 
на отгадывание изографов, на разгадывание ребусов. 

4. ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-5 минут). 



5. ЛОГИЧЕСКИ-ПОИСКОВЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (10—15 минут). 
Во 2 классе предлагаются задачи логического характера с целью совершенствования мысли-

тельных операций младших  школьников: умения делать заключение из двух суждений, умения 
сравнивать, глубоко осознавая смысл операции сравнения,  умения делать обобщения, устанавливать 
закономерности. 

Вводятся текстовые задачи из комбинаторики. 
Также во втором классе вводится большое количество разнообразных занимательных зада-

ний и упражнений, в процессе выполнения которых у ребёнка не только формируются лингвистиче-
ские знания, умения и навыки, но одновременно вырабатывается и совершенствуется ряд интеллек-
туальных качеств, таких как: словесно-логическое мышление, внимание,  память, воображение, 
наблюдательность, речевые способности. Эти упражнения воспитывают у учащихся познавательный  
интерес к родному языку. 

КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ (1-2 минуты). 
Чем больше и чаще ребёнок будет уделять внимание своим глазам, тем дольше он сохранит 

хорошее зрение. Те же дети, чье зрение оставляет желать лучшего путем регулярных тренировок 
смогут значительно улучшить его. Выполнение коррегирующей гимнастики для глаз поможет как 
повышению остроты зрения, так и снятию зрительного утомления и достижению состояния зритель-
ного комфорта. 

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НА РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И СПО-
СОБНОСТИ РАССУЖДАТЬ -(5 минут). 

В целях развития логического мышления учащимся предлагаются задачи, при решении ко-
торых им необходимо самостоятельно производить анализ, синтез, сравнение, строить дедуктивные 
умозаключения. 

Способность ребёнка анализировать проявляется при разборе условий задания и требований 
к нему, а также в умении  выделять содержащиеся в условиях задачи данные и их отношения между 
собой. 

Способность рассуждать проявляется у детей в их возможности последовательно выводить 
одну мысль из другой, одни суждения из других, в умении непротиворечиво распределять события 
во времени. 

Динамика развития познавательных способностей оценивается с помощью таблицы 3, дан-
ные в которую заносятся после выполнения заданий на занятиях № 1 и № 36. Сопоставляя данные 
начала года и результаты выполнения заданий последнего занятия, определяем динамику роста по-
знавательных  способностей ребят за год. А сравнивая с показателями таблицы 1 и 2 (за 1 класс), от-
мечаем изменения в развитии познавательных способностей ребёнка. 

3 класс (34 занятия) 
Курс РПС в 3 классе, продолжая и углубляя общие линии этого направления, заложенные в 

первых двух классах, имеет и свои особенности. 
Одна из таких особенностей - смещение акцента на усиление роли логически-поисковых за-

даний и логических задач для развития мышления учащихся. Это, конечно, не означает отсутствия 
материала для целенаправленного развития других познавательных процессов, но удельный вес за-
даний на  развитие мышления заметно возрастает, а сами задания становятся более разнообразными 
как по содержанию, так и по форме их представления. 

Методы и приёмы организации деятельности третьеклассников в большей степени, чем ранее, 
ориентированы на увеличение объёма самостоятельной умственной деятельности, на развитие навы-
ков контроля и самоконтроля, на развитие познавательной активности детей. 

На каждое занятие по РПС в третьем классе отводится  45 минут. 
Рекомендуемая модель занятия такова: 
«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (2 минуты). 
РАЗМИНКА (3-5 минут). 
ТРЕНИРОВКА ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ ПОЗНАВА-

ТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ (10 минут). 
КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ (1-2 минуты). 
ЛОГИЧЕСКИ-ПОИСКОВЫЕ ЗАДАНИЯ (10 минут). На этом этапе задания из области мате-

матики будут перемежаться с заданиями из области русского языка или музыки: ребусами, кроссвор-
дами и так далее. Такое чередование заданий способствует развитию гибкости мышления, заставляет 
находить оригинальные, нестандартные способы выхода из затруднительных ситуаций. Это весьма 
важно, поскольку при выполнении таких заданий ребёнок, который не усвоил  какой-то учебный ма-



териал и поэтому плохо решает типовые задачи, может почувствовать вкус успеха и обрести уверен-
ность в своих силах. Ведь решение логически-поисковых за дач опирается на поисковую активность 
и сообразительность ребёнка. 

ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (2-3 минуты). 
РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ (10-15 минут). 
Умение ориентироваться в тексте задачи - важный результат и важное условие общего разви-

тия ученика. Но тех задач,  которые имеются в школьных учебниках, недостаточно. Очень, важно 
приучать ребят решать и нестандартные задачи, тематика которых не является сама по себе объектом 
изучения. Нужно воспитывать в детях любовь к красоте логических рассуждений. Задачи, предлага-
емые в этом разделе, различаются не только по содержанию, но и по сложности. На каждом  занятии 
обязательно проводится коллективное обсуждение! решения задачи. 

Динамика развития познавательных способностей оценивается с помощью таблицы 4, данные 
в которую заносятся после выполнения детьми заданий на занятиях № 1 и № 36.  Сопоставляя дан-
ные начала года и результаты выполнения заданий последнего занятия, определяем динамику роста 
познавательных способностей ребят за год. 

4 класс (36 занятий) 
Курс РПС в 4 классе продолжает развивать и тренировать основные психические механизмы, 

лежащие в основе познавательных способностей детей. Но так как учащиеся занимается по этому 
курсу четвёртый год, все больше внимания теперь уделяется логически-поисковым, частично-
поисковым задачам. Большое внимание уделяется решению нестандартных задач.  

Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают преемственность перехода от 
простых формально-логических действий к сложным, от заданий на репродукцию и запоминание - к 
истинно творческим, дети учатся производить анализ и синтез, сравнение и классификацию, строить 
индуктивные и дедуктивные умозаключения. Только тогда можно рассчитывать на то, что ошибки в 
выполнении умственных действий или исчезнут, или будут сведены к минимуму, а процесс мышле-
ния школьника будет отвечать щелям и задачам обучения. 

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания  в процессе выполнения которого 
учащиеся, как правило, самостоятельно или при незначительной помощи учителя открывают для се-
бя знания и способы их добывания.     К конкретным частично-поисковым задачам относятся  напри-
мер, такие задания, как нахождение закономерностей  нахождение принципа группировки и распо-
ложения приведенных слов, цифр, явлений; подбор возможно большего количества примеров к ка-
кому-либо положению; нахождение нескольких вариантов ответа на один и тот же вопрос; нахожде-
ние наиболее рационального способа решения; усовершенствование какого-либо задания и другие.      
Так как большинство школьных задач решается по определенному алгоритму, зачастую приводимо-
му учителем в готовом виде, то в одних случаях возникает ситуация бездумного, автоматического 
подхода учащихся к их решению, в других - растерянность при встрече с задачей, имеющей необыч-
ное, нестандартное условие. Вот почему удельный вес заданий на развитие мышления заметно воз-
растает в 4 классе, а сами задания становятся более разнообразными и трудными. 

Решение нестандартных задач формирует познавательную Активность, мыслительные и ис-
следовательские умения, привычку вдумываться в слово. Большинство задач не имеет однозначного 
решения. Это способствует развитию гибкости, оригинальности и широты мышления - то есть разви-
тию творческих способностей у детей. 

Материал одного занятия в 4 классе рассчитан на 45 минут.  
Рекомендуемая модель занятия по РПС в 4 классе аналогична модели занятия в третьем клас-

се. 
МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (2 минуты). 
РАЗМИНКА (3-5 минут). 
ТРЕНИРОВКА ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ ПОЗНАВА-

ТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ (10 минут).  
КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ (1-2 минуты). 
ЛОГИЧЕСКИ-ПОИСКОВЫЕ ЗАДАНИЯ (10 минут).  
ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (2-3 минуты). 
РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ (10-15 минут). 
Динамика развития познавательных способностей учащихся за год оценивается с помощью 

таблицы 5, данные в которую заносятся на занятиях № 1 и № 36. 
Как оценивать эффективность занятий по РПС? 
Для оценки эффективности занятий по РПС можно использовать следующие показатели: 



- степень помощи, которую оказывает взрослый учащимся при выполнении заданий: чем 
помощь взрослого меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше развива-
ющий эффект занятий; 

- поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьни-
ков обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выпол-
нении которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 

- косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успе-
ваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся на 
других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслитель-
ной деятельности). 

 
 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения данного курса в первом классе обучающиеся получат возможность 
формирования 
Личностных результатов: 
• определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 
правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 
• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других 
участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические нормы. 
Метапредметных результатов: 
Регулятивные УДД: 
• определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 
• проговаривать последовательность действий; 
• учиться высказывать свое предположение (версию); 
• учиться работать по предложенному педагогом плану; 
• учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 
• учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмо-
циональную оценку деятельности товарищей. 
Познавательные УДД: 
• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью педа-
гога; 
• учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 
опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу; 
• учиться овладевать измерительными инструментами. 
Коммуникативные УДД: 
• учиться выражать свои мысли; 
• учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 
• овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи. 
Предметными результатами являются формирование следующих умений: 
• сравнивать предметы по заданному свойству; 
• определять целое и часть; 
• устанавливать общие признаки; 
  
• находить закономерность в значении признаков, в расположении 
предметов; 
• определять последовательность действий; 
• находить истинные и ложные высказывания; 
• наделять предметы новыми свойствами; 
• переносить свойства с одних предметов на другие. 



• волшебные слова. Слова – выражения просьбы, благодарности, извинения. 
• Слова – выражения приветствия, прощания. 
• Понятие слово. Толковый словарь. 
• Однозначные и многозначные слова 
 

В результате изучения данного курса во втором классе обучающиеся получат возможность 
формирования 
Личностных результатов: 
• учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 
• учиться выражать свои мысли, аргументировать; 
• овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 
Метапредметными результатами изучения курса во втором классе являются форми-
рование следующих УУД. 
Регулятивные УУД: 
• учиться отличать факты от домыслов; 
• овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности. 
• формировать умение оценивать свои действия в соответствии с постав-
ленной задачей. 
Познавательные УУД: 
• овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным понятиям; 
• перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые выражения, 
геометрические фигуры; 
• находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных ри-
сунков, схем). 
Коммуникативные УУД: 
• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 
• развивать доброжелательность и отзывчивость; 
• развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 
Предметными результатами являются формирование следующих умений: 
• применять правила сравнения; 
  
• задавать вопросы; 
• находить закономерность в числах, фигурах и словах; 
• строить причинно-следственные цепочки; 
• упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 
• находить ошибки в построении определений; 
• делать умозаключения; 
• распознавать виды текстов; 
• редактировать тексты; 
• работать со словарями; 
• писать творческие изложения с языковым разбором; 
• выделять фразеологизмы. 
 

В результате изучения данного курса в третьем классе обучающиеся получат возможность 
формирования 

Личностных результатов:  
• уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 
• сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. Метапредметными ре-

зультатами в третьем классе являются формирование следующих УДД: 



Регулятивные УДД: 
• формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной дя-

тельности; 
• формировать умение планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 
• осваивать начальные формы рефлексии. 
Познавательные УДД: 
• овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, 

сохранение информации; 
• соблюдать нормы этики и этикета; 
• овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по родовидовым 

признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 
Коммуникативные УДД: 
• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 
• учиться аргументировать, доказывать; 
• учиться вести дискуссию. 
Предметными результатами изучения курса в третьем класса являются формирование следу-

ющих умений: 
• выделять свойства предметов; 
• обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 
• сопоставлять части и целое для предметов и действий; 
• описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 
• приводить примеры истинных и ложных высказываний; 
• приводить примеры отрицаний; 
• проводить аналогию между разными предметами; 
• выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и ар-

гументируя свой ответ; 
• рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение. 

 
 

В результате изучения курса в четвертом классе обучающиеся получат возможность форми-
рования 

Личностных результатов: 
• развивать самостоятельность и личную ответственность в информа-

ционной деятельности; 
• формировать личностный смысл учения; 
• формировать целостный взгляд на окружающий мир. 
Метапредметных результатов. 
Регулятивные УДД: 
• осваивать способы решения проблем поискового характера; 
• определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 
• осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 
• познавательные УУД; 
• осознанно строить речевое высказывание; 
• овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение рас-

суждения; 
• учиться использовать различные способы анализа, передачи и ин-

терпретации информации в соответствии с задачами. 
Коммуникативные УДД: 
• учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 



• формировать мотивацию к работе на результат; 
• учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудниче-

ства или компромисса. 
Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются формирование сле-

дующих умений: 
• определять виды отношений между понятиями; 
• решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 
• находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 
• устанавливать ситуативную связь между понятиями; 
• рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 
• решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то». 

 

2.1. Календарный учебный график  

1 класс (33 часа) 

№ 
п/п 

Тема занятия Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, вооб-
ражения, памяти и мышления. Графический диктант (ввод-
ный урок). 

  

2 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 
Графический диктант. 

  

3 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графи-
ческий диктант. 

  

4 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Гра-
фический диктант. 

  

5 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 
мыслительных операций. Графический диктант. 

  

6 Совершенствование воображения. Задания по переклады-
ванию спичек. Рисуем по образцу. 

  

7 Развитие логического мышления. Совершенствование 
мыслительных операций. Графический диктант. 

  

8 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.  
Графический диктант.                                   

  

9 Тренировка внимания.  Развитие мышления.              
 Графический диктант.                             

  

10 Развитие слуховой памяти.                        
Развитие мышления.   
 Графический диктант.                      

  

11 Тренировка зрительной памяти.   Развитие мышления. 
Графический диктант.                                              

  

12 Развитие аналитических способностей.  Совершенствова-
ние мыслительных операций. Графический диктант 

  

13 Совершенствование воображения. Задания по переклады-
ванию спичек.  Рисуем по образцу. 

  

14 Развитие логического мышления. Совершенствование 
мыслительных операций. Графический диктант 

  

15 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 
Графические диктанты. 

  

16 Тренировка внимания.  Развитие мышления. Графический 
диктант. 

  

17 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графи-   



ческий диктант. 
18 Тренировка зрительной памяти.  Развитие мышления. Гра-

фический диктант. 
  

19 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 
мыслительных операций. Графический диктант. 

  

20 Совершенствование воображения. Задания по переклады-
ванию спичек. Рисуем по образцу. 

  

21 Развитие логического мышления.  
Совершенствование мыслительных операций. Графический 
диктант. 

  

22 Развитие концентрации внимания.   Развитие мышления.  
Графический диктант. 

  

23 Тренировка зрительной памяти. Тренировка слуховой па-
мяти. Развитие мышления. Графический диктант. 

  

24 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 
мыслительных операций. Графический диктант. 

  

25 Совершенствование воображения. Задания по переклады-
ванию спичек. Рисуем по образцу. 

  

26 Развитие логического мышления. Совершенствование 
мыслительных операций. Графический диктант. 

  

27 Развитие концентрации внимания.  Развитие мышления. 
Графический диктант. 

  

28 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графические 
диктанты. 

  

29 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графи-
ческий диктант. 

  

30 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Гра-
фический диктант. 

  

31 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 
мыслительных операций. Графический диктант. 

  

32 Развитие логического мышления. Совершенствование 
мыслительных операций. Графический диктант. 

  

33 Выявление уровня развития внимания, восприятия, вооб-
ражения, памяти и мышления на конец учебного года. 

  

 

2класс (34 часа) 

№ п/п Тема занятия Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображе-
ния, памяти и мышления 

  

2 

Развитие концентрации внимания Совершенствование мысли-
тельных операций 
Развитие аналитических способностей и способности рассуж-
дать 

  

3 
Тренировка внимания Совершенствование мыслительных опе-
раций Развитие аналитических способностей 
и способности рассуждать 

  

4 

Тренировка слуховой памяти Совершенствование мыслитель-
ных операций 
Развитие аналитических способностей и способности рассуж-
дать 

  

5 
 

Тренировка зрительной памяти Совершенствование мысли-
тельных операций 
Развитие аналитических способностей и способности рассуж-

  



дать 

6 
 

Развитие логического мышления Обучение поиску закономер-
ностей 
Развитие аналитических способностей и способности рассуж-
дать 

  

7 
Совершенствование воображения Развитие наглядно-образного 
мышления 
Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

  

8 

Развитие быстроты реакции Совершенствование мыслитель-
ных операций 
Развитие аналитических способностей и способности 
рассуждать 

  

9 

Развитие концентрации внимания Совершенствование мысли-
тельных операций 
Развитие аналитических способностей и способности рассуж-
дать 

  

10 

Тренировка внимания Совершенствование мыслительных опе-
раций 
Развитие аналитических способностей и способности рассуж-
дать 

  

11 

Тренировка слуховой памяти Совершенствование мыслитель-
ных операций 
Развитие аналитических способностей и способности рассуж-
дать 

  

12 
Тренировка зрительной памяти Совершенствование мысли-
тельных операций 
Развитие аналитических способностей и способности рас-
суждать 

  

13 
Развитие логического мышления Обучение поиску 
закономерностей Развитие аналитических способно-
стей и способности рассуждать 

  

14 Совершенствование воображения Развитие наглядно-образного 
мышления Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

  

15 
Развитие быстроты реакции Совершенствование мыслитель-
ных операций Развитие аналитических способностей и способ-
ности рассуждать 

  

16 
Развитие концентрации внимания Совершенствование мысли-
тельных операций Развитие аналитических способностей и 
способности рассуждать 

  

17 
Тренировка внимания Совершенствование мыслительных опе-
раций Развитие аналитических способностей и способности 
рассуждать 

  

18 
Тренировка слуховой памяти Совершенствование мыслитель-
ных операций Развитие аналитических способностей и способ-
ности рассуждать 

  

19 
Тренировка зрительной памяти Совершенствование мысли-
тельных операций Развитие аналитических способностей и 
способности рассуждать 

  

20 
Развитие логического мышления Обучение поиску закономер-
ностей Развитие аналитических способностей и способности 
рассуждать 

  

21 
Совершенствование воображения Развитие наглядно-
образного мышления Ребусы. Задания по перекладыванию 
спичек 

  

22 
Развитие быстроты реакции Совершенствование мыслитель-
ных операций Развитие аналитических способностей и способ-
ности рассуждать 

  



23 
Развитие концентрации внимания Совершенствование мысли-
тельных операций Развитие аналитических способностей и 
способности рассуждать 

  

24 
Тренировка внимания Совершенствование мыслительных опе-
раций 
Развитие  способности рассуждать 

  

25 Тренировка слуховой памяти Совершенствование мысли-
тельных операций Развитие аналитических способностей 

  

26 Тренировка зрительной памяти Совершенствование мысли-
тельных операций Развитие  способности рассуждать 

  

27 Развитие логического мышления Обучение поиску закономер-
ностей Развитие аналитических способностей 

  

28 Совершенствование воображения Развитие наглядно-образного 
мышления Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

  

29 Развитие быстроты реакции Совершенствование мысли-
тельных операций Развитие способности рассуждать 

  

30 Развитие концентрации внимания Совершенствование мысли-
тельных операций Развитие аналитических способностей 

  

31 
Тренировка внимания Совершенствование мыслительных опе-
раций 
Развитие   способности рассуждать 

  

32 Развитие логического мышления Обучение поиску закономер-
ностей Развитие аналитических способностей 

  

33 Совершенствование воображения Развитие наглядно-образного 
мышления Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

  

34 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображе-
ния, памяти и мышления на конец учебного года 

  

 
3 класс (34 часа) 

№ п/п Тема занятия Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, вооб-
ражения, памяти и мышления 

  

2 
Развитие концентрации внимания Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать не-
стандартные задачи 

  

3 
Тренировка внимания Совершенствование мыслительных 
операций 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

  

4 
Тренировка слуховой памяти Совершенствование мыс-
лительных операций Развитие умения решать нестан-
дартные задания 

  

5 
 

Тренировка зрительной памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать не-
стандартные задачи 

  

6 
 

Развитие логического мышления Обучение поиску законо-
мерностей 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

  

7 
Совершенствование воображения Развитие нагляд-
но-образного мышления Ребусы. Задания по пере-
кладыванию спичек 

  

8 
Развитие быстроты реакции Совершенствование мыс-
лительных операций Развитие умения решать нестан-
дартные задачи 

  

9 
Развитие концентрации внимания Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать не-
стандартные задачи 

  

10 
Тренировка внимания Совершенствование мыслительных 
операций 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

  

11 
Тренировка слуховой памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать не-
стандартные задачи 

  

12 
Тренировка зрительной памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать не-
стандартные задачи 

  

13 
Развитие логического мышления Обучение поиску законо-
мерностей 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

  



14 
Совершенствование воображения Развитие наглядно-
образного мышления Ребусы. Задания по переклады-
ванию спичек 

  

15 
Развитие быстроты реакции Совершенствование мысли-
тельных операций Развитие умения решать нестандарт-
ные задачи 

  

16 
Развитие концентрации внимания Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать не-
стандартные задачи 

  

17 
Тренировка внимания Совершенствование мыслительных 
операций 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

  

18 
Тренировка слуховой памяти Совершенствование мыс-
лительных операций Развитие умения решать нестан-
дартные задачи 

  

19 
Тренировка зрительной памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать не-
стандартные задачи 

  

20 
Развитие логического мышления Обучение поиску зако-
номерностей 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

  

21 
Совершенствование воображения Развитие наглядно-
образного мышления Ребусы. Задания по переклады-
ванию спичек 

  

22 
Развитие быстроты реакции Совершенствование мысли-
тельных операций Развитие умения решать нестандарт-
ные задачи 

  

23 
Тренировка концентрации внимания Совершенствова-
ние мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

  

24 
Тренировка внимания Совершенствование мыслительных 
операций 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

  

25 
Тренировка слуховой памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать не-
стандартные задачи 

  

26 
Тренировка зрительной памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать не-
стандартные задачи 

  

27 
Развитие логического мышления Обучение поиску законо-
мерностей 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

  

28 
Совершенствование воображения Развитие нагляд-
но-образного мышления Ребусы. Задания по пере-
кладыванию спичек 

  

29 
Развитие быстроты реакции, мышления Совершен-
ствование мыслительных операций Развитие умения 
решать нестандартные задачи 

  

30 
Тренировка слуховой памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать не-
стандартные задачи 

  

31 
Тренировка зрительной памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать не-
стандартные задачи 

  

32 
Развитие логического мышления  Обучение поиску зако-
номерностей 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

  

33 
Совершенствование воображения Развитие нагляд-
но-образного мышления Ребусы. Задания по пере-
кладыванию спичек 

  

34 Выявление уровня развития внимания, восприятия, вооб-
ражения, памяти и мышления на конец учебного года 

  

 
4класс (34 часа) 

№ п/п Тема занятия Дата по пла-
ну 

Дата по 
факту 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, во-
ображения, памяти и мышления 

  

2 
Развитие концентрации внимания Совершенствова-
ние мыслительных операций Развитие умения ре-
шать нестандартные задачи 

  



3 
Тренировка внимания Совершенствование мыслитель-
ных операций 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

  

4 
Тренировка слуховой памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать не-
стандартные задания 

  

5 
 

Тренировка зрительной памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

  

6 
 

Развитие логического мышления Обучение поиску зако-
номерностей 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

  

7 
Совершенствование воображения Развитие 
наглядно-образного мышления Ребусы. Задания 
по перекладыванию спичек 

  

8 
Развитие быстроты реакции Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

  

9 
Развитие концентрации внимания Совершенствова-
ние мыслительных операций Развитие умения ре-
шать нестандартные задачи 

  

10 
Тренировка внимания Совершенствование мыслитель-
ных операций 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

  

11 
Тренировка слуховой памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

  

12 
Тренировка зрительной памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

  

13 
Развитие логического мышления Обучение поиску за-
кономерностей 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

  

14 
Совершенствование воображения Развитие нагляд-
но-образного мышления Ребусы. Задания по пере-
кладыванию спичек 

  

15 
Развитие быстроты реакции Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать не-
стандартные задачи 

  

16 
Развитие концентрации внимания Совершенствова-
ние мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

  

17 
Тренировка внимания Совершенствование мыслитель-
ных операций 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

  

18 
Тренировка слуховой памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать не-
стандартные задачи 

  

19 
Тренировка зрительной памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать не-
стандартные задачи 

  

20 
Развитие логического мышления Обучение поиску за-
кономерностей 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

  

21 
Совершенствование воображения Развитие нагляд-
но-образного мышления Ребусы. Задания по пере-
кладыванию спичек 

  

22 
Развитие быстроты реакции Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать не-
стандартные задачи 

  

23 
Тренировка концентрации внимания Совершенство-
вание мыслительных операций Развитие умения ре-
шать нестандартные задачи 

  

24 
Тренировка внимания 
Совершенствование мыслительных операций 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

  

25 
Тренировка слуховой памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

  

26 
Тренировка зрительной памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

  

27 Развитие логического мышления Обучение поиску зако-   



номерностей 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

28 
Совершенствование воображения Развитие 
наглядно-образного мышления Ребусы. Задания 
по перекладыванию спичек 

  

29 
Развитие быстроты реакции, мышления Совершен-
ствование мыслительных операций Развитие умения 
решать нестандартные задачи 

  

30 
Тренировка концентрации внимания Совершенство-
вание мыслительных операций Развитие умения ре-
шать нестандартные задачи 

  

31 
Тренировка внимания Совершенствование мыслитель-
ных операций 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

  

32 
Тренировка слуховой памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

  

33 
Тренировка зрительной памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

  

34 
Развитие логического мышления Обучение поиску зако-
номерностей 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

  

35 
Совершенствование воображения Развитие 
наглядно-образного мышления Ребусы. Задания 
по перекладыванию спичек 

  

36 Выявление уровня развития внимания, восприятия, во-
ображения, памяти и мышления на конец учебного года 

  

 
 

2.2. Условия реализации программы 
 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом 
основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 

Систематический курс, построенный на таком разнообразном неучебном материале, создает 
благоприятные возможности для развития важных сторон личности ребёнка. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми логически-
поисковых заданий. Благодаря этому у детей формируются общеучебные умения: самостоятельно 
действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях.  

И если в начале работы по данному курсу выполнение многих предложенных в рабочих тетра-
дях заданий вызывает у детей трудности, так как на традиционных уроках они не встречались с зада-
ниями такого типа, то к концу года большинство учащихся самостоятельно справляются с большин-
ством заданий. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка решения 
задач. Главное здесь не в том, чтобы выделить тех, кто выполнил задание верно, и конечно, никак не 
в том, чтобы указать на детей, допустивших ошибки. А в том, чтобы дети узнали, как задание вы-
полнить верно и, главное, почему другие варианты скорее всего ошибочны. Поэтому, выясняя с 
детьми правильность выполнения задания, не следует ограничиваться лишь упоминанием, что «так 
неверно», а нужно пояснить: «...задание надо было выполнить так потому, что...». Такой формой ра-
боты мы создаем условия для нормализации самооценки у разных детей, а именно: у детей, у кото-
рых хорошо развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается плохо за счет слабо 
развитых психических процессов (например, памяти, внимания) самооценка повышается. У детей же 
чьи учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью, происходит сни-
жение завышенной самооценки. 

В тетрадях предлагаются задания разной сложности, поэтому любой ребёнок, решая логически-
поисковые задачи, может почувствовать уверенность в своих силах. Ребёнка можно вначале заинте-
ресовать заданиями, с которыми легко справиться. Если задание оказалось слишком трудным, его 
можно отложить на некоторое время, а потом вернуться. Очень важно не отказываться совсем. 

 При индивидуальных занятиях, по усмотрению взрослого, некоторые задания могут не огра-
ничиваться по времени. Пусть ребёнок потратит столько времени, сколько ему нужно. В следующий 
раз, когда он встретит задание подобного типа, он справится с ним быстрее. 



 «Сильные» дети могут работать с заданиями, предложенными в рабочих тетрадях, индивиду-
ально. Перед каждым заданием дается краткая инструкция, а взрослый контролирует, правильно ли 
ребёнок его выполнил. Более «слабые» дети работают коллективно, под руководством взрослого.  На 
этих занятиях не ставятся отметки, хотя оценивание (устное), конечно, осуществляется. К тому же 
ребёнок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный эмоцио-
нальный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания. Занятия 
построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать ра-
боту детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с од-
ного вида мыслительной деятельности на другой. 

 Данный систематический курс создает условия для развития у детей познавательных интере-
сов, формирует стремление  ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности 
в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по предложенному курсу проис-
ходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь оши-
бочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство.  В результате этих занятий 
ребята достигают значительных успехов в своём развитии, они многому научаются и эти умения 
применяют в учебной работе, что приводит к успехам. Всё это означает, что у кого-то возникает ин-
терес к учёбе, а у кого-то закрепляется. 

     Для проведения занятий по РПС разработан небольшой учебно-методический комплект, со-
стоящий из: 

   а) двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе; 
б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из возможных вариантов 

работы с заданиями, помещёнными в тетрадях;  
в) программы курса. 
В рабочие тетради включены специально подобранные логическо-поисковые задачи, направ-

ленные на развитие познавательных процессов у младших школьников с целью усиления их мате-
матического развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить за-
кономерности, строя простейшие предположения; проверять их, делать выводы, иллюстрировать их 
примерами.  

Часть заданий отобрана из учебной и педагогической литературы отечественных и зарубежных 
авторов и переработана с учётом возрастных особенностей и возможностей детей 6-10 лет, часть - 
составлена автором пособия. 

Учитель, работающий по данным тетрадям, может вносить необходимые изменения в то или 
иное задание, исключать что-либо, исходя из возможностей класса и своих, оценивать эф-
фективность занятия и степень помощи, которую следует оказать тому или иному ребёнку. 

Остановимся подробнее на заданиях, включённых в рабочие тетради. В процессе выполнения 
каждого из них происходит развитие почти всех познавательных процессов, но каждый раз акцент 
делается на каком-то одном из них. Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько 
направлений: 

— задания на развитие внимания;   
-    задания на развитие памяти; 
— задания на совершенствование воображения; 
— задания на развитие логического мышления. 
Задания на развитие внимания 
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд упражнений, направлен-

ных на развитие произвольного внимания детей, объёма внимания, его устойчивости, переключения 
и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных 
умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а 
иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух-трехходовые задачи.  

Задания, развивающие память 
В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и зри-

тельной памяти. Выполняя эти задания, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять 
специальные приёмы, облегчающие запоминание. В результате таких упражнений учащиеся осмыс-
ливают и  прочно сохраняют в памяти различные термины и определения. Вместе с тем у них увели-
чивается объём зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и 
наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и времени,  

Задания на развитие и совершенствование воображения. 



 Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания геометриче-
ского характера: 

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих 
ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 
- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша 

от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 
- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 
- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного рисунка; 
- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких 

частей, выбираемых из множества данных; 
- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 
Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами (слова записаны буква-

ми, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идёт речь) и число-
графами (предмет изображен с помощью чисел).  

 Задания, развивающие мышление. 
     Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С 

этой целью в рабочих тетрадях приведены упражнения, которые позволяют на доступном детям ма-
териале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства без 
предварительного теоретического освоения самих законов и правил логики. В процессе выполнения 
таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые виды анализа и 
синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются 
задания, направленные на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями (ша-
говое выполнение задания). 

Система представленных на занятиях по РПС задач и упражнений позволяет решать все три ас-
пекта дидактической цели: познавательный, развивающий и воспитывающий. 

 Познавательный аспект 
Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 
Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 
Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные способы до-

стижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 
Развивающий аспект 
Развитие речи. 
Развитие мышления в ходе усвоения таких приёмов мыслительной деятельности, как умение 

анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать. 
Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации. 
Развитие двигательной сферы. 
Воспитывающий аспект 
 Воспитание системы нравственных межличностных отношении. 
Основные принципы распределения материала: 
1) системность: задания располагаются в определённом порядке; 
2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 
3) принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 
4) увеличение объёма материала; 
5) наращивание темпа выполнения заданий;    
6) смена разных видов деятельности. 
Таким образом достигается основная цель обучения – расширение зоны ближайшего развития 

ребёнка и последовательный перевод её в непосредственный актив, то есть в зону активного разви-
тия. 

Ожидаемый результат: 
 учащиеся научатся: 

• Целенаправленно сосредотачиваться; 
• Применять специальные приемы для лучшего запоминания; 
• Строить правильные суждения; 
• Сравнивать различные объекты; 
• Выполнять простые виды анализа и синтеза; 
• Устанавливать связи между понятиями; 



• Комбинировать и планировать; 
• Самостоятельно действовать; 
•  Принимать решения; 
•  Управлять собой в сложных ситуациях; 
• Работать в группе. 

 
 

2.3. Формы аттестации / контроля и оценочные материалы 
 

  В основу изучения кружка положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются 
воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятельности   оцениваются  
по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об обществен-
ных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в об-
ществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 
своими учителями  как значимыми для него носителями положительного социального знания и по-
вседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного от-
ношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьни-

ков между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной про-социальной 
среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое прак-
тическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного 
действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за 
пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе 
не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не 
просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Имен-
но в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к 
поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

       Динамика развития учащихся фиксируется учителем совместно со школьным психологом 
(внутренняя система оценки) на основе диагностик   по Асмолову А.Г.(методики «Незавер-
шённая сказка», «Оцени поступок», «Моральная дилемма», «Кто я?», уровни описания оценки 
познавательного интереса,   сформированности  целеполагания,   развития контроля, оценки) 

           В 1 классе возможно достижение результатов первого  уровня и частично второго.             
Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

• Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  по мето-
дикам Холодовой О, Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном листе учи-
теля); 

• Текущий:  
-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального 
выполнения; 
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполне-
ния операций, входящих в состав действия;  
-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающий-
ся на понимание принципов его построения; 
-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом 
сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 



• Итоговый контроль   в формах 
-тестирование; 
-практические работы; 
-творческие работы учащихся; 
Контрольные задания. 

• Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», 
своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё пред-
стоит решить  в ходе осуществления   деятельности.  

        Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление 
индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает  сравнения его 
с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках 
накопительной системы, создание портфолио. 
 
 
 
 

2.4. Методическое обеспечение программы 
 

Для проведения занятий разработан учебно-методический комплект, состоящий из 
следующих учебных пособий: 

 
для учителя для учеников 

Методическое пособие для учителя. Юным 
умникам и умницам (информатика, логика, 
математика). 1 класс. 
Автор: О. Холодова 

Юным умникам и умницам. Информатика. 
Логика. Математика. Задания по развитию 
познавательных способностей. 1 класс. В 2 
частях. 
Автор:       Холодова О. А. 

Методическое пособие для учителя. Юным 
умникам и умницам (информатика, логика, 
математика). 2 класс. 
Автор: О. Холодова 

Юным умникам и умницам. Информатика. 
Логика. Математика. Задания по развитию 
познавательных способностей. 2 класс. В 2 
частях. 
Автор:       Холодова О. А. 

Методическое пособие для учителя. Юным 
умникам и умницам (информатика, логика, 
математика). 3 класс. 
Автор: О. Холодова 

Юным умникам и умницам. Информатика. 
Логика. Математика. Задания по развитию 
познавательных способностей. 3 класс. В 2 
частях. 
Автор:       Холодова О. А. 

Методическое пособие для учителя. Юным 
умникам и умницам (информатика, логика, 
математика). 4 класс. 
Автор: О. Холодова 

Юным умникам и умницам. Информатика. 
Логика. Математика. Задания по развитию 
познавательных способностей. 4 класс. В 2 
частях. 
Автор:       Холодова О. А. 

 
В предлагаемых пособиях для детей создана система учебных заданий и задач, 
направленных на развитие познавательных процессов у младших школьников с целью 
усиления их математического развития, включающего в себя умение наблюдать, 
сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя простейшие предположения; 
проверять их, делать выводы, иллюстрировать их примерами. В рабочие тетради 
включены специально подобранные нестандартные задачи, направленные на развитие 
познавательных процессов у младших школьников. Часть заданий отобрана из учебной и 
педагогической литературы отечественных и зарубежных, авторов и переработана с 



учетом возрастных особенностей и возможностей детей 6-10 лет, часть - составлена 
автором пособия. 

В процессе выполнения каждого задания происходит развитие почти всех 
познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. 
Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп: 

 задания на развитие внимания; 
 задания на развитие памяти; 
 задания на совершенствование воображения; 
 задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, 

направленных на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его 
устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно 
важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного 
пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая 
двух - трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 
В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование 

слуховой и зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей 
памятью и применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате 
таких занятий учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные 
термины и определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и 
слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, 
закладывается основа для рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера; 
 дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 
 выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 
 вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо на- чертить, не 

отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 
 выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 
 выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаски-

рованного рисунка; 
 деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигу-

ры из нескольких частей, выбираемых из множества данных; 
 складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фи-

гур. 
Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова 

записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о 
котором идет речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление 
Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на 
доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и 
проводить доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов 
и правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать 
различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи 
между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, 
направленные на формирование умений работать с алгорит- мическими предписаниями 
(шаговое выполнение задания). 

Система представленных на занятиях по РПС задач и упражнений позволяет 
решать все три аспекта учебной цели: познавательный, развивающий и воспитывающий. 



Познавательный аспект 
Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 
Формирование и развитие общеучебных умений и навыков (умение 
самостоятельно работать с книгой в заданном темпе, умение контролировать и оценивать 
свою работу). 

Развивающий аспект 
Развитие речи при работе над словом, словосочетанием, предложением. Развитие 
мышления в ходе усвоения детьми таких приемов мыслительной деятельности, как
 умение анализировать, сравнивать, синтезировать, 
обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать. 
Развитие сенсорной сферы ребят (глазомера, мелких мышц кистей рук). Развитие 
двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект 
Воспитание системы нравственных межличностных отношений 

(формирование «Я - концепции») 



 
3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
№ Автор, год издания Название пособия Вид пособия 

1. Холодова О., Москва: РОСТ книга, 

2023г 

«Юным умникам и умни-

цам: Задания по развитию 

познавательных способно-

стей (6-7 лет)» 

Методическое пособие 

для 1-4  класса 

2. Криволапова Н.А. Учимся учиться [Текст]: программа развития по-

знавательных способностей учащихся младших классов / Н.А. Кри-

волапова, И.Ю. Цибаева. – Курган: Ин - т повыш. квалиф. и пере-

подготовки раб-ов образования, 2021. – 34 с. – ( Серия «Умники и 

умницы») 

 

Программа развития 

познавательных спо-

собностей учащихся 

5. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников [Текст]: ме-

тодический конструктор: пособие для учителя / Д.В.Григорьев, 

П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2023. – 223 с. – (Стандарты вто-

рого поколения) 

Пособие для учителя 

6. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе 

[Текст]: система заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова  [ и др.]; 

под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просве-

щение, 2022. – 215 с. – (Стандарты второго поколения) 

Пособие для учителя 

7. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе [Текст]: от действия к мысли : пособие для учителя / А.Г. 

Асмолов [ и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. -2 –е изд. – М.: Просве-

щение, 2019. – 152 с. – (Стандарты второго поколения) 

Пособие для учителя 

 

Учебная литература для учащихся 

№ Автор, год издания Название пособия Вид пособия 

1. Холодова О., Москва: РОСТ книга, 

2023 г 

«Юным умникам и умни-

цам: Задания по развитию 

познавательных способно-

стей (6-10лет)» 

Рабочие тетради в 2-х 

частях. 
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Нормативно-правовое обеспечение 
• Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990г.); 
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ и № 

329-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" ; 

• Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года", утвержденные Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 29.11.2014 N 2403-р; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 
Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 ; 

• Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018г. № 
298н); 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утв. распоряжением Правительства РФ от 28.05.2015 г. № 996-р);  

• Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015г. № 09-3564 «О внеурочной 
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 
(вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной 
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»);  

• Указ "О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки" (07.05.2012 г.); 

• Указ "О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки" (07.05.2012 г.); 

• Государственная программа РФ "Развитие образования 2013-2020 гг."; 
• Государственная программа РФ "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 гг.; 
• Государственная программа РФ "Развитие физической культуры и спорта" (2013 

г.); 
• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов+комплекс мер (2012 г.); 
• Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 "Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем развития дополнительного образования 
детей"; 

• Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2019 г. 
№ тс-551/07 "О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью"; 

• Национальный проект "Образование" - паспорт утвержден президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 

• Федеральный проект «Успех каждого ребенка»- ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу 
заседания проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 07 
декабря 2018 г. № 3; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304090/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304090/
https://surok-oren.ru/engine/download.php?id=4079
https://surok-oren.ru/engine/download.php?id=4079
https://surok-oren.ru/engine/download.php?id=4079
https://surok-oren.ru/engine/download.php?id=4079
http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-29112014-n-2403-r/
http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-29112014-n-2403-r/
http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-29112014-n-2403-r/
https://surok-oren.ru/engine/download.php?id=2461
https://surok-oren.ru/engine/download.php?id=2461
https://surok-oren.ru/engine/download.php?id=2461
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305809/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305809/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305809/
https://surok-oren.ru/engine/download.php?id=1119
https://surok-oren.ru/engine/download.php?id=1119
https://surok-oren.ru/engine/download.php?id=1121
https://surok-oren.ru/engine/download.php?id=1121
https://surok-oren.ru/engine/download.php?id=1121
https://surok-oren.ru/engine/download.php?id=1121
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5063.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5063.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5063.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5063.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5064.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5065.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5066.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5066.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5067.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5067.pdf
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-1-313-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-1-313-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-1-313-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
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• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 
1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской 
Федерации»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. N 1375, об 
утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 
Десятилетия детства. 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 N 
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 
2018 г. N 298 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых». 

• "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" - приказ 
министерства просвещения российской федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 

• План мероприятий ("Дорожная карта") "кружковое движение"- приложение к 
протоколу заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по модернизации экономики и инновационному развитию России от 18 июля 2017 
г. № 3 

• Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения - Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 
N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

• Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении 
в Российской Федерации Десятилетия детства» 

• Инструментарий работника Системы дополнительного образования детей - 
Сборник методических указаний и нормативных материалов для обеспечения 
реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 
детей» 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. № 996-р. 

• Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного 
образования», одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г. 

• Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы, 
утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 
2015 г. № 497 

• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 
на 2015-2020 годы (утверждена Президентом Российской Федерации 3 апреля 
2012 г. № Пр-827)и комплекс мер по ее реализации (утвержден Правительством 
Российской Федерации 27 мая 2015 г. № 3274п-П8) 

http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71993040/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71993040/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71993040/
http://static.government.ru/media/files/sZ1Pt6qoNGaXsiXVpTXlSJc3svtwE2HE.pdf
http://static.government.ru/media/files/sZ1Pt6qoNGaXsiXVpTXlSJc3svtwE2HE.pdf
http://static.government.ru/media/files/sZ1Pt6qoNGaXsiXVpTXlSJc3svtwE2HE.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201811300034?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201811300034?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201811300034?type=pdf
http://egov-buryatia.ru/minobr/activities/napravleniya-deyatelnosti/dopolnitelnoe-obrazovanie/professionalnyy-standart/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0.pdf
http://egov-buryatia.ru/minobr/activities/napravleniya-deyatelnosti/dopolnitelnoe-obrazovanie/professionalnyy-standart/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0.pdf
http://egov-buryatia.ru/minobr/activities/napravleniya-deyatelnosti/dopolnitelnoe-obrazovanie/professionalnyy-standart/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0.pdf
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-271-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-271-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-271-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-1-262-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-1-262-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-1-262-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-1-262-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201705290022.pdf
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201705290022.pdf
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-71-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-71-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-71-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-71-20
http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/strategicheskaja_iniciativa_novaja_model_sistemy_dopolnitelnogo_obrazovanija_odobrennaja_prezidentom_rossijskoj_federacii_27_maja_2015_g/2-1-0-12
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/strategicheskaja_iniciativa_novaja_model_sistemy_dopolnitelnogo_obrazovanija_odobrennaja_prezidentom_rossijskoj_federacii_27_maja_2015_g/2-1-0-12
https://www.mos.ru/upload/documents/oiv/pp_rf_497_23_05_2015_r17.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/oiv/pp_rf_497_23_05_2015_r17.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/oiv/pp_rf_497_23_05_2015_r17.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Federal%20lows/kompleks_mer_talantov.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Federal%20lows/kompleks_mer_talantov.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Federal%20lows/kompleks_mer_talantov.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Federal%20lows/kompleks_mer_talantov.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Federal%20lows/kompleks_mer_talantov.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Federal%20lows/kompleks_mer_talantov.pdf
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• Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
1726-р. 

• Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. 

• Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 
декабря 2011 г. № 2227-р 

Основополагающие нормативные правовые акты 
• Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 г. 

Москва "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 
Нормативно-правовые документы и материалы по организации дополнительного 
образования детей 

• Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации" 

• Письмо Минтруда РФ об установлении тождества должностей "руководитель кружка" 
и "педагог ДО" 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
• Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.1178-02 
• Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения). Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы. СанПиН 2.4.4.1251-03 (введенные 20 июня 2003 года 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 3 апреля 2003 г. N 
27 Д) 

• Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 
"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30 мая 
2003 г.) 

Научно-методический опыт 
• Информационный портал Дополнительное образование - Научно-методический опыт 

Нормативные и правовые акты регионального и муниципального уровня 
• Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 № 1698/506-V-ОЗ «Об образовании в 

Оренбургской области»; 
•  Постановление Правительства Оренбургской области от 20.08.2010 № 551- пп «О 

стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года» ; 
• Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 № 921- пп «Об 

утверждении государственной программы Оренбургской области «Развитие системы 
образования Оренбургской области» (с изменениями от 25.08.20г.); 

•  Постановление администрации города Оренбурга от 28.10.2019 № 3093-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Доступное образование в городе 
Оренбурге»; 

http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf
http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf
http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
http://static.government.ru/media/files/4qRZEpm161xctpb156a3ibUMjILtn9oA.pdf
http://static.government.ru/media/files/4qRZEpm161xctpb156a3ibUMjILtn9oA.pdf
http://static.government.ru/media/files/4qRZEpm161xctpb156a3ibUMjILtn9oA.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5069.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5070.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5070.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5075.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5075.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5075.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5075.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5077.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5077.pdf
http://dopedu.ru/nauchno-metodicheskiy-opit/
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• Стратегия социально-экономического развития города Оренбурга до 2030 года 
(решение Оренбургского городского Совета от 06.09.2011 № 232, с изменениями); 

• Приказ Министерства образования Оренбургской области от 11.03.2016 № 01-21/476 
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги "Предоставление информации о порядке получения дополнительного 
образования в организациях, подведомственных министерству образования 
Оренбургской области" (с изменениями от 27.03.2018 № 01-21/592); 

• Письмо Министерства образования Оренбургской области от 01.02.2016г. № 01-
23/457 «Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

 

Пояснительная записка 

                          Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования предусматривает реализацию основной образовательной программы начального 
общего образования через урочную и внеурочную деятельность. Одной из моделей 
организации внеурочной деятельности обучающихся является работа группы продлённого 
дня (ГПД). 
           Современная школа требует развития новых способов образования, педагогических 
технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием личности, творческой 
инициативой, навыка самостоятельности. Акцент переносится на воспитание и развитие 
качеств личности, отвечающим требованиям информационного общества, инновационной 
экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе 
толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава российского общества.  
          Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (ФГОС НОО) ориентирован на развитие таких личностных характеристик 
учащихся начальной школы как патриотизм, толерантность, любознательность, 
самостоятельность, ответственность, доброжелательность, умение отстаивать свою точку 
зрения и следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа 
жизни.  
          Группа продлённого дня (ГПД) – одна из форм общественного воспитания детей, 
которая имеет большой потенциал для комплексного решения учебно-воспитательных и 
оздоровительных задач. Продлённый день в школе способствует формированию 
воспитывающей образовательной среды. Программа рассчитана на учащихся начальной 
школы 8-11 лет, прибывающих в группе продленного дня. Программа рассчитана на 2 года.  

Дополнительная общеразвивающая  программа разработана на основе ФГОС НОО 
второго поколения, Федерального базисного учебного плана, учебного плана МОАУ  «СОШ  
№79»  на 2021-2022 учебный год, с учетом запросов детей, потребностей семьи и общества в 
разносторонне развитой личности, острой необходимости социальной защиты детей в 
современных условиях. 
             Данная программа разработана на достижение планируемых личностных, 
метапредметных и предметных результатов учащихся, посещающих группу продлённого 
дня, на формирование универсальных учебных действий.     
            Программа ГПД предназначена для обучающихся 1- 4 классов (7-11 лет). Её 
актуальность заключается в том, что она создаёт благоприятные условия для личностного 
развития обучающихся, способствует формированию положительной мотивации личности к 
развитию, учёбе и творчеству. 
           Во время учебного года далеко не все родители могут предоставить своему ребёнку 
полноценный, правильно организованный досуг. Зачастую дети большую часть времени 

http://docs.cntd.ru/document/438886395
http://docs.cntd.ru/document/438886395
http://docs.cntd.ru/document/438886395
http://docs.cntd.ru/document/438886395
http://docs.cntd.ru/document/438886395
https://surok-oren.ru/engine/download.php?id=1123
https://surok-oren.ru/engine/download.php?id=1123
https://surok-oren.ru/engine/download.php?id=1123
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предоставлены сами себе. Поэтому в помощь детям и родителям в школе созданы ГПД для 
присмотра, социализации, индивидуальной коррекции и разностороннего развития ребёнка. 
            Задача воспитателя ГПД сформировать такой коллектив, в котором каждый ребёнок 
чувствовал бы себя комфортно, смог раскрыть свои способности. Воспитатель организует 
деятельность по сплочению учащихся ГПД и формированию детского школьного 
коллектива, а также по изучению норм поведения в школе, семье, общественных местах. 
Среди учащихся проводится профилактическая работа с целью предупреждения нарушения 
правил для учащихся, правил безопасности в школе, дома, на улице и в общественных 
местах. Для этого используются различные формы работы: беседы, игры, игровые и 
развивающие занятия, конкурсы рисунков и поделок, инструктажи, занятия по ПДД и ППБ, 
викторины и др. Воспитатель систематически развивает у детей чувство бережного 
отношения к природе, школьному имуществу, уважения к людям любой профессии, 
воспитывает желание трудиться самому и уважать результаты чужого труда. Работа, 
организуемая педагогом направлена на развитие ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических ценностях. При этом используются беседы, 
прогулки, экскурсии, конкурсы рисунков и поделок, чтение детской художественной 
литературы и др. 
               Вся деятельность в ГПД проводится с учётом работы учителя в классе в первой 
половине дня и составляется на основе единых требований к учащимся. Совместные 
действия учителя и воспитателя ведут к более успешной и эффективной работе с детьми, в 
познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и навыков взаимодействия в 
коллективе. Внеурочная деятельность во второй половине дня стимулирует процессы 
развития индивидуальных особенностей детей, создаёт условия для самореализации каждого 
ребёнка. 
 
 
Цели и задачи программы. 

             Основными задачами группы продленного дня являются: 

• Обеспечить безопасное и комфортное пребывание учащихся в школе во внеурочное 
время. 
• Создать оптимальные условия для проведения познавательной деятельности, для 
развития творческих способностей ребенка, чтобы на всех занятиях осуществлялся 
личностно- ориентированный подход к учащимся. 
• Обеспечить прогулку детей на открытом воздухе не менее 1 часа при благоприятных 
метеоусловиях. 
• Укреплять здоровье учащихся и прививать им навыки личной гигиены. 
• Следовать установленному режиму дня в ГПД. 

В современных условиях работы школы основной целью группы продленного дня 
является:  
• максимальное развитие личности каждого ребенка: воспитание сознательного, 

здорового члена общества, инициативного, думающего. Формирование детского 
интеллекта, целенаправленное развитие познавательных психических процессов: 
внимания, воображения, восприятия, памяти, мышления, раскрытие творческого 
потенциала каждого ребенка; 

• формирование основ нравственного самосознания личности – способности младшего 
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 
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• формирование умения различать хорошие и плохие поступки; стремление избегать 
плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом 
поступке и анализировать его; 

• формирование представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 
дома, на улице,  в общественных местах, на природе; 

• воспитание уважительного отношения к родителям, старшим людям, 
доброжелательного отношения к сверстникам и младшим; 

• обучение правилам вежливого поведения, культуре речи, умению пользоваться 
«волшебными» словами; 

• формирование бережного, гуманного отношения ко всему живому; 
•  формирование внутренней мотивации к здоровому образу жизни, необходимость 

заботы о своем здоровье и здоровье окружающих 
• совершенствование личностных качеств, эстетической восприимчивости и 

отзывчивости, благородства души через обогащение внутреннего мира 
воспитанников; 

• формирование умения и навыков художественного творчества 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Универсальные учебные действия: 
 

Личностными результатами программы являются: 

• Развитие целеустремленности, умения преодолевать трудности, качеств, важных для 
деятельности человека. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и детьми в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 
к творческому труду, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

• Формирование самостоятельного выполнения домашнего задания и самоконтроля 
поведения, способствующего успешной социальной адаптации. 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности. 

• Формирование ценностей многонационального российского общества. 
• Понятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств. 

Метапредметные результаты:  

• Формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

• Применять изученные способы работы с дополнительной литературой. 
• Действовать в соответствии с общепринятыми правилами. 
• Участвовать в решении проблемных вопросов,  
• Высказывать собственное мнение и аргументировать его. 
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• Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 
использовать критерии для обоснования своего суждения. 

• Контролировать свою деятельность (обнаруживать и исправлять ошибки). 
• Обосновывать выполняемые и выполненные действия. 
• Готовность слушать собеседника и участвовать в диалоге.  
• Включаться в групповую работу. 
• Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 
• Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 
• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
• Уметь работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
 
Предметные результаты: 

• включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов, опыт по 
получению нового знания, его преобразованию и применению. Включают конкретные 
учебные предметы: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий 
мир, изобразительное искусство, технология и др. 

         В основу разработанной программы положены следующие принципы: 
1. Системность.                              
2. Доступность.  
3. Научность. 
4. Создание развивающей ситуации. 
5. Занимательность.              
6. Сознательность и активность. 
7. Наглядность. 
8. Связь теории с практикой. 

 
 

Ведущие виды деятельности: 
 
1. Игры: предметная, сюжетно-ролевая, игры на внимание и память, физкультминутки, 
стихотворные паузы, загадки; 
2. Конкурсы, праздники, беседы, викторины, чтение художественной литературы, экскурсии; 
3. Учебная деятельность, как ведущая в развитии детей младшего школьного возраста, в 
которой закладывается система отношений ребенка с окружающим миром - практические 
занятия, беседы. 
 
Направления программы. 
 
           Учебно-воспитательная работа в группе продленного дня по данной программе 
представляет собой совокупность различных видов деятельности и обладает широкими 
возможностями воспитательного воздействия на ребенка в различных образовательных 
областях: 
Гражданско-патриотическое воспитание - развитие у детей гражданственности, 
патриотизма, верности к Отечеству, готовности к достойному служению обществу и 
государству. 
Физкультурно-оздоровительное воспитание предполагает правильное физическое развитие 
школьника, выработку двигательных умений и навыков, формирование гигиенических 
умений и навыков; 
Экологическое воспитание - формирование у детей сознательного восприятия окружающей 
природной среды, убежденности в необходимости бережного отношения к природе, 
разумного использования ее богатств.   
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Духовно-нравственное воспитание – формирование нравственного создания, воспитание и 
развитие нравственных чувств, выработка умений и привычек нравственного поведения. 
Трудовое воспитание – акцент делается на практическом применении школьниками 
теоретических знаний; трудовое образование является комплексным и включает 
представления о технике и технологии, умения решать практические задачи, достигать 
качественных результатов; экологическое воспитание – основной задачей является 
конкретная практическая природоохранная деятельность; 
              Работа воспитателя по программе основывается на следующих принципах: 
гуманизма и педагогического оптимизма, признания уникальности каждого ребенка; 
гибкости, вариативности форм проведения занятий, разнообразия методов и приемов; 
интеграции различных видов деятельности. 
 
Примерный режим дня 
в группе продленного дня   школы после школы «Успех» 
для учащихся 1 -4 классов. 
 
Время Вид деятельности 
12.30 - 13.25 Организационный момент. Прием детей в группу продленного дня 
13.30-14.00 Обед . 
14.00- 16.00 Работа по плану. Прогулка 
16.00-17.00   Самоподготовка 
17.0 0-18.00 Работа по плану, уход детей домой 

  
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Режим группы продленного дня складывается из следующих форм деятельности 

учащихся: бытовой, учебной, досуговой и др. 
Бытовая деятельность вкрапливается во все основные виды деятельности. Она как бы 

цементирует весь режим учебно-воспитательной работы, создает его комфортность. Уход за 
телом, за одеждой, обувью, помещением, местами отдыха и т. д. осуществляется регулярно с 
целью выработки устойчивых привычек содержать всё в порядке. Эта работа выполняется 
учениками как индивидуально, так и коллективно. Для интеллектуального, нравственного, 
эстетического, а в целом для социального становления личности этот вид деятельности 
имеет огромное значение. 

Учебная деятельность занимает в режиме продленного дня значительное время. В 
отличие от бытовой этот вид деятельности строго регламентирован и организуется в два 
приема. Во второй половине дня, после отдыха, – самоподготовка (выполнение домашних 
заданий). Учебная деятельность школьников является ведущей в учебно-воспитательном 
процессе, и на нее возлагается главная нагрузка в духовном развитии учащихся. Она играет 
важную роль в умственном, нравственном и эстетическом воспитании школьников. 

Досуговая деятельность призвана заполнить свободное время содержательным 
активным отдыхом. Она организуется в индивидуальной и коллективной формах. Ученики 
сами выбирают вид отдыха, чтение, спортивные игры, просмотр телепередач и т. д. На эту 
работу ежедневно приходится до 20 % времени. Коллективная же досуговая деятельность в 
разные дни недели занимает 20–30% времени режима дня. По своему содержанию эта 
деятельность многогранна. В различных сочетаниях она включает интеллектуальную, 
трудовую, художественно-эстетическую, спортивную и игровую. С точки зрения 
всестороннего воспитания детей она богата разнообразием содержания и форм. Педагог, 
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воспитатель, организующий коллективную досуговую деятельность, получает в свое 
распоряжение мощное средство воздействия на детей во внеурочное время. Среди форм 
организации воспитательного процесса в практике работы групп продленного дня довольно 
широко используются мероприятия и сравнительно реже – занятия. 

Встречаются в практике работы простые и сложные мероприятия. Среди сложных в 
организационном плане видов мероприятий особо выделяются праздники, соревнования, 
слеты, концерты, конкурсы, сложные игры. Все они требуют разработки сценария, 
предусматривающего разноплановую деятельность детей. 

Однако целый ряд мероприятий может проводиться и в простых организационных 
формах, в таких, к примеру, как беседа, чтение, слушание музыки, просматривание 
телепередач, викторины, встречи с интересными людьми. Все эти мероприятия просты, не 
требуют длительной подготовки. 

Занятие не может существовать в разовом исполнении и имеет педагогический смысл 
только в ряду себе подобных. С помощью занятий, как правило, организуется разнообразная 
послеурочная деятельность школьников. 

Общеразвивающие занятия, проводимые воспитателями в группах продленного дня, 
представляют собой нечто среднее между уроком, кружковым занятием, с одной стороны, и 
мероприятием – с другой. Вместе с тем эта форма организованной деятельности детей 
лишена как строгости и обязательности урока, односторонней направленности кружкового 
занятия, рассчитанного на удовлетворение избирательных индивидуальных интересов 
кружковцев, так и узкотематической ограниченности мероприятия. Детей, занимающихся в 
школьных и внешкольных кружках, секциях, коллективах самодеятельности и т. д., по 
согласованию с родителями воспитатели могут отпускать из группы. Учащимся 
музыкальных и художественных школ всегда предоставляется возможность посещать 
занятия в этих школах. Участники различных мероприятий, проводимых школой или 
другими детскими учреждениями, пользуются тем же правом уйти из группы, поставив 
воспитателя в известность. В практике работы школ сложилась определенная система 
общеразвивающих занятий. Организация деятельности детей на воздухе предусматривает 
экскурсионные, прогулочные, игровые, спортивные, трудовые занятия. В помещении же 
лучше проводить кратковременные занятия: занятия по изучению правил поведения, 
читательские, музыкальные, занятия по искусству. Другим важным условием, ведущим к 
успеху воспитательной работы с детьми, является создание соответствующей материальной 
базы, в том числе организация зоны труда и отдыха для групп продленного дня. 

Зона труда и отдыха – это комплекс специально подобранных и оборудованных мест 
для разнообразной, содержательной деятельности детей. 

Кабинет обслуживающего труда для начальных классов, школьные мастерские удобны 
для занятий школьников ручным трудом. Учебные кабинеты могут быть использованы для 
демонстрации фильмов, диафильмов, телепередач. 

Спортивный, актовый залы – подходящее место для занятий в отдельные ненастные дни. 
В спортивном зале можно разучивать подвижные игры, в актовом зале поставить 
импровизированный концерт, проводить конкурсы стихов, загадок, викторины, можно 
провести различные групповые занятия. Территория школы – место для организации 
детского труда (озеленение, уход за растениями, очистка и т. д.). 

Очень важно спланировать работу так, чтобы, начиная с первого класса, дети переходили 
от одних видов деятельности к более сложным. 

Режим группы продленного дня строится в соответствии с гигиеническими и 
педагогическими требованиями. Он характеризуется определенным расположением урочных 
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и внеурочных занятий в течение дня, недели, года. Его структура складывается из 
следующих частей: уроки, активный отдых, самоподготовка, внеурочная деятельность, 
занятия по интересам, прогулки, экскурсии. Переход к игровым и самодеятельным формам 
занятий, физические нагрузки, многообразие связей при общении, как правило, 
способствуют снятию утомления. Особое место в режиме дня занимает самоподготовка, 
которая должна проводиться в одно и то же время. Продолжительность ее не должна 
превышать нормы. Очень важно, чтобы большая часть домашних заданий выполнялась 
школьниками на продленном дне. 

Самоподготовка – одна из форм организации учебного процесса в группе продленного 
дня. Это обязательные ежедневные занятия, на которых школьники самостоятельно 
выполняют учебные задания в строго отведенное время. Самостоятельная учебная работа на 
этих занятиях преследует ц е л ь  выработки навыков самообразования, самовоспитания и 
призвана способствовать всестороннему развитию личности учащихся. При этом возникают 
новые возможности в развитии и формировании у учеников положительного отношения к 
учебе, устойчивых интересов и навыков для дальнейшей самообразовательной работы. 
Воспитатель группы продленного дня во время самоподготовки поддерживает нужный для 
самостоятельной работы порядок и обеспечивает успешное выполнение заданий учителя 
всеми учениками. 

Большое внимание при организации самоподготовки следует уделить тем 
организационным мероприятиям, которые снижают перегрузку детей, вносят ритмичность в 
занятия. 

Наиважнейшим моментом при приучении школьников к регулярной, систематической 
подготовке домашних заданий в условиях группы продленного дня является обучение их 
экономии времени и сил. Самостоятельная работа учащихся начальных классов во время 
самоподготовки способствует формированию у них умений и навыков по применению 
знаний, полученных на уроке, при решении конкретных задач. Необходимость 
самоподготовки в режиме, ее обязательность постепенно осознается учениками. 
Самоподготовка со временем становится привычным занятием. Особую сложность 
представляет организация личной работы учащихся, которым необходима для этого 
квалифицированная помощь воспитателя. Его задача – так построить процесс, чтобы он 
способствовал усвоению школьниками правил, методов организации самостоятельной 
работы по выполнению домашних заданий, научил бы их правильно планировать 
умственный труд. Большинство школьников берется за выполнение домашних заданий, не 
наметив плана действия, не продумав порядка организации собственной работы, не 
распределив времени и собственных сил. Подобный подход к выполнению заданий обычно 
ведет к поспешности в работе или к замедленным темпам ее. Поэтому необходимо 
стремиться к тому, чтобы ученики самостоятельно определили пути выполнения домашних 
заданий, исходя из инструктивных указаний учителя, и самостоятельно планировали всю 
свою деятельность во время самоподготовки. Наблюдения показывают, что нужно 
рекомендовать ученикам выполнять более трудные задания в начале самоподготовки. 
Замечено, что однообразные работы на самоподготовке вызывают у школьников, особенно у 
младших, большую утомляемость. Переход от одного вида к другому поддерживает 
работоспособность на относительно высоком уровне более длительный период. В то же 
время каждое новое задание требует для своего выполнения период вживания, 
проникновения в его суть, что определенное время тормозит продуктивность труда 
школьников. Наиболее эффективно выполняются те задания, которые непосредственно 
следуют после уроков. Замечено, что некоторые задания, особенно заучивание 
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стихотворений, лучше готовить дважды, а то и трижды. Выполнение заданий на 
запоминание только накануне уроков потребует от школьников больших затрат труда и 
времени. Эффективность умственного труда учащихся во многом зависит от соблюдения 
ими порядка на рабочем месте. Лишние, ненужные вещи мешают работать, отвлекают 
внимание школьника. Поэтому надо побеспокоиться, чтобы на столе ученика было только 
то, что необходимо для выполнения урока. Необходимо отметить, что существует теснейшая 
связь между уроком и самоподготовкой. Учитель на уроке, излагая задание, тем самым 
программирует успешность его выполнения на самоподготовке. Понимание учеником 
задания закладывается на уроке, именно от того, насколько это удается учителю, зависит, 
будет ли задание трудоемко, не приведет ли к перегрузке учащихся, не вызовет ли 
непреодолимых затруднений в его выполнении. Особенностью самоподготовки является то, 
что каждый ученик самостоятельно должен выполнить полученное задание и справиться со 
всеми трудностями. Если же на занятии ведется объяснение, коллективное выполнение 
задания, то теряется сам смысл проведения самоподготовки. 

Успех самоподготовки зависит в огромной мере от качества и уровня проведенного на 
уроке закрепления. Заботясь о нормальных условиях учебного труда питомцев во время 
самоподготовки, воспитатель должен серьезным образом подойти к организации внеучебных 
занятий с группой. Отдохнувшие, без признаков усталости и возбужденности дети легче 
включаются в работу и успешнее справляются с ней. 

Из педагогической практики известно, что разнообразные виды учебной деятельности 
оказывают положительное влияние на успешность усвоения материала, на поддержание 
активной мыслительной работы. Однако не нужно забывать, что в это время происходит 
некоторое колебание внимания. Острота внимания при выполнении некоторых работ 
неодинакова, поэтому крайне важно научить школьников умению концентрировать свое 
внимание на главном, чтобы основное не ускользнуло из их поля зрения. 

Важной обязанностью воспитателя является создание санитарно-гигиенических условий 
для самостоятельной учебной работы школьников. За 10 минут до ее начала педагог вместе с 
дежурным удаляет всех учеников из помещения, где выполняются уроки. За короткое время 
проводится сквозное проветривание, а также, по возможности, влажная уборка. Постоянное 
и организованное выполнение заданий, осуществляемое в один и тот же промежуток 
времени, благотворно воздействует на формирование привычки готовить уроки. 
Воспитатели отмечают, что эта привычка в младшем возрасте возникает сравнительно 
быстро и обладает устойчивостью. 

Учебный труд с присущими только ему видами и формами деятельности играет важную 
роль в жизни школьников. Как любой труд, он требует физического и умственного 
напряжения, затрат сил и энергии. Опыт работы показывает, что после уроков для учащихся 
во много раз полезнее побывать на воздухе, чем в помещении. Активный отдых школьников 
в паузе между уроками и самоподготовкой целесообразно организовать в форме спортивного 
часа на воздухе и только при плохой погоде – в помещении. Отдых на воздухе включает в 
себя экскурсионные, прогулочные, спортивные, игровые занятия, физический труд. 

Ежедневно в группе проводится одно занятие на воздухе, другое – в помещении.  
Объединенные в недельный цикл занятий, они функционально зависимы друг от друга, 

так как дополняя друг друга, в равной мере служат целям всестороннего общего развития 
детей, удовлетворения их естественных потребностей в движении, общении и 
эмоциональной разрядке. Если все то, что на них происходит, совпадает с потребностями 
детей, то они наиболее эффективны в воспитательном отношении. 
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Экскурсионные занятия в группах продленного дня преследуют оздоровительно-
воспитательные цели. Этим они отличаются от учебных экскурсий, содержание которых 
определено учебными программами. Их нужно рассматривать как одну из форм отдыха, 
поэтому на них применяются методы и средства организации досуга. 

Учебные экскурсии – это одна из форм учебного труда, в ходе которой учитель 
пользуется методическими приемами, характерными для организации учебной работы. На 
учебной экскурсии недопустим отход от запланированной темы. На экскурсионных занятиях 
в группах реальность таких отступлений всегда существует, так как во время занятия может 
сообщаться материал разнообразного содержания. Изучение и освоение знаний на учебной 
экскурсии обязательно для всех учеников. В дополнение ко всему большое значение при 
проведении экскурсионного занятия придается продолжительности маршрута с целью 
увеличения физической нагрузки при ходьбе и развлечениях. 

Все экскурсионные занятия по содержанию познавательного материала подразделяются 
на обществоведческие и природоведческие. 

На обществоведческих экскурсиях очень важно показать школьникам, как на практике 
происходит разделение общественного труда, раскрыть специфику массовых профессий, 
помочь учащимся определить свое место в общественном труде. В результате этой работы 
должны быть сформированы общественно ценные отношения к труду и людям труда. 

Природоведческие экскурсии знакомят школьников с многообразием окружающей 
природы, преобразующей природу деятельностью человека. Воспитатель приучает 
воспитанников по-хозяйски относиться к ее богатствам и приумножать их. Двухчасовые 
экскурсионные занятия достаточно удовлетворяют потребности организма детей в отдыхе, 
благотворно влияют на формирование такого важного для учебной работы качества, как 
наблюдательность, обогащают учащихся новыми представлениями и понятиями об 
окружающем мире. 

Прогулка – это одна из форм активного отдыха детей. Существует довольно много видов 
прогулок, что дает возможность разнообразить их в течение всего года. Каждый вид 
прогулки обусловлен своей целью и своими правилами, которым необходимо следовать. 
Прогулка в зависимости от обстановки и настроения группы может прерываться 
остановками для кратковременного спокойного отдыха, быть насыщенной играми, 
развлечениями. 

Педагогическая ценность прогулок не исчерпывается двигательным содержанием. В ходе 
ее идет интенсивное обогащение школьников разнообразной информацией: они знакомятся с 
окружающим миром путем непосредственных наблюдений, общаются с товарищами и 
воспитателем. Общение как средство взаимного информирования действует безотказно на 
протяжении всего занятия. Готовясь к экскурсии, воспитатель лишь в общих чертах 
планирует то, что должно быть усвоено школьниками, так как не может предусмотреть 
всего, что будет воспринято детьми. На прогулке ребята сами выбирают объекты 
наблюдения, сами выделяют интересующую их информацию. Прогулка в сравнении с 
экскурсией проигрывает лишь в одном – в системности полученных знаний. В объеме же их, 
как правило, прогулка превосходит экскурсию. Пестрота и кажущаяся бессистемность 
знаний, приобретенных на прогулке, не должна смущать воспитателя. Усвоенные в процессе 
прогулки представления и понятия обычно не уступают тем, что приобретены на экскурсии. 
Со временем они могут быть использованы школьниками в качестве иллюстраций к 
определенным занятиям. Находя таким образом место в их системе, опытные педагоги очень 
высоко оценивают эту форму занятия за возможность ознакомить своих питомцев с 
окружающей действительностью во всем ее многообразии. 
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Физический труд – форма активного отдыха в группе продленного дня. В учебно-
воспитательный процесс он вводится с двоякой целью: с одной стороны, он преследует 
воспитательные задачи, с другой – способствует решению оздоровительных задач. 
Физическая работа требует от школьников умения пользоваться различными инструментами 
и приспособлениями. Занятие дает достаточную физическую нагрузку, обеспечивает смену 
рабочих поз, вызывает физическую усталость. В группах продленного дня, где занятия 
физическим трудом проводятся систематически, наблюдается бережное отношение учеников 
к школьному имуществу. Трудовая работа в составе группы или бригады исключает 
размолвки и конфликты между детьми. Воспитатель, организующий физический труд 
учащихся, должен провести четкий инструктаж о порядке выполнения задания и о мерах 
безопасности, распределить учеников по бригадам и назначить бригадиров, снабдить всем 
необходимым инструментом, проследить за качеством выполнения задания, отметить 
старательность, усердие, добросовестность учеников. Большое внимание во время труда 
школьников он уделяет бережному отношению ребят к своей одежде, обуви, требует 
привести их в порядок после работы. 

В режиме группы продленного дня в промежутке между обедом и самоподготовкой 
организуются общеразвивающие занятия в помещении. С их помощью ученики 
подготавливаются к самостоятельной учебной работе, требующей от них активной 
умственной деятельности. Многочисленные наблюдения показали, что если эти занятия не 
отвечают элементарным требованиям отдыха, то результат самоподготовки всегда бывает по 
качеству ниже. Для того чтобы они превращались не в обременительный труд, а отдых, 
занятия должны носить самодеятельный характер. Они должны удовлетворять потребность 
детей в движении, общении и эмоциональной разрядке. С целью развития природной 
детской любознательности необходимо вносить в содержание занятий познавательные 
элементы. 

Занятия по правилам поведения предусматривают организованное изучение учащимися 
правил поведения в школе и вне ее. Знакомясь с тем, что разрешается или запрещается 
делать, ученики постепенно приучаются согласовывать свои поступки с нормами поведения, 
установленными обществом. Занятия помогают им осознать значение гражданских прав и 
обязанностей. В группе продленного дня на проведение подобных занятий обычно 
затрачивается немного времени, отчего важно умело их организовать. К примеру, 
разыгрывая разного рода жизненные ситуации, воспитатель упражняет учащихся в 
следовании тем или иным правилам поведения. Игры, инсценировки, практикумы создают 
обстановку, по своему содержанию близкую к жизненной, предписывающую соблюдение 
определенных требований. Воспитатель сосредоточивает внимание учеников не только на 
нравственной, но и правовой стороне содержания правил. Разграничивая и противопоставляя 
«добро» и «зло» в поступках человека, педагог ориентирует своих питомцев на правильное 
поведение в любой обстановке. Нравственные идеи, заложенные во всех правилах, пройдя 
через чувственное восприятие учеников, становятся их убеждениями. Знания о правилах и 
обязанностях усваиваются в младших классах через осознание понятий «можно» и «нельзя». 
Каждое занятие включает полезную информацию о том, что можно и нужно или запрещено 
делать. Постепенно у школьников формируется правильное отношение к правилам и 
обязанностям в жизни людей. Воспитатели знакомят детей также с правилами поведения в 
общественных местах. 

При систематическом ознакомлении с правилами у учеников довольно успешно 
формируются привычки правомерного поведения, резко снижается количество серьезных 
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нарушений порядка. Эти занятия способствуют осознанию учащимися ответственности за 
свое поведение. 

Руководство детским чтением – это одно из самых ценных занятий в группе 
продленного дня. Его ни в коем случае нельзя превращать в простое чтение книг или в урок 
внеклассного чтения. Как занятие оно имеет целью пропагандировать, направлять и 
руководить чтением детей. Задача воспитателя – развить у своих учеников положительное 
отношение к чтению как средству самообразовательной деятельности и активного отдыха, 
сформировать у них устойчивую потребность в чтении, способствовать работе с разными 
книгами. В ходе занятия воспитатель создает условия, стимулирующие читательскую 
активность учеников (рассказывая о той или иной книге, показывая рисунки детей), 
указывает пути ее притяжения, обеспечивая, таким образом, организованное общение 
каждого ученика с книгой. С помощью таких занятий школьники приучаются избирательно 
относиться к выбору книг и журналов для чтения, приобретают навыки 
систематизированного чтения. 

Занятия по руководству детским чтением длятся до 45 минут. За это время каждый 
ученик в индивидуальном порядке или в составе группы может что-то почитать, посмотреть, 
познакомиться с выбранной книгой, обсудить с товарищем. 
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 Тематический   план работы 
  группы продленного дня   школы после школы «Успех»  

 на 2024– 2025 учебный год 
 

Октябрь 
«Волшебная осень» 

 
Дата  Содержание работы 

1 Выставка рисунков ко дню пожилых людей. 
4 Открытка ко Дню учителя 
5 Забота о глазах 

6 Минутка здоровья. Поможет ли нам обман? 

7 Ковер из осенних листьев 
8 Мои права – моя свобода 
11 Экологический час: «Путешествие капельки» 
12 Аппликация Мозаика «Осеннее дерево» 
13 Чтобы уши слышали 
14 Беседа «Правила поведения при общении с незнакомыми людьми». 

15 Литературный час. Рассказы, загадки о птицах и зверях. 
18 Составление рассказа «Моя школа» 
19 «Я вам расскажу» 

20 Математическая эстафета. 
21 Государственные и семейные праздники 
22 Занятие по интересам «Осенние работы» 
25 Игра «С огнем шутить нельзя!» 
26 Словарь вежливых слов 
27 «Математический счёт» 
28  Беседа «Копилка витаминов» 
29 Час общения «Мое хобби» 

Ноябрь  
«Мир искусства» 

 
Дата  Содержание работы 

8 Разгадывание кроссвордов. 
9 Беседа «Как перейти улицу, если нет светофора?» 
10 Чихали мы на простуду! 

11 Литературный час. Рассказы о цирковых животных. 

12 «Как я провёл каникулы» 

15 Советы Айболита: «Одеться по погоде – как это?» 

16 Беседа «Права и обязанности детей» 

17 Этическая беседа – практикум «Как просить прощения». 
18 Пословицы об учёбе 
19 «Как и что мы говорим» 
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22 Хорошо здоровым быть! 
23 Сказочный домик  

24 Беседа «Россия – Родина моя» 

25 Литературный час. Рассказы о маме. 

26 Творческая мастерская. Изготовление открытки для мамы. 

29 Рисунки по ПДД 

30 Если  хочешь быть здоров – закаляйся!   
 
 
 
                     Декабрь  

«Зимние краски» 
 

Дата  Содержание работы 
1 «Здравствуй, зима!» Стихи о зиме. 
2  Правила безопасности зимой (гололёд сильные морозы, ветры). 
3 Зимние игры на воздухе. 
6 Викторина «Дорожные знаки». 
7  Экскурсия в библиотеку. 
8  Собака – друг человека. (Беседа о породах собак, их привычках, особенностях) 
9  Мастер – класс «Мастерская деда Мороза» 

10 Игры-соревнования «Зимние забавы». 

13 Час  громкого чтения. 
14 Игры на развитие сообразительности 

15 Откуда пришёл Новый год? 

16 Там, где вечная зима (чтение об Антарктиде) 
17 Волшебные слова. Зачем они нужны? 

20 Игры на свежем воздухе. 
21 Конкурс рисунков о зиме. 
22 Откуда Новый год пришёл? 

23 «Где можно кататься на санках и коньках?» 
24 Как отмечают Новый год в других странах. 
27 Работа с бумагой «Снежинка» 

28 Мой дом – моя крепость 

29 Лакомств – 1000, а здоровье – одно! 

 
 

Январь  
«Отдыхаем вместе» 
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Дата  Содержание работы 
10 Беседа: «Традиционные январские праздники: Рождество, Крещение» 
11 «Алло, мы ищем таланты!» 
12 Акция «Поможем птицам» 
13 Беседа «Книга – лучший друг»  
14 Час громкого чтения. 

17 «Январь – году начало, зиме - середина» 
18 Клуб «Светофорик» - «О чём ты бы предупредил товарищей?» 

19 Советы Айболита «Как правильно дышать на улице» 
20 Как вести себя в экстремальной ситуации. 
21 Турнир вежливости. 
24 «Нас пригласили в гости …» 
25 Урок нравственности «Добро и зло» 
26 Советы Айболита «Чипсы – это вредно или полезно?» 
27 «Подарки друзьям» - изготовление подарка 
28 Презентация «Блокада Ленинграда».  Оригами «Птица  мира» 
31 Профессии моих родителей. 

 
 
 
 
 

 Февраль  
«Азбука общения» 

 
Дата  Содержание работы 

1 «Как зимуют дикие и домашние животные» 
2 Откуда хлеб пришел 
3 Витаминная семья 

4 Правила оказания первой помощи при ДТП. 

7 Конкурс рисунков «Моя любимая сказка» 
8 Игра «Поле чудес» 
9 Их надо охранять 
10 Безопасность дома. 
11 Рисование на тему безопасность дома 
14 День СВ.Валентина 

15 Спортивный час. Зимние забавы. 

16 Конкурс чтецов «Мы солдаты будущей России». 

17 Конкурс рисунков на тему «Военная техника» 
18 Устный журнал «Ваши права и обязанности, дети». 
21 Клуб волшебных рук – подарки папам и мальчикам 
22 Беседа:«Слава армии Российской» 
23 Выходной 
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24 О дружбе, доброте и отзывчивости. 
25 Почемучкин тупик. (вопросы и ответы) 
28 Пословицы, поговорки, скороговорки 

 
 
 

Март  
«Про нас, актёров» 

 
Дата  Содержание работы 

1 Клубный час:«8 марта - женский день» 
2 Беседа: «Загляни в мамины глаза!» 
3 Что нужно знать о  лекарствах 
4 Открытка для мамы к 8 марта 
7 «Дорогой подарок для мам!» 
8 Выходной  
9 «Школа светофорных наук ПДД». 
10 Маленькая ложь 

11 Рисование на тему: «Весеннее солнышко» 

14 Правила поведения на водоёме. Приёмы оказания помощи на льду, на воде. 

15 Игра «В страну памяти» 

16 Турнир «Меткий стрелок 

17 Собака бывает кусачей 

18 Работа с нитками 

21 Если начался пожар (правила поведения). 

22 Экскурсия в парк. Наблюдение за изменениями в природе с приходом весны. 

23 Беседа «Чувства одинокого человека» 

 
  
 

Апрель  
«Сердцу милая родина» 

 
Дата  Содержание работы 

4 Дорожные знаки. 
5 Весна в произведениях русских художников. 
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6 «Во что играли наши бабушки» игровой час. 
7 Беседа о правильном питании школьника. 
8 Открытка ко Дню космонавтики 

11 Чтение о полёте Ю.А.Гагарина «Первые шаги» 
12 Подвижные игры народов мира. 

13 Огонь – мой друг и враг. 

14 Заочное путешествие «Чем богат наш край?» 

15 Давай споём. 
18 Конкурс чтецов стихотворений о весне. 
19 Беседа «Береги природу» (о раннецветущих растениях)  
20 Конкурс смекалистых. 
21 22 апреля – День Земли. 
22 Улицы моего города. 
25 Звездный час «Моя Россия» 
26 Беседа: «Мой друг - носовой платок». 

27 Листаем «Красную книгу» 

28 Достопримечательности нашего города. 

29 «Летят перелетные птицы» 

 
 
 

Май 
«Мы этой памяти верны» 

 
Дата  Содержание работы 

3 Игры на свежем воздухе с мячом. 
4 Открытка ко Дню ВОВ 
5 Беседа: «9 мая - День Победы.» 
6 Обелиски моего города. 

10 Конкурс рисунков на асфальте «Мы за мир!» 

11 Экскурсия «Весна в парке» 
12 Конкурс рисунков «Я выбираю жизнь» 

13 Беседа: «Белая красавица – березка.» 
16 «Вместе весело играть» 
17 «Что?  Где?  Когда?» (игра-викторина) 
18 День Детства. Выставка детских работ. 
19 Подарок коллективу. 

20 Игры по ПДД на специально размеченной площадке. 
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23 Игра – путешествие «Откуда берутся грязнули?» 

24 Весенний калейдоскоп. 
25 «Мир в будущем» - конкурс рисунков. 
26 Рисование на тему: «Белая красавица – березка» 
27 Устный журнал «Здравствуй, лето красное!» 
30 Смотр-концерт «Чему научились  за учебный год ». 
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Нормативно-правовое обеспечение Программы, концепции, указы 
• Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 
(вступила в силу для СССР 15.09.1990г.); 
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ и № 
329-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи" ; 
• Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года", утвержденные Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.11.2014 N 2403-р; 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 
Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 ; 
• Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018г. № 298н); 
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утв. распоряжением Правительства РФ от 28.05.2015 г. № 996-р);  
• Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015г. № 09-3564 «О внеурочной 
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 
«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ»);  
• Указ "О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки" (07.05.2012 г.); 
• Указ "О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки" (07.05.2012 г.); 
• Государственная программа РФ "Развитие образования 2013-2020 гг."; 
• Государственная программа РФ "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 гг.; 
• Государственная программа РФ "Развитие физической культуры и спорта" (2013 
г.); 
• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов+комплекс мер (2012 г.); 
• Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 "Об утверждении Целевой 
модели развития региональных систем развития дополнительного образования детей"; 
• Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2019 г. 
№ тс-551/07 "О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью"; 
• Национальный проект "Образование" - паспорт утвержден президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 
• Федеральный проект «Успех каждого ребенка»- ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу 
заседания проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 07 декабря 
2018 г. № 3; 
• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
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• Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 
«Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»; 
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. N 1375, об 
утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 
Десятилетия детства. 
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 N 
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 
2018 г. N 298 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых». 
• "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" - приказ 
министерства просвещения российской федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 
• План мероприятий ("Дорожная карта") "кружковое движение"- приложение к 
протоколу заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
модернизации экономики и инновационному развитию России от 18 июля 2017 г. № 3 
• Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения - Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 
"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ" 
• Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства» 
• Инструментарий работника Системы дополнительного образования детей - 
Сборник методических указаний и нормативных материалов для обеспечения реализации 
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р. 
• Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного 
образования», одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г. 
• Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы, 
утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 
497 
• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 
на 2015-2020 годы (утверждена Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. № 
Пр-827)и комплекс мер по ее реализации (утвержден Правительством Российской 
Федерации 27 мая 2015 г. № 3274п-П8) 
• Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 
• Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. 
• Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 
2011 г. № 2227-р 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71993040/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71993040/
http://static.government.ru/media/files/sZ1Pt6qoNGaXsiXVpTXlSJc3svtwE2HE.pdf
http://static.government.ru/media/files/sZ1Pt6qoNGaXsiXVpTXlSJc3svtwE2HE.pdf
http://static.government.ru/media/files/sZ1Pt6qoNGaXsiXVpTXlSJc3svtwE2HE.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201811300034?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201811300034?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201811300034?type=pdf
http://egov-buryatia.ru/minobr/activities/napravleniya-deyatelnosti/dopolnitelnoe-obrazovanie/professionalnyy-standart/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0.pdf
http://egov-buryatia.ru/minobr/activities/napravleniya-deyatelnosti/dopolnitelnoe-obrazovanie/professionalnyy-standart/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0.pdf
http://egov-buryatia.ru/minobr/activities/napravleniya-deyatelnosti/dopolnitelnoe-obrazovanie/professionalnyy-standart/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0.pdf
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-271-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-271-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-271-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-1-262-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-1-262-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-1-262-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201705290022.pdf
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201705290022.pdf
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-71-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-71-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-71-20
http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/strategicheskaja_iniciativa_novaja_model_sistemy_dopolnitelnogo_obrazovanija_odobrennaja_prezidentom_rossijskoj_federacii_27_maja_2015_g/2-1-0-12
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/strategicheskaja_iniciativa_novaja_model_sistemy_dopolnitelnogo_obrazovanija_odobrennaja_prezidentom_rossijskoj_federacii_27_maja_2015_g/2-1-0-12
https://www.mos.ru/upload/documents/oiv/pp_rf_497_23_05_2015_r17.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/oiv/pp_rf_497_23_05_2015_r17.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/oiv/pp_rf_497_23_05_2015_r17.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Federal%20lows/kompleks_mer_talantov.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Federal%20lows/kompleks_mer_talantov.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Federal%20lows/kompleks_mer_talantov.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Federal%20lows/kompleks_mer_talantov.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Federal%20lows/kompleks_mer_talantov.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Federal%20lows/kompleks_mer_talantov.pdf
http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf
http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
http://static.government.ru/media/files/4qRZEpm161xctpb156a3ibUMjILtn9oA.pdf
http://static.government.ru/media/files/4qRZEpm161xctpb156a3ibUMjILtn9oA.pdf
http://static.government.ru/media/files/4qRZEpm161xctpb156a3ibUMjILtn9oA.pdf


Основополагающие нормативные правовые акты 
• Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ 
• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 
г. Москва "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 
Нормативно-правовые документы и материалы по организации дополнительного 
образования детей 
• Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 
организации" 
• Письмо Минтруда РФ об установлении тождества должностей "руководитель 
кружка" и "педагог ДО" 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

• Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.1178-02 

• Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 
образования детей (внешкольные учреждения). Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы. СанПиН 2.4.4.1251-03 (введенные 20 июня 2003 года 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 3 апреля 2003 г. 
N 27 Д) 

• Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 
"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы" (утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 30 мая 2003 г.) 

Научно-методический опыт 
• Информационный портал Дополнительное образование - Научно-методический 

опыт 
Нормативные и правовые акты регионального и муниципального уровня 

• Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 № 1698/506-V-ОЗ «Об 
образовании в Оренбургской области»; 

•  Постановление Правительства Оренбургской области от 20.08.2010 № 551- пп «О 
стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года» ; 

• Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 № 921- пп «Об 
утверждении государственной программы Оренбургской области «Развитие 
системы образования Оренбургской области» (с изменениями от 25.08.20г.); 

•  Постановление администрации города Оренбурга от 28.10.2019 № 3093-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Доступное образование в городе 
Оренбурге»; 

• Стратегия социально-экономического развития города Оренбурга до 2030 года 
(решение Оренбургского городского Совета от 06.09.2011 № 232, с изменениями); 

• Приказ Министерства образования Оренбургской области от 11.03.2016 № 01-
21/476 «Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги "Предоставление информации о порядке получения 
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дополнительного образования в организациях, подведомственных министерству 
образования Оренбургской области" (с изменениями от 27.03.2018 № 01-21/592); 

Письмо Министерства образования Оренбургской области от 01.02.2016г. № 01-23/457 
«Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ».  
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная программа  имеет естественнонаучную направленность и разработана в 
соответствии с ФГОС и ориентирована на ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ по предмету Английский язык.   
• В основу программы положен принцип УСТНОГО ОПЕРЕЖЕНИЯ. Учащиеся первого 

класса начинают свое знакомство с языком так, как это делает ребенок, осваивающий 
родной язык: он овладевает, прежде всего, речью, а лишь потом изучает письмо и 
грамматику. Только в речи представлены такие языковые аспекты, как произношение, 
интонация, паузация. Письмо и чтение оказываются вторичными навыками по 
отношению к говорению и слушанию. 

Английский язык как школьный предмет вводится со 2 класса и начинается с изучения 
алфавита и одновременного обучения письму и говорению. Множественность целей 
затрудняет процесс обучения и снижает его эффективность. Настоящий курс призван 
нивелировать это противоречие и обеспечить плавный и естественный переход от устных 
форм речевой деятельности к письменным. 
• Другим принципом программы является КОММУНИКАТИВНЫЙ. Учащиеся не 

просто изучают иностранные слова, они осваивают конструкции, употребляют их в 
речи уже с первого занятия. 

• English Wonderland – это Волшебная английская страна, здесь говорят на английском 
языке не только люди, но и звери, и учащимся предлагается вступить с ними в диалог. 

На урок заглядывают  гости из этой волшебной страны, оттуда приходят письма и 
аудиопослания, а детям предстоит на них ответить. 
• В соответствии с требованиями ФГОС и новыми программами обучения иностранным 

языкам на начальном этапе обучения предполагается положительное развитие не 
только иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, но и достижение более 
высоких личностных и метапредметных результатов обучения. Английский язык как 
учебный предмет имеет большой воспитательный потенциал, развивает толерантность, 
эмпатию.  

• Деятельностный характер предмета соответствует природе младшего школьника, 
воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 
речевую деятельность в другие виды деятельности ребёнка данного возраста (игровую, 
познавательную, художественную, эстетическую…) и даёт возможность осуществлять 
разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, формировать 
общеучебные умения и навыки.  

Новизна программы 
Новизна данной программы заключается в использовании принципа устного опережения, 
который пока не реализуется в рамках школьного обучения, однако является наиболее 
эффективным при изучении иностранного языка. 

  



Уровень программы 
Стартовый 

Цель программы: 

Развитие элементарных языковых навыков необходимых для успешного овладения 
английским языком на начальном этапе обучения в школе, что позволит достичь высоких 
показателей общеобразовательного развития при максимальном вовлечении учащихся в 
активную деятельность на занятии. 
Задачи: 
Предметные:  
1.формирование навыков правильного произношения 
2. формирование словарного запаса 
3. овладение базовыми грамматическими конструкциями 
4. развитие навыков аудирования с опорой на наглядность. 
5.  развитие навыков говорения на английском (называть предметы, описывать их, 
отвечать на вопросы, задавать вопросы). 
Метапредметные: 

1. формировать коммуникативные умения учащихся в устной (говорение и понимание на 
слух) и письменной (чтение и письмо) формах общения; 

2. развивать интерес познавательной деятельности при изучении языка; 
3. формировать навыки межличностного общения; 
4. приобщить к изучению чужой культуры, истории, традициями  
Личностные: 

1. воспитывать доброжелательность, вежливость, отзывчивость; 
2. воспитывать чувство патриотизма и уважения к культуре народов стран изучаемого 

языка; 
3. формировать культуру общения; 
4. формировать навыки самостоятельной деятельности. 

 
 Адресат программы: 
Учащиеся 7-10 лет 
Объем и сроки реализации программы: 
Программа рассчитана на 1 учебный год, периодичность занятий – 1 занятие в неделю, 
всего 1 класс -33 часа, 2-3 классы - 34 уч.часа. 
Формы организации деятельности: 
Занятия в группах 10-16 человек: 
1.Речевые и фонетические разминки. 
2.Стихотворные примеры, рифмовки. 
3.Игры, ролевые игры, инсценировки, песни. 
4. Изучение алфавита 
Ожидаемый результат:  
1) Учащиеся понимают роль английского языка в международном общении. 
2) заинтересованность учащихся в успешном овладении английским языком. 
Описание ценностных ориентиров. 
С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются 
основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, знакомства с образцами 
детского зарубежного фольклора вырабатываются: 



-дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре, 
стимулируется общее речевое развитие младших школьников, 
-развивается их коммуникативная культура, 
-формируются основы гражданской идентичности, личностные качества, готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, 
ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции 
обучающихся, социальные компетенции. 

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
1 класс 
 
№ 
п/п 

Название темы (раздела) Количество 
часов 

1 Вводный модуль «Привет! Меня зовут…» 2 
2 Модуль 1 «Веселые цвета» 3 
3 Модуль 2 «Английская зарядка» 1 
4 Модуль 3 «Счет до 10. Сколько…?»Веселые буквы 4 
5 Модуль 4 «В моем портфеле» Веселые буквы 4 
6 Модуль 5 «Пора покушать» Веселые буквы 4 
7  Модуль 6 « Коробка с игрушками» Веселые буквы 4 
8 Модуль 7 «Погода в волшебной английской стране» 1 
9 Модуль 8 «Описание внешности. Какой ты и твой друг?»» 3 
10  Модуль 9 «Моя любимая семья» 4 
11 Модуль 19 «В зоопарке» 3 
12 Повторение 1 
 Всего: 34 
 
2 класс 
№ 
п/п 

Название темы (раздела) Количество 
часов 

1 Вводный модуль «Приветствия и прощание. Знакомство. 
Простейшие сведения о себе (возраст, из какой страны родом.) 
Некоторые страны.» 

2 

2 Модуль 1 «Личные местоимения: I, you, he, she 
Притяжательные местоимения: my, his, her 
Глаголы связки: am, is, are 
Вопросы: who, how old, what, where.» 

3 

3 Модуль 2 «Языки мира. Англоговорящие страны. Значение 
английского языка. Великобритания на карте, флаг 
Великобритании. Имена английских девочек и мальчиков. 
Винни-Пух и Пятачок – герои английской книги.» 

1 

4 Модуль 3 «Рассказ о своей семье или семье своего друга. 
Выражение отношения к друзьям и близким. Вопрос «Как 
дела?» и ответ на него. Счёт до 10.» 

4 

5 Модуль 4 «Глагол have/has got, числительные 1-10, артикль 
a/an.»  

4 

6 Модуль 5 «Типичная английская семья. Уклад жизни в 4 



английской семье. Вежливое поведение англичан. 
Лондон и его основные достопримечательности»  

7  Модуль 6 «Названия игрушек, животных. Обучающиеся  
рассказывают, какие у них есть игрушки/животные, в каком 
количестве.; учатся описывать их при помощи прилагательных 
(в том числе цвет), пересчитывать, выражать своё отношение к 
ним, предлагать совместные занятия, выражать своё желание 
чем-либо заняться.»  

4 

8 Модуль 7 «Множественное число существительных. 
Счёт до 10. Прилагательные. Глаголы. Местоимение it.» 

1 

9 Модуль 8 «Любимые игрушки английских и американских  
детей.  
США – вторая англоговорящая страна, её столица Вашингтон. 
Микки-Маус – герой американских мультфильмов.» 

3 

10  Модуль 9 «Любимые игры и занятия российских детей  и детей 
Великобритании и США. Отношение к разным играм и 
занятиям.» 

4 

11 Модуль 10 «Определенный артикль the.  
Present Simple 3-е лицо единственного числа. Вопросы с 
do/does и ответы на них.  
Местоимения we, they.» 

3 

12 Повторение 1 
 Всего: 34 
 
3 класс 
 
№ 
п/п 

Название темы (раздела) Количество 
часов 

1 Вводный модуль «Привет! Меня зовут…» 2 
2 Модуль 1 «Я и моя семья» 3 
3 Модуль 2 «Мой день» 1 
4 Модуль 3 «Покупки в магазине» 4 
5 Модуль 4 «В моем портфеле»  4 
6 Модуль 5 «Любимая еда» 4 
7  Модуль 6 «Любимые сказки» 4 
8 Модуль 7 «Погода» 1 
9 Модуль 8 «Я и мои друзья. Какой ты и твой друг?» 3 
10  Модуль 9 «Моя школа» 4 
11 Модуль 10 «Мой дом» 3 
12 Итоговое занятие «Знатоки английского языка» 1 
 Всего: 34 

 
 
 
 
 
 



III СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
1 класс 
Вводный модуль «Привет! Меня зовут…»: Введение и активизация лексических 
единиц: Hello! Good Bye! Cat, dog, frog, bear, mouse. 
Грамматика: My name is… глагол to be (it is, I am), личные местоимения (he, she, it).  
Модуль 1 «Цвета»: Введение и активизация лексических единиц: white, blue, red, yellow, 
green, brown, rainbow.  
Закрепление конструкции It is, вопросы и краткие ответы с глаголом to be. 
Модуль 2 «Английская зарядка»: Введение и активизация лексических единиц:  clap 
your hands, stamp your feet, turn around, sit down, stand up, touch, point, run, jump, sleep. 
 Модуль 3 «Счет до 10. Сколько…?» : Введение и активизация лексических единиц: 
Числительные от 1 до 10,  
Грамматика: краткий ответ на вопрос how many…? I can see… Множественное число 
существительных 
Модуль 4 «В моем портфеле»: Введение и активизация лексических единиц: pencil, book, 
table, chair, bag, schoolbag . Изучение алфавита 
Пространственные предлоги: on, in 
Модуль 5 «Пора покушать»: Введение и активизация лексических единиц: apple, pear, 
plum, banana, chicken, milk, bread, cake, egg, fish, meat, cheese. Грамматика: How much is it? 
I like… Изучение алфавита 
Модуль 6 «Коробка с игрушками» Введение и активизация лексических единиц:  toy 
box, doll, ball, kite, bear, puzzle, blocks. Give me! Happy\ Sad Изучение алфавита 
Модуль 7 «Погода в волшебной английской стране» Введение и активизация 
лексических единиц:  sun, sunny, cloud, cloudy, rain, rainy, it’s raining, snow, snowy, it’s 
snowing, hot, cold. Изучение алфавита 
Модуль 8 «Описание внешности. Какой ты и твой друг?» Введение и активизация 
лексических единиц:  young, old, beautiful, ugly, face, eyes, ears, nose, mouth, hand, arm, leg, 
foot.  
Грамматика: Have (has) got. 
Модуль 9 «Моя любимая семья» Введение и активизация лексических единиц: mother, 
mom, father, dad, sister, brother, grandma, grandpa 
Грамматика: закрепление конструкций Have (has) got, I like 
Модуль 19 «В зоопарке» Введение и активизация лексических единиц: snake, long, short, 
elephant, lion, crocodile, monkey, tail 
Грамматика: закрепление конструкций Have (has) got, my favourite animal is… 
 
2 класс 
 
Вводный модуль «Приветствия и прощание. Знакомство. Простейшие сведения о себе 
(возраст, из какой страны родом.) Некоторые страны.» Введение и активизация 
лексических единиц: I, am, hi, bye, yes, no, are, you, who, six, seven, how, old, Russia, 
America, from, Great Britain, Africa, where, he, she, is, name, my, what, your, his, her 
Грамматика: My name is… глагол to be (it  is, I am). 
Модуль 1 « Личные местоимения: I, you, he, she 
Притяжательные местоимения: my, his, her 
Глаголы связки: am, is, are 
Вопросы: who, how old, what, where ». Введение и активизация личных местоимений. 



Закрепление конструкции It is, вопросы и краткие ответы с глаголом to be. 
Модуль 2 « Языки мира. Англоговорящие страны. Значение английского языка. 
Великобритания на карте, флаг Великобритании. Имена английских девочек и мальчиков. 
Винни-Пух и Пятачок – герои английской книги ». Введение и активизация лексических 
единиц:  clap your hands, stamp your feet, turn around, sit down, stand up, touch, point, run, 
jump, sleep. 
 Модуль 3 « Рассказ о своей семье или семье своего друга. Выражение отношения к 
друзьям и близким. Вопрос «Как дела?» и ответ на него. Счёт до 10.». Введение и 
активизация лексических единиц: Have/has got, mother, father, grandmother, grandfather, 
sister, brother, aunt, uncle, son, daughter, friend, family, love, fine, thanks, one, two, three, four, 
five. 
Грамматика: Множественное число существительных. 
Модуль 4 «Глагол have/has got, числительные 1-10, артикль a/an.» Введение и 
активизация лексических единиц: глагол have/has got, неопределенные артикли.   
Модуль 5 «Типичная английская семья. Уклад жизни в английской семье. Вежливое 
поведение англичан. Лондон и его основные достопримечательности». Введение и 
активизация лексических единиц: глагол have/has got, неопределенные артикли.   
Модуль 6 «Названия игрушек, животных. Обучающиеся  рассказывают, какие у них есть 
игрушки/животные, в каком количестве.; учатся описывать их при помощи 
прилагательных (в том числе цвет), пересчитывать, выражать своё отношение к ним, 
предлагать совместные занятия, выражать своё желание чем-либо заняться.» Введение и 
активизация лексических единиц:  toy, doll, teddy bear, ship, train, ball, plane, Lego, 
computer, robot, house, telephone, number,cat, frog, dolphin, penguin, dog, mouse, horse, cow, 
chick, hare, monkey, pony, camel, cat, kitten, puppy, zoo. 
 
Модуль 7 « Множественное число существительных. 
Счёт до 10. Прилагательные. Глаголы. Местоимение it. » Введение и активизация 
лексических единиц: grey, black, green, brown, yellow, white 
eight, nine, ten, many (how many),little, big, funny,like, draw, play, jump, run, want, ride, 
let’s,too, and, with, it . 
 
Модуль 8 « Любимые игрушки английских и американских  детей.  
США – вторая англоговорящая страна, её столица Вашингтон. Микки-Маус – герой 
американских мультфильмов.». Введение и активизация лексических единиц: : toy, doll, 
teddy bear, ship, train, ball, plane, Lego, computer, robot, house, telephone, number. 
Грамматика: Have (has) got. 
Модуль 9 « Любимые игры и занятия российских детей  и детей Великобритании и США. 
Отношение к разным играм и занятиям.» Введение и активизация лексических единиц: 
Bike, scooter, park, merry-go-round, big wheel, game, playground, swing, children, they, we, 
boy, girl, board game, at home, piano, guitar, book. 
Грамматика: закрепление конструкции  I like. 
Модуль 10 «Определенный артикль the. Present Simple 3-е лицо единственного числа. 
Вопросы с do/does и ответы на них.  
Местоимения we, they». Введение и активизация лексических единиц: Go, roller-skate, 
skip, do, watch television, read, sing, dance. 
 
3 класс 



Вводный модуль «Привет! Меня зовут…»: Введение и активизация лексических 
единиц. Грамматика: My name is… глагол to be (it is, I am), личные местоимения (he, she, 
it).  
Модуль 1 «Я и моя семья»:  Монолог-описание своей семьи. Проект «Моё семейное 
дерево». Проект «Фамильный герб». 
Закрепление конструкции It is, вопросы и краткие ответы с глаголом to be. 
Модуль 2 «Мой день»: Монолог-описание своего школьного дня. Мини-проект «Мой 
день». Введение и активизация лексических единиц. 
 Модуль 3 «Покупки в магазине» : Введение и активизация лексических единиц: 
Числительные от 11-20. Грамматика: краткий ответ на вопрос how many…? I can see… 
Множественное число существительных 
Модуль 4 «В моем портфеле»: Введение и активизация лексических единиц: pencil, book, 
table, chair, bag, schoolbag . Пространственные предлоги: on, in. 
Модуль 5 «Любимая еда»: Введение и активизация лексических единиц: apple, pear, 
plum, banana, chicken, milk, bread, cake, egg, fish, meat, cheese. Грамматика: How much is it? 
I like… 
Модуль 6 «Любимые сказки»: Постановка сценки «Игрушечный солдатик», сюжетно-
ролевая игра. 
Модуль 7 «Погода»: повторение и закрепление лексических единиц:  sun, sunny, cloud, 
cloudy, rain, rainy, it’s raining, snow, snowy, it’s snowing, hot, cold.  
Модуль 8 «Я и мои друзья. Какой ты и твой друг?»: Введение и активизация 
лексических единиц:  young, old, beautiful, ugly, face, eyes, ears, nose, mouth, hand, arm, leg, 
foot. Грамматика: Have (has) got. 
Модуль 9 «Моя школа»:  Составление расписания. Просмотр видеоролика о школах 
Великобритании. Введение лексических единиц: School subject, English, Maths, Geography, 
PE , History, Science, Art, Music, Year. Грамматика: закрепление конструкций Have (has) 
got, I like. 
Модуль 10 «Мой дом»: Введение и активизация лексических единиц: указательные 
местоимения these / those; структура there is/are и вопросительное слово how many. 
Презентация своей комнаты. Монолог-описание своего дома. Проект «Дом будущего!» 
 
 
IV ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

Личностные результаты: 
Формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности; 
Осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 
людьми; 
Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

Метапредметные результаты: 
Развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
Развитие коммуникативных способностей, умения выбирать адекватные языковые и 
речевые средства для решения элементарной коммуникативной задачи; 
Расширение лингвистического кругозора; 
Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер; 



Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

Предметные результаты: 
Овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 
лексических, грамматических), умение пользоваться базовыми конструкциями (глагол to 
be, can, have got, I like) 
А. В коммуникативной сфере: 
Речевая компетенция: 
В говорении: 
-вести элементарный этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию; 
-уметь рассказывать о себе, семье, животном, погоде, игрушке 
В аудировании:  
-способность понимать содержание кратких высказываний, построенных на изученном 
языковом материале. 
-понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 
доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном материале. 
Языковая компетенция: 
-адекватное произношение и различие на слух всех звуков английского языка, соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах; 
-соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
-распознавание и употребление в речи изученные лексические единицы и грамматические 
конструкции. 
Социокультурная осведомлённость: 
-знание названий стран изучаемого языка, небольших произведений детского фольклора 
(стихов и песен), знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых 
в англо-говорящих странах. 
Б. В познавательной сфере: 
-умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 
звуков, букв, словосочетаний, простых предложений; 
-умение распознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке; 
-умение действовать по образцу; 
-умение осуществлять самонаблюдение и самооценку. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
-представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 
-приобщение к культурным ценностям другого народа. 
Формы учета знаний, умений 
На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, достижения 
учащихся очень подвижны и индивидуальны. 
Способами определения результативности программы являются: диагностика, проводимая 
в конце каждого раздела в виде зачета по устной речи или групповых игр. 

V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Материально-техническое обеспечение: просторный светлый кабинет, оснащенный 
партами, стульями и доской.  
Перечень оборудования, инструментов и материалов:  
 Компьютер, проектор, интерактивная доска;  
карточки, плакаты.  



Кадровое обеспечение: Занятия может вести педагог, обладающий профессиональными 
знаниями в предметной области, знающий специфику организации дополнительного 
образования, имеющий средне-специальное или высшее педагогическое образование и 
практические навыки в сфере организации интерактивной деятельности детей. 

 
VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Педагогические технологии, используемые на занятиях: 
Технология индивидуализации обучения – это организация учебного процесса, при 
которой выбор способов, приемов темпа обучения обуславливается индивидуальными 
особенностями учащихся. 
Технология группового обучения – это такая технология обучения, при которой ведущей 
формой учебно-познавательной деятельности является работа в группах. 
Технология коллективного взаимообучения – это такая организация обучения, при 
которой обучение осуществляется путем общения в парах или группах, когда каждый 
учит каждого. 

Технология дифференцированного обучения – это форма организации учебного 
процесса, при которой педагог работает с группой учащихся, составленной с учетом 
наличия у них каких-либо значимых для учебного процесса общих качеств. 

Технология развивающего обучения – это форма организации учебного процесса, 
при которой происходит взаимодействие педагога и учащихся на основе коллективно-
распределительной деятельности, поиске различных способов решения учебных задач 
посредством организации учебного диалога в исследовательской и поисковой 
деятельности обучающихся. 

Технология проблемного обучения - это такая организация процесса обучения, 
основа которой заключается в образовании в учебном процессе проблемных ситуаций, 
определении учащимися проблем и их решении самостоятельно или с помощью педагога. 

Технология проектно-исследовательской деятельности – это форма работы, при 
которой учащиеся самостоятельно или под руководством учителя занимается поиском 
решения какой-то проблемы, для этого требуется не только знание языка, но и владение 
большим объёмом предметных знаний, владение творческими, коммуникативными и  
интеллектуальными умениями.  
  Технология игровой деятельности – это такая форма организации обучения, при 
которой освоение нового материала, его закрепление и отработка происходит во время 
игры. 

Коммуникативная технология обучения - это такая форма организации обучения, 
при которой обучение происходит на основе общения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
Учебный план 
1 класс 
№  Тема занятия  Кол-во  
1 Формула приветствия. Are you…? 1 
2 Цвета. Is it…? 1 
3 Меня зовут… Знакомство. 1 
4 Волшебная английская зарядка 1 
5 Счет до десяти. How many? 1 
6 Множественное число 1 
7 This is  \ These are 1 
8 Закрепление и отработка пройденного материала 1 
9 Что в портфеле? What has changed? 1 
10 Диалоги. Give me… Here you are! 1 
11 Волшебный английский бинокль. I can see… 1 
12 Уборка. Put it in… put it on 1 
13 Большой и маленький. What’s the difference? 1 
14 Фрукты. Игра Touch! 1 
15 Любит – не любит. I like… 1 
16 Закрепление и отработка пройденного материала 1 
17 Устроим пикник. Введение новой лексики по теме «Еда» 1 
18 Английское кафе. Can I have… How much is it? 1 
19 В моей коробке с игрушками. Введение лексики по теме 

Игрушки 
1 

20 Story-telling. Рассказ по картинкам 1 
21 В магазин за игрушками 1 
22 Закрепление и отработка пройденного материала. Игры: 

What’s different, Magic spinner 
1 

23 Английская погода. Введение лексики по теме «Погода» 1 
24 Угадай кто? Введение лексики по теме «Части тела»  1 
25 Описываем внешность. Have got 1 
26 Милый монстр. Отвечаем на вопросы с have got 1 
27 Семейный альбом. Введение лексики по теме Семья 1 
28 Пальчиковая игра I have a father. Закрепление конструкции I 

like 
1 

29 Какой ты? Введение прилагательных: 
happy\sad\ugly\beautiful 

1 

30 Мы все разные. Игра differences 1 
31 Пойдем в зоопарк. Введение лексики по теме Дикие 

животные 
1 

32 Пойдем в зоопарк. Ответ на вопросы с have got, закрепление 
лексики по теме Части тела 

1 

33 Закрепление и отработка пройденного материала 1 
34 Повторение пройденного материала за весь курс 1 
 

 



2 класс 
 

№  Тема занятия Кол-во  
1 Приветствие. Имена английских мальчиков и девочек. 1 
2 Языки мира. Приветствие. 1 
3 Фразы приветствия и прощания. 1 
4 Как дела? Диалог. 1 
5 Счет до десяти. Сколько тебе лет? 1 
6 Моя Родина. Откуда ты? 1 
7 Родина английского языка. Великобритания. 1 
8 Веселые соревнования. Закрепление и отработка пройденного 

материала. 
1 

9 Моя Семья. 1 
10 Познакомьтесь с моими близкими. 1 
11 Составление фамильного дерева. 1 
12 Письмо из Великобритании. 1 
13 Рассказ о моей семье. 1 
14 Игра «Переводчик». 1 
15 Рождество. Традиции празднования. 1 
16 Новогодняя мастерская. Закрепление и отработка пройденного 

материала. 
1 

17 Названия игрушек. Животные. 1 
18 Множественное число существительных. Игрушки. 1 
19 Игры с игрушками. Подвижные игры. 1 
20 Любимые игрушки английских и американских детей. 1 
21 Волшебный мешочек  Микки Мауса. 1 
22 Мои любимые игрушки. 1 
23 Мой подарок маме. 1 
24 Давайте поиграем. Глаголы движения. 1 
25 Ребята и зверята. 1 
26 Закрепление и отработка пройденного материала. 1 
27 Игра в зоопарк. 1 
28 Веселая карусель. 1 
29 Любимые игры и занятия российских детей. 1 
30 Любимые игры и занятия детей в Англии и Америке. 1 
31 Где мы любим играть. 1 
32 Языковые игры. 1 
33 Закрепление и отработка пройденного материала 1 
34 Повторение пройденного материала за весь курс 1 

 3 класс 
№  Тема занятия  Кол-во  
1 Формула приветствия.  1 
2 Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

речевого этикета). 
1 

3 Моя семья.  1 
4 Семейный альбом. 1 
5 Выходные с моей семьей. 1 



6 Мой день 1 
7 Покупки в магазине. 1 
8 Повторение. Счет 1-10. 1 
9 Введение новой лексики по теме «Еда» 1 
10 Счет 11-20. How many? 1 
11 В моем портфеле. 1 
12 Школьные принадлежности. 1 
13 Образование множественного числа. 1 
14 Закрепление и отработка пройденного материала 1 
15 Любимая еда. 1 
16 Устроим пикник. 1 
17 Фрукты. Игра Touch! 1 
18 Любит – не любит. I like… 1 
19 Любимые сказки. 1 
20 Story-telling. 1 
21 Игра по ролям. Постановка сценки. 1 
22 Рассказ по картинкам 1 
23 Погода. Описание погоды. 1 
24 Я и мои друзья. Описание внешности. 1 
25 Угадай кто? Введение лексики по теме «Части тела»  1 
26 Какой ты? Введение прилагательных: 

happy\sad\ugly\beautiful 
1 

27 Моя школа. Школьные предметы. 1 
28 Расписание.  1 
29 Отвечаем на вопросы с have got 1 
30 Игра «Go to school!» 1 
31 Мой дом. Введение лексики по теме «Мой дом» 1 
32 Уборка. Put it in… put it on 1 
33 Закрепление и отработка пройденного материала 1 
34 Урок-игра «Знатоки английского языка» 1 

 
 
Описание материально-технического 
обеспечения образовательного процесса 

№ 
п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

 
1. 
 
2. 
3. 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
 
 
7. 

Список литературы: 
Рогова Г.В., Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку на начальном этапе  
общеобразовательных учреждениях: Пособие для учителей и студентов педвузов.- 3-е из  
М., Просвещение, 2000. 
Березина С.Н., Пантелеева Е.В. Новейший справочник школьника для 1-4 классов. М., 
Дом Славянской книги, 2011 
Шалаева Г.Н. Большой самоучитель для самых маленьких, М., Аст-Слово, 2012-08-29 
Вронская И.В. 105 занятий по английскому языку для дошкольников: Пособие для 
воспитателей детского сада и учителей английского языка. С-П., Каро, 2006 
Сторожевских О.А. Песни для детей на английском языке. М., Айрисс-Пресс, 2009         
Электронные ресурсы: 

Сергиенко, М.А. Мастер-класс по теме: «Игровой метод в обучении английскому 
языку» [Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» , 
2006/2007 : [сайт] / Изд. дом «Первое сентября». – М., 2006-2007. – 



 
 
 

URL: http://festival.1september.ru/articles/412195/ (22.02.11). 
 
Сидорова, В.П. Формирование и развитие навыков диалогического общения на 
начальной ступени изучения иностранного языка [Электронный ресурс] // Фестиваль 
педагогических идей «Открытый урок» , 2007/2008 : [сайт] / Изд. дом «Первое 
сентября». – М., 2007-2008. – 
URL:http://festival.1september.ru/articles/510846/ (22.02.11). 

 
8. 

Печатные пособия 
Английский алфавит, разрезной с транскрипцией. М., Сфера, 2008 г. 
Карточки со словами 
Картинки 
Наборы цветной и белой бумаги 

9. Технические средства обучения 
Ноутбук 
Колонки 
Проектор 

10. Игрушки 
Игрушки – животные 
Мяч 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Электронные ресурсы: 
http://www.alleng.ru/english/chil.htm 
http://www.englishforkids.ru/ 
http://www.homeenglish.ru/children.htm 
http://www.lovelylanguage.ru/for-kid 
http://www.bilingual.ru 
Литература для учащихся и родителей. 
Английские детские стихи, песенки и сказки. Книга для внеклассного чтения для 
учащихся 1-4 классов.– Издательство: Лицей, 2003. 
Брюсова Н.Г.Учимся и играем на уроках английского языка 2-4 класс. М: Дрофа, 2003. 
Гудкова Л.М.. Стихи и сказки на уроках английского языка в начальной школе. АСТ 
"Астрель" М.2005. 
Илюшкина А.В. Изучаем английский легко и весело. СПб: Литера, 2009. Илюшкина А.В. 
Говорим по-английски. СПб: Литера, 2010.  
Лонге И. Книга для чтения на английском языке с упражнениями. М.: Глосса-Пресс, 2010. 
Список литературы для учителя: 

http://festival.1september.ru/articles/412195/
http://festival.1september.ru/articles/510846/
http://www.alleng.ru/english/chil.htm
http://www.englishforkids.ru/
http://www.homeenglish.ru/children.htm
http://www.lovelylanguage.ru/for-kid
http://www.bilingual.ru/


Английский язык. Игры, мероприятия, лингвострановедческий материал.- Волгоград: 
Учитель, 2009. 
Астафьева М.Д. Игры для детей изучающих английский язык. М.: Мозайка-Синтез, 2006г. 
Вербовская М. Е., Шишкова И. А. Английский для малышей. Раздаточные материалы. 
/под редакцией Бонка Н.А. М.: ЗАО «Росмен-Пресс», 2007. – 63с. 
Вербовская М. Е., Шишкова И. А. Английский для младших школьников. Часть I. /под 
редакцией Бонка Н.А. М.: ЗАО «Росмен-Пресс», 2011. – 207с. 
Вербовская М. Е., Шишкова И. А. Английский для младших школьников. Рабочая 
тетрадь. Часть I. /под редакцией Бонка Н.А. М.: ЗАО «Росмен-Пресс», 2010. – 128с. 
Дзюина Е.В. Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском языке: 2-4 классы. 
– М.: ВАКО, 2007. 
Ежакова Л.С. Путешествие с рифмой. Английский для малышей. М.: Айрис, 1996г. 
Колодяжная Л.Н. Познакомьтесь: Великобритания.- М.: Рольф, 2000. 

Кружкова Э. «Играем в английский», авторский курс. 

Курбатова М. Ю. Игровые приемы обучения грамматике английского языка на начальном 
этапе // Иностранные языки в школе. № 3, 2006. 
Лебедева Г.Н. Внеклассные мероприятия по английскому языку в начальной школе. – М.: 
«Глобус», 2008. 
Попова Е.Н. Английский язык во 2-4 классах. I start to love English. Волгоград: Учитель, 
2007. Школа России. Концепция и программы для начальных классов. 2ч. М., 
Просвещение, 2003. 
Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей. Игры, сценки, песенки. Под 
ред. Н.А. Бонк – М.: Издательство «Росмен-Пресс», 2005  
Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей. Руководство для 
преподавателей и родителей. Под ред. Н.А. Бонк – М.: ЗАО «Росмен-Пресс», 2006  
Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для самых маленьких. Руководство для 
преподавателей и родителей.– М.: ЗАО «Росмен-Пресс», 2010  
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Нормативно-правовое обеспечение Программы, концепции, указы 
• Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (всту-
пила в силу для СССР 15.09.1990г.); 
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ и № 329-
ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28 сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи" ; 
• Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 
2025 года", утвержденные Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 N 
2403-р; 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Минпросвещения России от 
09.11.2018 № 196 ; 
• Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых 
(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018г. № 298н); 
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 28.05.2015 г. № 996-р);  
• Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими ре-
комендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных обще-
образовательных программ»);  
• Указ "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" 
(07.05.2012 г.); 
• Указ "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" 
(07.05.2012 г.); 
• Государственная программа РФ "Развитие образования 2013-2020 гг."; 
• Государственная программа РФ "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 гг.; 
• Государственная программа РФ "Развитие физической культуры и спорта" (2013 г.); 
• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талан-
тов+комплекс мер (2012 г.); 
• Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 "Об утверждении Целевой модели 
развития региональных систем развития дополнительного образования детей"; 
• Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2019 г. № тс-
551/07 "О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью"; 
• Национальный проект "Образование" - паспорт утвержден президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 
• Федеральный проект «Успех каждого ребенка»- ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу заседания 
проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3; 
• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304090/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304090/
https://surok-oren.ru/engine/download.php?id=4079
https://surok-oren.ru/engine/download.php?id=4079
https://surok-oren.ru/engine/download.php?id=4079
https://surok-oren.ru/engine/download.php?id=4079
http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-29112014-n-2403-r/
http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-29112014-n-2403-r/
http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-29112014-n-2403-r/
https://surok-oren.ru/engine/download.php?id=2461
https://surok-oren.ru/engine/download.php?id=2461
https://surok-oren.ru/engine/download.php?id=2461
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305809/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305809/
https://surok-oren.ru/engine/download.php?id=1119
https://surok-oren.ru/engine/download.php?id=1119
https://surok-oren.ru/engine/download.php?id=1121
https://surok-oren.ru/engine/download.php?id=1121
https://surok-oren.ru/engine/download.php?id=1121
https://surok-oren.ru/engine/download.php?id=1121
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5063.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5063.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5063.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5063.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5064.pdf
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• Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об 
организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»; 
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. N 1375, об 
утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 
детства. 
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 N 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-
нительным общеобразовательным программам». 
• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 
г. N 298 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образо-
вания детей и взрослых». 
• "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам" - приказ министерства просвещения 
российской федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 
• План мероприятий ("Дорожная карта") "кружковое движение"- приложение к протоколу 
заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации эконо-
мики и инновационному развитию России от 18 июля 2017 г. № 3 
• Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения - Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-
тельных программ" 
• Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Рос-
сийской Федерации Десятилетия детства» 
• Инструментарий работника Системы дополнительного образования детей - Сборник ме-
тодических указаний и нормативных материалов для обеспечения реализации приоритетного 
проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвер-
жденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 
• Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного образования», 
одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г. 
• Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы, утвержденная 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497 
• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 
2015-2020 годы (утверждена Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. № Пр-
827)и комплекс мер по ее реализации (утвержден Правительством Российской Федерации 27 
мая 2015 г. № 3274п-П8) 
• Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 
• Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декаб-
ря 2012 г. 
• Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 
2227-р 
Основополагающие нормативные правовые акты 
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• Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 г. 
Москва "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 
Нормативно-правовые документы и материалы по организации дополнительного образо-
вания детей 
• Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. "Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации" 
• Письмо Минтруда РФ об установлении тождества должностей "руководитель кружка" и 
"педагог ДО" 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

• Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. 
Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.1178-02 

• Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образова-
ния детей (внешкольные учреждения). Санитарно-эпидемиологические правила и нор-
мативы. СанПиН 2.4.4.1251-03 (введенные 20 июня 2003 года постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ 3 апреля 2003 г. N 27 Д) 

• Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. "Гиги-
енические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и органи-
зации работы" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30 мая 2003 г.) 

Научно-методический опыт 
• Информационный портал Дополнительное образование - Научно-методический опыт 

Нормативные и правовые акты регионального и муниципального уровня 
• Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 № 1698/506-V-ОЗ «Об образовании в 

Оренбургской области»; 
•  Постановление Правительства Оренбургской области от 20.08.2010 № 551- пп «О стра-

тегии развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года» ; 
• Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 № 921- пп «Об 

утверждении государственной программы Оренбургской области «Развитие системы об-
разования Оренбургской области» (с изменениями от 25.08.20г.); 

•  Постановление администрации города Оренбурга от 28.10.2019 № 3093-п «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Доступное образование в городе Оренбурге»; 

• Стратегия социально-экономического развития города Оренбурга до 2030 года (решение 
Оренбургского городского Совета от 06.09.2011 № 232, с изменениями); 

• Приказ Министерства образования Оренбургской области от 11.03.2016 № 01-21/476 
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги "Предоставление информации о порядке получения дополнительного образова-
ния в организациях, подведомственных министерству образования Оренбургской обла-
сти" (с изменениями от 27.03.2018 № 01-21/592); 

Письмо Министерства образования Оренбургской области от 01.02.2016г. № 01-23/457 «Мето-
дические рекомендации по организации внеурочной деятельности и реализации дополнитель-
ных общеобразовательных программ». 
 

http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5069.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5070.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5070.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5075.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5075.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5075.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5077.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5077.pdf
http://dopedu.ru/nauchno-metodicheskiy-opit/
http://docs.cntd.ru/document/438886395
http://docs.cntd.ru/document/438886395
http://docs.cntd.ru/document/438886395
http://docs.cntd.ru/document/438886395
http://docs.cntd.ru/document/438886395
https://surok-oren.ru/engine/download.php?id=1123
https://surok-oren.ru/engine/download.php?id=1123
https://surok-oren.ru/engine/download.php?id=1123


 

 

  

Пояснительная записка.  
Дополнительная образовательная общеразвивающая программа к курсу «Скорочтение» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. 
Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для 
учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения. Курс рассчитан на 2 часа в 
неделю: 66 ч в 1 классе, по 68 ч во 2-4 классах. Всего 270 часов. Программа курса «Скорочте-
ние» реализована в рамках «Внеучебной деятельности» в соответствии с   образовательным 
планом. 
Значение смыслового чтения для успешного освоения учебного материала учащимися состоит в 
том, что сформированный навык смыслового чтения является фундаментом всех УУД и пред-
метных действий. Через смысловое чтение формируются все УУД: поиск, понимание, преобра-
зование, интерпретация, оценка. 
Актуальность выбора определена следующими факторами: на основе диагностических фактов 
у  учащихся низкая скорость чтения, они допускают при чтении ошибки: пропускают, заменя-
ют, переставляют буквы, слоги, искажают окончания, не дочитывают их, искажают звуковой 
состав слов и испытывают трудности при слогослиянии, то в большинстве случаев все затруд-
няют детям понимание прочитанного.  
От скорости чтения зависит также процесс развития. В процессе чтения совершенствуется опе-
ративная память и устойчивость внимания. От этих двух показателей, в свою очередь, зависит 
умственная работоспособность. Навык чтения должен быть сформирован в начальной школе. 
Необходимо стремиться, чтобы в конце начального обучения ребёнок имел скорость чтения не 
ниже 120 слов в минуту. Но при этом читал осознанно, правильно, выразительно. 
Новизна представленной программы заключается в том, что ученики имеют возможность в 
полной мере получить знания не только по осмысленному чтению, но и улучшить зрительную и 
слуховую память, а также улучшить свою речь. Более того, объяснит сам механизм чтения и 
восприятия прочитанного, подскажет, как стать по-настоящему грамотным читателем и успеш-
нее плыть в море современной печатной продукции.  
Цель реализации программы: создание условий для развития навыков рационального чтения, 
повышения скорости чтения и усвоения информации.  
Задачи: 
 
- освоение приёмов и техник скорочтения; 
- развитие памяти и внимания; 
- улучшение понимания прочитанной информации;  
- развитие навыков логического мышления; 
- развитие умения работать с текстом (анализ структуры текста); 
- развитие речи. 
 
 
Предполагаемый результат: 
 
- увеличение скорости чтения; 
- освоение техник запоминания материала, улучшение качества запоминания; 



 

 

- активизация высших психических функций; 
- расширение расширение поля зрения; 

- освоение алгоритма рационального чтения. 
Программа включает три основных направления: 
- Обучение детей скоростному и осознанному чтению. 
- Развитие зрительной и слуховой памяти. 
- Улучшение разговорной речи. 
 
Принципы обучения: 
- принцип сознательности, творческой активности, самостоятельности ребёнка при руководя-
щей роли педагога; 
- принцип наглядности, единства конкретного и абстрактного, рационального и эмоционально-
го, репродуктивного и продуктивного обучения скорочтению, улучшению зрительной и слухо-
вой  памяти, как выражение комплексного подхода; 
- принцип связи обучения с жизнью; 
- постоянный поиск новых форм работы и совершенствования технологии. 
 
Методы обучения: 
- Словесные: рассказ, объяснение, тренировки, чтение, поощрение. 
- Наглядные: демонстрация. 
- Практические: упражнения, выполнение графических записей. 
- Аналитические: наблюдение, сравнение, анкетирование, самоанализ, опрос. 
 
Средства обучения: 
- наглядный материал: таблицы, схемы, образцы; 
- методическая литература: книги, журналы; 
- оборудование: книги, карандаши, ручки;  
- материалы: тексты для чтения, корректурные пробы, таблицы, рисунки для запоминания, - 
набор для слуховой памяти.  
 
Требования к уровню подготовки обучающихся. 
В результате работы по программе обучающиеся  должны уметь: 
- логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, классификации, 
систематизации;  
- обоснованно делать выводы, доказывать.                
- максимально возмещать затраты времени и усилий, вложенные в чтение; 
- применять новые знания и умения для организации внимания и памяти для дальнейшей 
успешной учёбы, активизации познавательной деятельности. 
Основной показатель качества освоения программы - личностный рост обучающегося, его са-
мореализация и определение своего места в детском коллективе. 
Обучающиеся научатся: 
- сокращать время выполнения домашней работы минимум в 2 раза; 
- увеличивать скорость чтения в 2 и более раз; 
- увеличивать скорость и качество запоминания текстов; 
- научатся легко запоминать стихи за 10-15 минут; 



 

 

- научатся быстро запоминать даты, правила, определения, словарные слова; 
 - научатся мыслить быстрее. 
 
Приемы  и методы. 
Артикуляционная гимнастика; чтение слогов, текста; упражнения на  слуховую память; упраж-
нения, развивающие боковое зрение и отрабатывающие прямой взгляд; упражнения  на  кон-
центрацию внимания; упражнения на логическое мышление; корректурная проба. 
 
 
Содержание программы 
Главной задачей занятий по скорочтению является обучение детей осмысленному чтению, 
улучшению зрительной и слуховой памяти и логическому мышлению. На занятиях дети читают 
слоги различной сложности, затем переходят к словам разной сложности, а затем к отработке 
текстов различной сложности. Для развития памяти используются рисунки и слова, с каждым 
занятием количество слов и рисунков увеличивается, доходя до 100 слов и 100 рисунков. 
Совершенствованию навыков чтения способствует и домашняя тренировочная работа. Здесь 
важная роль отводиться  родителям. На занятиях и  консультациях родители знакомятся с раз-
личными приемами  и упражнениями по формированию навыка чтения, чтобы помощь была 
эффективнее. 
Структура занятия. 
Занятия проводятся  2 раза в неделю. Продолжительность занятий 35-45 минут. Каждое занятие 
включает  в себя упражнения  разной направленности: 
1. Упражнение на развитие подвижности речевого аппарата. 
2. Работа со скороговорками. 
3. Работа со слоговыми таблицами. 
4. Чтение «марсианских» стихов. 
5. Работа с «Таблицами Шульте». 
6. Работа с текстом на время. 
7. Упражнения на развитие угла зрения.  
8. Упражнение на развитие зрительной памяти. 
9. Упражнение «Корректурная проба». 
10. Упражнение на развитие слуховой памяти 
Упражнение на развитие подвижности речевого аппарата. 
Чтение на выдохе 15 согласных букв одного ряда (звуками). 
Работа со скороговорками.  
«Я учусь говорить быстро» - во время проговаривания всех скороговорок звуки должны произ-
носиться чётко, ясно, не торопясь. Соединять  скороговорку с различными  движениями паль-
цев: играем пальцами  «на пианино»; загибанием пальцев правой и левой руки; с щелчками 
пальцев левой и правой руки. 
Скороговорки необходимы для отработки чистоты произнесения звуков, для отработки дыха-
ния, чувства ритма и для создания радостного настроения. 
Виды упражнений со слоговыми таблицами: 
 - «Я читаю слоги» - чтение слогов, слов - строчками и столбцами. Упражнение выполняется на 
время: 1 раз ребёнок читает 1 минуту – делается отметка, затем читает этот же отрывок – 45 се-



 

 

кунд  со звуковыми сигналами через каждые 15 секунд (хлопки). Упражнение называется «Чте-
ние на 3 хлопка». Читающий должен успеть прочитать этот же объём.  
- Быстрое нахождение ребенком слога, который прочитал учитель. 
- «Подскажи конец словечка». Учитель произносит слово, не договаривая последний слог. 
 «Марсианские» стихотворения. 
Эффективный вид работы при  обучении чтению. Внимание детей  сосредоточено лишь на тех-
нической стороне процесса чтения, они не смогут запомнить набор слогов, поэтому их прочи-
тывание может стать многократным. Отрабатывается и подвижность артикуляционного аппара-
та. 
Можно предложить дополнительный вид работы,  придумать, о чём же говорят нам «марсиане» 
в этом стихотворении. Если о радостном, то и прочитать следует радостно.  Если о грустном, то 
прочитать следует грустно. 
Работа с текстом на время. 
При работе с текстами используется прием «Многократное чтение». За одинаковый промежу-
ток времени (1, 2 минуты, полминуты в зависимости от объема текста) читать несколько раз, 
начиная каждый раз сначала. Количество прочитанных слов с каждым разом увеличивается. 
Это видит сам ученик, у которого поддерживается желание дальнейшего чтения. 
Упражнения на развитие угла зрения.  
Малый угол зрения – одна из причин медленного чтения. Расширяя угол зрения,  увеличивается  
скорость чтения. Для этой цели рекомендуется использовать «Таблицы Шульте». Представляют 
собой таблицу чисел от 1 до 25, где числа расположены в произвольном порядке, нужно найти 
числа от 1 до 25 по порядку за 1 минуту. 
Варианты заданий:  
- Назови и покажи все числа в порядке возрастания.  
- Назови и покажи все числа в порядке убывания.  
- Покажи все четные числа.  
Упражнения на развитие зрительной памяти. 
Важнейшей целью упражнений является формирование умения создавать мысленную картинку, 
зрительный образ. Это умение является одним из эффективных способов запоминания, который 
применяется для сохранения в памяти не только конкретного материала, но и абстрактного. 
Тренировать его легче на наглядном материале.  
Упражнение «Корректурная проба». 
На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. Ваша задача заключается в том, чтобы, про-
сматривая ряды букв слева направо, вычеркивать такие же буквы, как и первые. Работать надо 
быстро и точно. Время работы — 5 минут Ч (А)». 
Используются для развития  зрительных представлений, памяти, способности к воспроизведе-
нию определенной программы действий, мелкой моторики и внимания. 
Упражнение на развитие слуховой памяти 
Читается 10 слов, которые дети должны постараться  их запомнить. Для запоминания  составля-
ется рассказ. 
 
 
 
 
 



 

 

Тематическое планирование 

1 класс (33 часов,  1 час в неделю)  
 

№ Тема 
1 Вводное занятие. Мир общения. 
2-4 Работа со скороговорками. Чтение слогов. 
5-6 Мир общения. Слово в общении. 
7-9 Упражнение на развитие подвижности речевого аппарата. 
10-11 Чтение слогов по таблице. Общение без слов. Мимика и жесты.  
12-13 Работа со слогами. Озорные красавицы буквы. Игры-загадки. 
14-15 Удивительные невидимки звуки. Игра «Подскажи словечко» 
16-18 Чтение «марсианского» стихотворения. Весёлые странички. 
19-21 Работа с «Таблицами Шульте». Поиск цифр и букв. Подготовительный этап. 
22-25 Работа с текстом на время. Практическое задание. 
26 Игры со словами. Практическое задание. Игра «Кто больше» 
27 Упражнение на развитие   слуховой памяти. Составление рассказа на запоми-

нание. 
28 Упражнение вставь буквы. Весёлые буквы гласные. Игры «Деда Буквоеда». 
29 Интересные согласные Н, Р, М, Й, Л. Составление рассказа на запоминание. 
30 Составление рассказа на запоминание. Игры с буквами. Акросхемы. 
31 Работа с «Таблицами Шульте». Тренировка горизонтального движения глаз. 
32 Упражнение «Корректурная проба. 
33 Игры с буквами и словами. Игра « Первый звук потерялся» 

 

Тематическое планирование 

2 класс (34часа, 1 час в неделю) 
 

№ Тема  
1 Вводное занятие.  
2 Чтение простейших слогов. Работа с таблицами по цифрам и алфавиту. 
3-4 Игры с буквами. Акросхемы. 
5-6 Удивительные невидимки звуки. Игра «Подскажи словечко» 
7 Занимательные игры со словами. 
8  Добрый “волшебник” – Ударение.  Попробуй изменить ударение.  
9 Играем в прятки с буквами. Игра «Да и нет» 
10 Разгадываем ребусы. Загадки. Шарады из слов. 
11-12 Игры с буквами и словами. Игра « Первый звук потерялся» 
13-14 Слова – друзья. Синонимы. 
15 Работа с текстами на время. Отработка ускорения.  
16 Работа с текстами, используя полную организацию внимания. Понимание и за-



 

 

пись под диктовку.  
17 Работа с разными текстами, используя оперативную память. 
18 Работа с текстом. Осмысливание. Работа с карандашом. 
19 Текст. Осмысливание. Опорные слова.  
20-21 Текст. Использование «Таблицы Шульте».  
22-23 Слова – спорщики. Антонимы. 
24 Одинаково звучащие слова. Амонимы 
25 Эти интересные сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
26  Когда один, когда много. 
27 Занимательные кроссворды. Ребусы 
28 Решаем анаграммы. 
29 Отгадываем загадки. 
30 Работа с карандашом и движением рук. 
31 Работа с «Таблицами Шульте». Тренировка горизонтального движения глаз. 
32 Работа с текстами. Доминанта. Созерцание зеленой точки. 
33 Конструирование смысла текстов. Ассоциативная связь с понятием. 
34 Работа с двухминутным текстом. Итоговое занятие. 

 

Тематическое планирование 

3 класс (34часа, 1 час в неделю) 
 

№ Тема 
1 Вводное занятие. В мире безмолвия и неведомых звуков. 
2 В страну слов. Первые встречи. Упражнение на развитие подвижности речевого 

аппарата. 
3 К тайнам волшебных слов. Работа со слогами. 
4-6 Выбор друзей в Стране Слов 
7-8 К несметным сокровищам Станы Слов. 
9 Чудесные превращения слов. Чтение «марсианского» стихотворения. 
10 В гости к Алфавиту. Работа со слогами. 
11-12 Текст. Использование «Таблицы Шульте».  
13-14 Работа с «Таблицами Шульте». Тренировка горизонтального движения глаз. 
15 Работа с текстом. Доминанта. 
16 Работа с текстом. Созерцание зелёной точки. 
17 В Страну Слогов. Чтение «марсианского» стихотворения. 
18-19 Неожиданная остановка в пути. Работа с текстом на время 
20-21 Упражнение на развитие   слуховой памяти. Составление рассказа на запоми-

нание. 
22-23 На карнавале слов. Работа с «Таблицами Шульте». 
24 В Театре близнецов. Работа с текстом на время 
25 Упражнение «Корректурная проба. 
26-27 Следопыты развлекают гостей. 



 

 

28-29 В Клубе весёлых человечков. 
30 К словам – родственникам. Почему их так назвали? 
31-33 Занимательные кроссворды. Ребусы 
34 Работа с двухминутным текстом. Итоговое занятие. 

Тематическое планирование 

4 класс (34часа, 1 час в неделю) 
 

№ Тема 
1 Вводное занятие. Особенности традиционных методов чтения.  
2-3 Чтение простейших слогов. Работа с таблицами по цифрам и алфавиту. 
4-5 Работа с текстами на время. Отработка ускорения.  
6-7 Работа с текстами, используя полную организацию внимания. Понимание и за-

пись под диктовку.  
8-9 Работа с разными текстами, используя оперативную память. 
10  Работа с текстом. Осмысливание. Работа с карандашом. 
11 Текст. Осмысливание. Опорные слова.  
12 Текст. Использование «Таблицы Шульте». Поиск цифр и букв Подготовитель-

ный этап. 
13 Работа с «Таблицами Шульте». Тренировка горизонтального движения глаз. 
14 Работа с текстом. Доминанта. 
15 Работа с текстом. Созерцание зелёной точки. 
16-17 Работа с текстами, используя полную организацию внимания. Понимание и за-

пись под диктовку. 
18 Чтение текстов с одновременным выстукиванием ритма. 
19-20 Работа с текстами по интегральному алгоритму. Зрительное видение названия 

текста, автора, основное содержание страницы. 
21 Работа с алгоритмами и умением заполнять все блоки. 
22 Работа с текстами. Знакомство с фильтрацией, ключевыми словами, смысло-

выми рядами. Доминанта. 
23 Работа с текстами. Знакомство с фильтрацией, формирование доминанты. 
24 Закрепление полученных приемов чтения. 
25 Чтение текстов с одновременным выстукиванием ритма.  
26 Работа с карандашом и движением рук. 
27 Работа с «Таблицами Шульте». Тренировка горизонтального движения глаз. 
28 Работа с текстами. Доминанта. Созерцание зеленой точки. 
29 Конструирование смысла текстов. Ассоциативная связь с понятием. 
30 Чтение текстов, используя «Метод штурма» и вертикальные линии. 
31 Работа с текстами. Два способа организации внимания. Непроизвольное вни-

мание. 
32-33 Работа с текстами. Два способа организации внимания. Произвольное внима-

ние. 
34 Работа с двухминутным текстом. Закрепление. Отработка. Итоговое занятие. 
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Интернет ресурсы 
Компьютерные эксперименты на расширение (измерение) угла зрения  
Угол зрения и чтение  
Упражнение на расширение угла зрения - вращающиеся цифры  
Упражнение на расширение угла зрения  
Таблицы Шульте  
Угол зрения и предустановка  
 
Компьютерные эксперименты на восприятие текста 
Вращающиеся буквы  
Разорви текст на полоски и попробуй прочитать  
Перемешанные буквы  
Тренинг на освоение навыка Скорочтения - Найди слово в тексте  
Попробуйте читать без некоторых букв  
Чтение короткими порциями (моргающий текст)  
Деконцентрация и чтение  
 
Чтение и ритм  
Чтение под метроном  
Чтение под метроном  
 
Другие компьютерные тренинги на освоение навыка скорочтения: 
Чтение пристрелкой 
Чтение без коротких слов  
Восприятие текста. Прочитай текст за одно мгновение  
Восприятие текста. Прочитай текст, если в нем не хватает букв  
Таблицы Шульте (вариация - изменение одного числа)  
Таблицы Шульте (цифры расположены по горизонтали)  
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