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Основное содержание курсов внеурочной деятельности  

на уровне основного  общего образования 

 

1. Курс внеурочной деятельности «Социокультурные истоки»  

 «Истоки» — интегративный  учебный курс, ориентированный на систематизацию знаний 

об отечественном социокультурном и духовно – нравственном опыте. В центре его – 

феноменология российской цивилизации, общий контекст ее основополагающих  ценностей и 

идеалов, форм и норм социокультурной практики. 

 Цель курса: 

1. Освоение школьниками системы ведущих ценностных ориентаций отечественной цивилизации, 

присоединение к устойчивому ядру, коду и смыслам родной культуры.  

2. Развитие внутреннего духовного мира ученика ради осознания себя деятельным субъектом 

сохранения и приумножения духовно-нравственного и социокультурного опыта Отечества.  

Задачи курса:  

1.Дальнейшее обогащение полученных вначале курса представлений, образов и понятий, 

связанных с социокультурными истоками.  

2.Приобщение к глубинным (смысловым, нравственным, духовным) пластам и выдающимся 

памятников - явлений отечественной материальной, художественной и духовной культуры. 

3.Закрепление и развитие имеющегося у ребенка опыта многомерного восприятия 

действительности (рационального, образного, метафорического, духовного) и через этот опыт 

ощущения укоренённости в российской этнической и социокультурной среде.  

4.Развитие интереса к самостоятельному поиску и осмыслению истоков.  

5.Содействие социализации гражданской и культурной идентичности.  

6.Формирование навыков сотрудничества в современном полиэтническом и поликультурном 

социуме.  

7.Формирование понимания у учащихся духовно-нравственных смыслов важнейших видов 

человеческой деятельности (труд, служение, творчество),   расширение культурологической 

компетентности. 

8. Формирование гражданской ответственности и осознание учащимся, его родителями и 

педагогами духовного смысла служения Отечеству.  

9. Приобщение в равной степени представителей всех национальностей к родным истокам в 

условиях многоконфессиональности и поликультурных контактов современного социума. 

Критериями эффективности реализации программы будет динамика основных показателей 

развития и воспитания обучающихся:  

1. Динамика предметных результатов обучения. 

2. Мотивация на занятиях экспериментальной деятельностью. 

3. Развитие личностной, социальной, духовно-нравственной  культуры обучающихся. 

4. Динамика социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в детском 

коллективе. 

5. Включённость родителей в образовательный и воспитательный процесс. 

В ходе осуществления программы могут быть сформированы следующие способности: 

•Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не 

получилось, видеть трудности, ошибки); 

•Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

•Планировать (составлять план своей деятельности); 

•Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все существенное и 

главное); 

•Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

•Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Содержание курса внеурочной деятельности «Социокультурные истоки» 



 

 

2 

 В основе реализации программы лежит системно - деятельностный подход, который 

предполагает: 

•воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного. 

•переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития занимающегося; 

•развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

•признание способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития занимающихся; 

•учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

занимающихся; 

5 класс 

Введение 
Какой смысл может иметь слово «памятник». Каким образом памятники культуры 

свидетельствуют о наших истоках. Почему нужно уметь «читать» великие памятники прошлого. 

Как вести библиографию о памятниках России. 

Соха и топор  
Основная идея: мудрая простота основных орудий труда российской аграрной цивилизации 

находилась в согласии с суровой природно-географической и климатической средой, формировала 

свою эстетику труда и устойчивую привязанность россиян к проверенным на многовековом 

опыте технологиям, общинности и артельности как важнейшим гарантам созидания и успеха. 

Соха и топор как основные орудия труда российского крестьянина: их традиционное устройство, 

варианты конструкций, трудовые операции. Многофункциональность и универсальность сохи и 

топора. Приспособляемость к различной природной среде и материалу. Простота устройства и 

виртуозность трудовой технологии. 

Труд пахаря и плотницкое дело определили устойчивый перечень престижных трудовых качеств 

человека: выносливость, наблюдательность, добросовестность. Безусловная опора на опыт 

предыдущих поколений, полное доверие ему - основа мастерства пахаря и плотника. Общины и 

артели - первичные сообщества российской цивилизации, осуществляющие передачу производст-

венного опыта из поколения в поколение, хранители трудовой мудрости. 

Освящение труда с сохой и топором. Эстетика (красота) труда. Соха и топор в народных обычаях. 

Соха и топор в фольклоре, их метафорическое восприятие. 

Социокультурный ряд: опыт, мастерство, простота, мудрость, артель, община. 

Дополнение к теме предусматривает развитие основной идеи при знакомстве с бороной как еще 

одним примером практичности и приспособляемости традиционных орудий труда; с деревянной 

церковью во имя Преображения на острове Кижи, в коей плотницкое мастерство достигло уровня 

высокого искусства; с былинным образом Микулы Селяниновича, где труд пахаря приравнен к 

богатырскому подвигу. 

Крестьянские хоромы  
Основная идея: в традиционном русском домостроительстве и домоустройстве наиболее ярко 

видны истоки народных представлений о семье как важнейшей ценности человеческого бытия и 

жизненном укладе, в основе которого должен быть иерархический порядок и лад между 

домочадцами и согласие с Богом. 

Состав и конструктивные особенности крестьянских хором: изба, двор, сени, зимовка, подклет, 

хлев, поветь, сеновал, взвоз и др. Оптимальное объединение под одной крышей хозяйственных и 

жилых помещений. Функциональное распределение пространства крестьянского жилища по 

принципу: для каждого дела свое место - и для труда земного, и для труда души. 

Основные черты этики семейно-бытовых отношений. Распределение обязанностей между 

поколениями, мужчинами и женщинами, родственниками по принципу: для каждого - свое дело, в 

доме лишних нет. Ответственность мужчины за достаток и защиту интересов семьи. 
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Ответственность женщины за чистоту и порядок. Идеальная основа разумного домостроительства 

- лад с людьми и согласие с Богом. 

Эстетика крестьянского жилища. Близость форм, материалов и сюжетов к природе. Чувство меры. 

Изба - освященный мир (иконы, рисунки райских птиц и цветов, книги и т.п.). Дом как корабль 

спасения. Отражение трехчастности Вселенной в устройстве крестьянского дома. Традиционные 

мифологические взгляды, на жилище и его невидимых обитателей. 

Социокулътурный ряд: хоромы, мера, лад, согласие, освященный мир, разумное 

домоустроительство. 

Дополнение к теме предусматривает развитие основной идеи посредством знакомства с 

топографией русской деревни, для которой была характерна разумная организация пространства и 

для каждого дела и праздника было свое место; со старинной традицией помочей, когда помощь 

нуждающемуся становилась трудом для рук, но праздником для души, согласием с совестью; с 

миром и волостью, существование которого было жизненной необходимостью для большинства 

россиян в прошлом. 

Соловки  
Основная идея: созданный и обустроенный на далекой северной окраине островной Соловецкий 

Спасо-Преображенский монастырь был как бы живым напоминанием о евангельском чуде 

преображения и тем самым придавал многовековому освоению огромных просторов России 

высокий духовный смысл. 

Основные вехи в становлении Соловецкого монастыря. Преподобные Зосима, Савватий и Герман 

Соловецкие. Выдающаяся хозяйственная деятельность и духовное подвижничество игумена 

Филиппа, впоследствии митрополита Московского и всея Руси, священномученика. Участие в 

устроении Соловецкой обители вкладчиков, паломников и трудников со всей России. Обществен-

ное служение братии Соловецкого монастыря. 

Храмы и постройки Соловецкого монастыря, крепостные стены, скиты, каналы, маяки, 

ботанический сад, дамбы, сухой док. Уникальный опыт разумного и бережного использования 

даров природы в экстремальных условиях Севера. Всероссийское значение духовной, 

хозяйственной и экологической практики Соловецкого монастыря. 

Евангельская идея Преображения в истории Соловков: опыт заселения, освоения и преображения 

земель; опыт умирения и преображения моря-океана; опыт внутреннего преображения людей под 

воздействием соловецких святынь. 

Социокультурный ряд: монастырь, скит, братия, паломники, умирание, преображение. 

Дополнение к теме расширяет восприятие основной идеи, предлагая познакомиться с 

деятельностью русских землепроходцев и мореходов, не только разведывавших новые земли, но и 

включавших их в круг ценностей российской цивилизации; с отцами-пустынниками, 

напоминавшими об особой важности освоения и преображения своего внутреннего мира. 

Храм Покрова на Нерли  
Основная идея: храм на реке Нерли, первый на Руси храм во имя Покрова Божией Матери, стал 

символом той гармонии между миром духовным, природным и рукотворным, к которой, как к 

идеалу, стремилась изначально русская культура. 

Храм во имя Покрова Божией Матери на Нерли (1165г.)- древнейший памятник отечественного 

храмостроительства. Князь Андрей Боголюбский и духовный мир его эпохи. 

Архитектурные особенности храма Покрова на Нерли: белый цвет, вертикально вытянутые 

формы, аркатурный пояс, белокаменные рельефы, гармония с окружающим ландшафтом. 

Храм Покрова на Нерли и церковное предание о заступничестве Божией Матери. Праздник 

Покрова Божией Матери на Руси. Покров - символ гармонии мира земного и мира небесного. 

Социокулътурный ряд: гармония, мир природный, мир рукотворный. Покров. 

Дополнение к теме предлагает расширить представление о гармонии мира природного и 

рукотворного через знакомство как с народными художественными промыслами (шемогодская бе-

реста), так и с благочестивыми обычаями (поморские кресты). 

Икона «Живоначальная Троица»  

Основная идея: икона «Живоначальная Троица» творения преподобного Андрея Рублева, являясь 

одной из вершин русской иконописной традиции, указала на подобие земных идеалов согласия, 
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любви и соборности основному догмату православия о Триедином Боге, на необходимость 

жертвенного подвига на пути к ним. 

Иконопочитание в православной традиции. Правило иконописного образа: лики, предметы, 

детали, линии, композиция, цвет должны нести большой духовный смысл. Икона «Живоначальная 

Троица» творения преподобного Андрея Рублева - величайший памятник русского иконописания. 

Сюжет иконы «Живоначальная Троица». Средства, которыми передается внешнее выражение 

сюжета: фигуры ангелов, престол с чашей, жезлы и троны, храм, дерево, гора, золотистый цвет и 

теплый свет. 

Духовный смысл иконы «Живоначальная Троица». Средства, которыми передается внутреннее 

средоточие иконы: схожесть ангелов и единая устремленность жестов, состояние их общего 

раздумья, невидимые круги как символы завершенности и вечности (Нераздельность лиц Святой 

Троицы), различия в изображении ангелов и окружающих их символов (Неслиянность лиц Святой 

Троицы). Идея великой искупительной жертвы во имя спасения человечества. Икона 

«Живоначальная Троица» как зов к любви и единению на пути к горнему миру.  

Социокультурный ряд: единство, нераздельность, неслиянность, неотмирность, горний мир. 

Дополнение к теме состоит из трех сюжетов, развивающих идею духовного подвига; в рассказе 

«Святой» повествуется о преподобном Серафиме Саровском, чей путь подвижничества является 

уделом для избранных, но спасителен для тысяч людей; в рассказах же о паломничествах и обетах 

приводятся сведения о благочестивых обычаях, доступных для всех стремящихся к горнему миру. 

Московский Кремль  

Основная идея: Московский Кремль, уникальный ансамбль и хранилище отечественных реликвий, 

стал символом важнейших черт и идеалов российской государственности: патриотизма, 

державности, неразрывной связи земного Отечества с духовными идеалами, трепетного 

отношения к чести и достоинству России. 

Московский Кремль - символ Российского государства. 

Кремль как щит военный: крепостные стены, кремлевские башни, храм Архангела Михаила. 

Кремль как щит духовный: храмы Соборной площади Кремля, колокольня «Иван Великий», 

чудотворные и намеленные иконы. 

Кремль - центр государственности, резиденция главы государства. Кремлевские дворцы и 

сооружения, призванные свидетельствовать о достоинстве России. Исторические и современные 

государственные регалии: шапка Мономаха, царские и императорские короны, двуглавый орел, 

герб, держава, скипетр. Символика регалий. Идея власти по Вере и Правде. Орден «За заслуги 

перед Отечеством». 

Кремль - хранитель славной истории и достижений культуры России. Георгиевский зал Большого 

Кремлевского дворца. Оружейная палата. 

Социокультурный ряд: щит военный, щит духовный. Вера и Правда, государственные регалии, 

резиденция главы государства. 

Дополнение к теме обогащает представления о государственности России через восприятие 

символики старинного российского герба, показывает подлинный смысл государственного слу-

жения (сюжет об ордене) и расширяет знания о кремлевских реликвиях (царь-пушка и царь-

колокол). 

Летописи  

Основная идея: древнерусская историческая и летописная литература оставила нам свой 

неповторимый взгляд на смысл происходящих событий, сердцевиной которого стало убеждение в 

предопределенности истории, ее поучительности для новых поколений. 

Старинные летописи - наше национальное достояние. 

Летописец Нестор и составление «Повести временных лет». Идеи летописей: единство рода 

человеческого, древнее происхождение славянского народа, убеждение, что через историю 

вершится воля Божия. Патриотизм - подвиг по имя Отечества, особая добродетель. Летописи 

общерусские и летописи местные. 

Как писали и украшали летописи. Древние летописи - бесценные памятники отечественной 

культуры. Летописные миниатюры -«окно в исчезнувший мир». Лицевой свод эпохи Ивана 

Грозного. 
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«Сказание», «Житие», «Слово» - младшие братья летописей. Древнерусские книжники. Книжная 

мудрость как путь к знанию о главном. 

Социокулътурныи ряд: летопись, житие, сказание, слово, книжная мудрость, добродетель, 

патриотизм. 

Дополнение к теме призвано показать различные пути тяготения к познанию истории - через 

вековые традиции книговладения в народной среде (Деревенские книжники), посредством со-

хранения в устной фольклорной традиции былин, а также через разнообразные формы 

закрепления исторической памяти. 

6 класс 

1. «Слово и образ малой родины»   

Формируется социокультурное понятие о малой родине, об образе родного края. Семейство 

русских городов. С чего начинается город. Духовная жизнь города. Жизнь и быт горожан: улицы, 

дворы, памятные места города. Образы деревни: типы поселений. 

2.  «Слово и образ Отечества»   

Отечество – Святая Русь. Столица. Ядро земли русской – Золотое кольцо России. Северная 

Фиваида. Поморье и земля Новгородская. Поволжье и Сибирь. Рубежи и пределы Отечества – 

границы государства.  

3. «Слово и образ времени»  

Жизненный круг: младенчество, детство, отрочество, юность, семилетие зрелости. Годичный круг 

времени: праздники, времена года. Малые круги жизни: день и час 

4. «Обобщение в форме активного экзамена»  

7 класс 
Введение  

 Высокий смысл основных видов человеческой деятельности. Труд: земледелие -  

прокормить свою семью и Отечество; ремесло -   обустроить жизнь; торговля и 

предпринимательство -  доставить товары и произвести новые. Служение: воинское служение -   

защитить Отечество; священнослужение -  освятить мир и защитить душу;  управление и суд -   

обеспечивать порядок и справедливость. Творчество -   просвещать людей и пробуждать в них 

добрые устремления. СО-словие - люди, живущие в согласии со СЛОВОМ, предназначением 

своего дела. 

Крестьяне  
Крестьянское сословие во все времена - опора  и кормилец Отечества. Традиционные признаки 

российского крестьянина: собственное домохозяйство, наличие земельного надела, совместное с 

другими членами мира-общины пользование общими угодьями, наличие семьи и достаточной 

рабочей силы, преимущественно натуральный характер хозяйства. 

Крестьянское дело - основное и дополнительное. Крестьянин- земледелец (пахарь, сеятель, косарь, 

жнец), крестьянин-охотник, грибник и т.п. Крестьянин и крестьянка. 

Семейное, общественное и государственное служение крестьянина. 

Великое Слово крестьянского дела. Многозначность смысла пахоты, боронования, сева, жатвы, 

обмолота и уборки урожая. Мифологическое и метафорическое прочтение основных дел 

хлебороба. 

Единство человека и природы - главная особенность труда и жизни крестьянина. Человек и 

природа - творение Божие, между которыми нет противостояния, разрыва и отчуждения. Как в 

крестьянском деле живут Заповеди Божии. Духовный смысл крестьянского дела. 

Что переменчиво, а что устойчиво в крестьянском деле. Традиции земледелия в современном 

сельскохозяйственном производстве.  

Мастера-ремесленники  
Старинные сообщества ремесленников. Концы, артели, слободы, цехи. Мастер, подмастерье и 

ученик. Ремесленные кооперативы. 

Важнейшие признаки ремесленника:  собственная мастерская, небольшое число людей, работа на 

заказ или на продажу, признанное личное мастерство ремесленника. 

Почему мануфактуры и фабрики не вытеснили ремесленников. Мастер-ремесленник и рабочий. 

Рука мастера «очеловечивает» производственный труд. 
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Смысл ремесла - преображение природных материалов. Глубокое знание материалов, секретов 

ремесла, творческое воображение мастера. Результат мастерство - каждая вещь единственная и 

неповторимая. 

Жизненные уроки ремесла. Метафорический, образный смысл материалов (вода, дерево, камень, 

кожа, нить и пр.) и действий мастера (ударить, ковать, поднять руку, наклониться и пр.). 

Мастера-храмостроители. 

Ремесло как осознанное творческое действие, творение того, чего нет  в окружающей природе. 

Купцы и предприниматели  

Купцы, гости и иные деловые люди. Гостиная и суконная сотни. Офени. Гильдии. 

Предприниматели. Роль купечества и предпринимательства в создании индустриального 

общества. 

Предпринимательство производственное, коммерческое и финансовое. Деловые люди и 

управляющие (менеджеры). Риск, современное оборудование, надежные источники энергии, 

квалифицированные рабочие, устойчивый потребитель - основы успеха. Предприниматель 

соединяет природные ресурсы с производственными, финансовыми и трудовыми. 

Искушение - жизненный спутник делового человека. Нравственное правило российского 

предпринимательства: богат не тот, кто много приобрел, а тот, кто много роздал. 

Предприятия, торговые фирмы и банки - наше национальное достояние. Династии российских 

предпринимателей. 

Правила чести российского предпринимательства. 

Духовный смысл торговли и предпринимательства - слияние воедино Дара Божьего (природы) с 

земными делами (производство) ради создания того, что полезно и необходимо людям. 

Священство   

Тысячелетнее служение священства Отечеству. Таинство рукоположения - начало служения. 

Смысл священства - служить Богу и ближнему. Евангельское понимание происхождения 

священства. 

Священнослужители и церковнослужители. Диаконы, иереи, архиереи. Великое Слово 

священства: совершать богослужения и таинства, научать Вере, иметь попечение о душе своих 

духовных детей.  

«Батюшки» и «матушки» - их совместное служение ближнему. 

Монашество. Обеты целомудрия, нестяжания и послушания. Духовный и телесный подвиг 

монашества. Уход от мира и служение миру - феномен монашества.  

Духовное сословие в истории и культуре Отечества. Образованность, открытость, 

наследственность - сословные признаки священства. Исторические испытания священства.  

Священство как духовное воинство. Одеяния, иерархия, послушание, духовное оружие, 

предстоятельство - его признаки. Ряса, мантия, крест, панагия, риза и др. - символы 

предназначения и служения священства. 

Священство - «соль» Церкви.  

Воинство    
Защищать свою землю - право и долг каждого народа. дружине. Народное ополчение. Казаки. 

Регулярное войско и мощный морской флот.  

Солдаты, офицеры и генералы, матросы, офицеры и адмиралы.  

Пехота (гренадеры, егеря, мушкетеры и др.), кавалерия (гусары, кирасиры, драгуны, уланы и др.), 

артиллерия, летчики, танкисты, пулеметчики, саперы, радисты, связисты, подводники, ракетчики. 

 Атрибуты воинства. Флаг как знак воинской чести. Типы флагов и их смысл. Воинский 

мундир. Погоны. Воинские чины и звания. Ордена и медали. Когда склоняют знамена и срывают 

погоны. 

Воинские заповеди: служи по присяге, живи по уставу, воюй по приказу; отвага для солдата, 

храбрость для офицера, мужество для генерала; залог воинского успеха - смелость и 

осторожность; в воинском деле нет мелочей; уважай неприятеля; умей предвидеть развитие 

событий; мгновение дает победу; формула победы: глазомер, быстрота, натиск; воин несет свою 

службу не для награды, а во имя Отечества.  

Смысл и предназначение воинского служения: помогать, защищать, устрашать, атаковать, 

окружать, изгонять, охранять, разбивать. Воинское служение не в высоте чина и звания, а в 
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служении Отечеству. Война освободительная, отечественная, народная, оборонительная ведется с 

гневом праведным, но не злобою. Воинское служение не должно посеять зло в сердце. Его 

правило - хвала подвигу, позор разбою.  

8 класс 

Творчество: дух и формы  

Талант как духовный дар. Вдохновение, озарение и духовное зрение. Нравственные смыслы 

творчества. Путь к истине и духовное состояние человека. Идея преображения в истории и 

культуре России. Отражение мира видимого и невидимого, горнего и дольнего в творческой 

деятельности человека.  

Истоки творческого слова  

Сказитель, летописец, писатель, поэт и оратор. Творческое слово как отражение духовно-

нравственных идеалов и земной действительности. Слово как творец новой реальности. Великие 

мастера слова: летописец Нестор и историк Николай Карамзин, митрополит Илларион и епископ 

Игнатий Брянчанинов, князь Владимир Мономах и полководец Александр Суворов, писатели 

Иван Тургенев, Антон Чехов и Леонид Леонов, поэты Александр Пушкин, Федор Тютчев и 

Николай Рубцов. 

Истоки образа  
Свет, цвет, звук, жесты, формы, ритмы в художественном творчестве как символическое 

отображение духовных и нравственных состояний человека. Эстетические взгляды различных 

поколений соотечественников: общее и особенное. Самобытность народной эстетики. Духовное и 

нравственное видение мира и ДО-видение образа. Образное и БЕЗ-образное в творчестве. 

Вдохновение мастера. Выдающиеся творцы образов: иконописец Дионисий, художники Виктор 

Васнецов и Павел Корин, зодчий Матвей Казаков и скульптор Федот Шубин, композитор 

Александр Бородин и певец Федор Шаляпин. Духовные и нравственные уроки их творчества и 

жизненного пути. 

Истоки книги и науки  

Пути научного творчества. Гипотезы и предвидение, анализ и синтез, теория и аксиома. Научные 

школы. Предназначение ученого. Общественное служение науки. 

Различные стратегии творческого научного мышления: интуитивное и рациональное, 

эволюционное и цикличное, аналоговое и образное и др.   Книжный мир Отечества. Великие 

ученые и просветители: князь Ярослав Мудрый,  математик Николай Лобачевский, механик Иван 

Кулибин, путешественник Николай Миклухо-Маклай, физиолог Иван Павлов, физик Игорь 

Курчатов, врач Николай Пирогов, филолог Владимир Даль, издатель Иван Сытин, педагог 

Константин Ушинский, конструктор Сергей Ильюшин. 

Научные знания и мудрость. Место науки и искусства в ценностном «ядре» цивилизации, их 

социокультурные и духовные смыслы 

Введение  

 Различные взгляды на Истину. Истина как знание, как счастье, как Бог. Два типы культур: 

сотериологический («сотерио», греч. - спасение) и эвдемонический («эвдемония», греч. - счастье). 

Выбор пути к Истине – дело совести и свободы каждого. 

Пути к Истине: взгляд человеческий 
Любовь и семья. Мужские и женские миры. Любовь и влюбленность. Семья как подвиг во имя 

Истины. Как сбиваются с пути к Истине. Семья как Малая Церковь. 

Слава и успех.  Чем привлекательны успех и слава?  Слава по достоинству, успех по заслугам. 

Слава незаслуженная, эгоистическая.  Слава заслуженная, признанная.  Слава небесная, 

неугасающая.  Границы и время славы. 

Власть.  «Поля власти» и ее возможности.  Что соблазняет человека во власти.  Лики власти.  

Власть без лика. Власть Слова и Духа.  Всякая власть ответ Богу дает. 

Богатство. Богатство, состояние и добро.  Богатство дела.  Добро добром оправдывают.  

Богатство слова.  Богатство духа.  Как богатством распорядиться и не ошибиться. 

Знание.  Мистика, религия, философия и наука – претенденты на познание Истины.  Что знает и 

что не может знать человек.  София – премудрость Божия.  Что требует от человека путь к Истине.  

Связь знаний с духовностью и нравственностью. 
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Радость и удовольствие.  В чем радости мира сего?  А в чем замысел Творца? Пути к радости 

могут стать путем к Истине.  Как радость может обернуться в печаль?  Что дают человеку радости 

и что от него отнимают. Как разглядеть радости истинные и  ложные. 

Духовная радость и спасение. 

Духовность радость как желание и способность служить ближнему,  высшим идеалам, Богу, 

противопоставляемая служению корысти, лично себе. Духовность – это вера. Радость духовная - 

к месту, ко времени и в меру. Радость духовная во время скорби.  

Спасение как избавление от ложной, пошлой, слепой, извращенной, поверхностной жизни и 

приобщение к жизни полной, прекрасной, чистой. Спасаться как соборное деяние, в духовном 

обществе и через духовное общество.  

Начало пути к Истине: неотмирные и плененные 

Нищие духом и самоуверенные. Смирение как честное признание своего духовного 

несовершенства («нищеты»). Смирение не есть отчаяние или пессимизм, а нищета духовная не 

означает материальную бедность или душевную бездарность. «Нищий духом" может быть 

богатым и одаренным человеком. «Нищета духовная» как радостная надежда на помощь Божию в 

поисках Истины, на реальную возможность стать лучше. «Силен смирением, богат нищетою». 

Самоуверенность как вера и надежда только на себя и свои силы, пренебрежение помощью и 

поддержкой со стороны других, отказ от помощи Божией. Самоуверенность как шаг к беде или 

смешному положению, как путь от Истины.  Излишняя неуверенность и безрассудная 

самоуверенность судьбы калечат. 

Плачущие и самодовольные. Покаянное настроение как осуждение своих проступков и твердое 

намерение исправиться. Искренние слезы как благодатная сила покаяния. Покаяние и духовная 

радость, душевная легкость, сердечное утешение. Покаяние и Истина. Самодовольные – люди, 

уверенные в том, что все знают и ни в чем не сомневаются, всех поучают и проявляют по 

отношении к окружающим снисходительность. Уверенность в своей  непогрешимости – путь от 

Истины. 

Кроткие и тщеславные.  Кротость - умиротворение, душевный мир и тихая радость.  Кротость – 

путь к внутренней гармонии, согласию между мыслями, чувствами и желаниями.  Кротость как 

отсутствие раздраженности и озлобленности. Кроткие люди как жертвы людей злонамеренных и 

властных. Уверенность кротких, что в будущей жизни они получат гораздо больше того, что могут 

потерять в этой по проискам дерзких людей. Кроткие наследуют "землю". Неосуждение. 

Тщеславие как бесцеремонность, вздорность, неумеренное славолюбие.  

Правдолюбцы и приспособленцы.  Правдолюбие как энергичное и деятельное стремление к 

Правде истинной. «Правда – свет разума». «Дело знай, а правду помни». Правдолюбие без любви 

делает человека критиканом. Приспособленцы как люди, маскирующие свои истинные взгляды и 

меняющие свои взгляды, привычки в зависимости от обстоятельств. 

 Дела на пути к Истине:  деятели и дельцы 
Утешители и жестокосердные.  Чем утешаются люди мира сего? Утешители – настоящие 

друзья, которые могут успокоить и порадовать своими искренними чувствами.  Природа, как 

врачеватель и утешитель наших душ. Одно из утешений – это утешать тех, которые находятся в 

еще более бедственном положении, чем мы сами. Ложные утешения - развлечения, спиртные 

напитки, курение, азартные игры и т. д., ибо они не дают душе прочного, длительного успокоения. 

Жестокосердие – это свойство сердца жестокого, жесткого, каменного. Жестокосердие по 

отношению к ближним, по отношению к своей семье – лишь продолжение и итог жестокосердия 

по отношению к Богу. 

Благодетели и угнетатели. Милосердие как материальная помощь, прощение обид, посещение 

больных, утешение скорбящих, добрый совет, ласковое слово, молитва за ближнего и др.  Быть 

благодетелем – значит совершать вереницу малозаметных и "ничтожных" дел. Умение не 

пренебрегать "малыми" добрыми делами. Истина в том, что великие планы остаются обычно не 

осуществленными, малые же добрые дела своим количеством к концу жизни собираются в 

значительный духовный капитал. Угнетение словом, делом и образом. Угнетать – теснить, 

обижать, «сживать со свету, не давать просвету». 

Миротворцы и сеятели вражды.  Множественность понятия мир. Духовный смысл 

миротворчества. Масштабы миротворчества – семья, ближние, Малая Родина, Отечество, Мир.  
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Уровни миротворчества – дух, душа, тело. Мир как Истина. Недоброжелательство и 

зложелательство.  

Труженики и живущие за счет других. Труд как естественное состоянии е человека. Труд как 

подвиг.  Труд на общую пользу, труд по обету, труд во имя ближнего.  «Без труда нет добра». 

«Скупой богач беднее нищего». 

Испытания на пути к Истине:  подвижники и самодовольные  

Чистые сердцем и окаменевшие.  Деятельная любовь как очищение сердца от самолюбия и 

приближение человека к Истине. Люди, достигающих такого состояния духовной чистоты – 

преподобные Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский, Оптинские старцы и многие другие 

святые Православной Церкви. Способность сердца видеть Истину духовными глазами. Не 

поступать по отношению к другим так, как ты не хотел бы, чтобы они поступали по 

отношению к тебе.  Золотое правило - что себе желаешь от людей, то делай и людям. 

Окаменение сердца.  

 Беспокойные и благодушные. Беспокойство как неугомонность, подвижность, живость, 

готовность прийти на помощь ближнему. Деятельная любовь. Благодушие сродни чувству 

сытости. Благодушный  – сытый и удовлетворённый, самоуспокоенный. Благодушие – это чувство 

покоя, чувство душевного равновесия. Благодушный хочет сохранить это состояние души и 

поэтому старается не замечать трудностей и проблем, несчастий и тревог.  Благодушие порождает 

наплевательство. Благодушие порождает мечты и намерения, полностью оторванные от 

реальности. Благодушие порождает самодовольство. 

Гонимые за правду и малодушные. Требовать своих прав, справедливости – дело правды, 

жертвовать  ими – это дело любви. Ненависть к праведникам и желание отомстить им за свои 

укоры совести – спутники истории. Малодушие - слабость духа, инфантильность и трусость. 

Отсутствие решительности, мужества, отчаяние и упадок духа. Малодушие  - следствие действия в 

человеке таких страстей, как печаль и уныние.  

 

 2. Курс внеурочной деятельности «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

 

        Изучение основ духовно-нравственной культуры предполагает дальнейшее развитие 

учащихся; воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; ознакомление с основными 

нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической 

роли традиционных религий в становлении российской государственности; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

осознание ценности человеческой жизни. Системно–деятельностный подход, лежащий в основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества.  

     Данный модуль выступает в качестве связующего звена всего учебно-воспитательного 

процесса, расширяя знания об этике и этикете, полученные в начальной школе. Он призван 

обеспечить общественно значимую мотивацию поведения детей, их поступков. Школьникам 

следует научиться адекватно оценивать собственное поведение и поведение других учеников.   

На уроках светской этики в 5 классе учащимся предстоит выяснить, кто такой гражданин, в чем 

состоят его права и обязанности; раскрываются важнейшие нравственные понятия: честь и 

достоинство, совесть и порядочность, сострадание и милосердие, правда и ложь и многие другие. 

Насущным проблемам современного российского общества посвящены темы: «Терпимость и 

терпение», «Мужество», «Равнодушие и жестокость». При изучении этих тем ученики убеждаются 
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в ценности самого дорогого, что есть у человека, — жизни. Развитию и совершенствованию 

личности подростка, его организованности и самостоятельности помогут темы: 

«Самовоспитание», «Учись учиться». 

       Курс этики считается светским, однако он небезразличен к религиозным ценностям верующих 

людей. В ознакомительном порядке учащиеся узнают об основных религиях россиян 

Содержание курса внеурочной деятельности «ОДНКНР» 

Для усвоения знаний программа предусматривает групповую форму обучения, проведение 

лекций, бесед, рассказов, практических занятий.  

Введение  
Знакомство с новым учебником. Повторение пройденного в 4 классе. 

Тема 1. Гражданин России  
Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. Основные права и 

обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — гражданский долг каждого гражданина 

России. Управление государством. Президент, Председатель Правительства, министр. 

Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, герб, флаг, гимн 

Российской Федерации. Уважительное отношение к символам государства. 

Тема 2. Порядочность  
Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного человека: 

справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность. Взаимосвязь порядочности, 

благородства, достоинства, великодушия. Общественная ценность порядочности. 

Тема 3. Совесть  
Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. Чувство 

угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение понять и простить. Правдивость и ее цена. 

Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть — «внутренний голос человека». 

Жить по законам совести. Несовместимость совести с эгоизмом и корыстолюбием.Кодекс 

взаимоотношений одноклассников. 

Тема 4. Доверие и доверчивость  
Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки личного доверия. 

Возникновение доверительных отношений. Доверие и доверчивость. Правила установления 

доверительных отношений. Что значит потерять доверие. Понятие самодоверия. Как следует 

поступить в экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая помощь. 

Тема 5. Милосердие и сострадание  

Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь сострадания и 

милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия. Обязанности учащихся по 

отношению к другим людям. Проявление интереса к жизни другого человека, стремление ему 

помочь. Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. Умение понять и 

простить. 

Тема 6. Правда и ложь  

Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует действительности. Ложь — 

намеренное искажение действительности. Искренность. Честность. Взаимосвязь правдивости и 

душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи. 

Тема 7. Традиции воспитания  

Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции воспитания у разных сословий. 

Дворяне России, их традиции и правила поведения. Требования к воспитанию и домашнему 

обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет. 

Тема 8. Честь и достоинство  

Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о чести. Дворянская 

честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена честного слова. Чувство долга. Поступки 

достойные и недостойные. Достоинство. Благородство — высшее проявление человеческого 

достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и наших дней. Патриоты 

России. Проявление патриотизма учащихся. 

 Тема 9. Терпимость и терпение  
Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и убеждений. 

Российское многонациональное государство. Что такое терпимость (толерантность). Уважение 
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свободы другого человека, проявление великодушия и расположенности к другим людям. Роль 

мигрантов в жизни наших городов. Правила толерантного общения. Различие понятий терпение 

и терпимость. 

Тема 10. Мужество  

Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность действий, 

самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. Убежденность в необходимости и 

полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное проявление мужества. 

Взаимосвязь вечных ценностей — чести, достоинства, благородства, доброты, дружбы. 

Примеры мужества. Умение защитить своих близких и себя. Тренировка мужества. Героизм — 

высшее проявление мужества. Кавалеры ордена Мужества. 

Тема 11. Равнодушие и жестокость  
Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание контролировать свои 

поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека — высшая ценность. Насилие в отношении 

детей — нарушение прав человека. Вред сквернословия. 

Тема 12. Самовоспитание  
Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное требование. 

Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение контролировать свои дела и 

поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их не повторять. 

Воспитание воли. Познание своих положительных и отрицательных качеств. Планирование 

предполагаемых действий, оценка результатов. Пути самообразования и самовоспитания. 

Воспитание чувства самоуважения. 

Тема 13. Учись учиться  

Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. Выработка у 

учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы учеников на уроке. Рекомендации по 

развитию воли. Умение распределять внимание. Совершенствование памяти подростка. Правила и 

приемы запоминания. Сочетание труда умственного и физического. 

Тема 14. Речевой этикет  
Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. Начало, основная 

часть и завершение беседы. Употребление личных местоимений ты и вы. Правила знакомства 

детей и взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в магазине, на транспорте. Формы 

обращения. Правила общения подростков. Что значит быть эрудированным собеседником. 

Значимость излагаемой информации. Правила беседы. Человека красят не столько слова, сколько 

дела. Этикет разговора по телефону. 

Тема 15. Мои права и обязанности  

Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. Обязанность 

посещения учащимися школьных занятий, добросовестного учебного труда. Участие в 

самообслуживающем труде. Единство действий классного руководителя и родителей учащихся. 

Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

 

3.  Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»  

 

      Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование активной 

жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и 

нравственного поведении в области экономических отношений в семье и обществе, приобретение 

опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи. 

У6 класс 

  «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся  6 класса в сфере экономики семьи. 

 Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование активной 

жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и 

нравственного поведении в области экономических отношений в семье и обществе, приобретение 
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опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи. 

Ч7 класс 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование активной 

жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и 

нравственного поведении в области экономических отношений в семье и обществе, приобретение 

опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи. 

8 класс 

В данном курсе вопросы бюджетирования рассматриваются на более сложном уровне, нежели 

в предыдущих классах, исследуются вопросы долгосрочного планирования бюджета семьи и 

особое внимание уделяется планированию личного бюджета. 

Значительное внимание в курсе уделяется формированию компетенции поиска, подбора, 

анализа и интерпретации финансовой информации из различных источников, как на электронных, 

так и на бумажных носителях. 

      Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности у учащихся 8 классов, 

предполагающей освоение базовых финансово-экономических понятий, являющихся отражением 

важнейших сфер финансовых отношений, а также практических умений и компетенций, 

позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, таких 

как банки,  налоговый орган, пенсионная система и др. 

9 класс 

Обучающиеся 9 классов способны расширять свой кругозор в финансовых вопросах 

благодаря развитию общеинтеллектуальных способностей, формируемых школой. Также в данном 

возрасте начинает осуществляться личностное самоопределение школьников, они переходят во 

взрослую жизнь, осваивая некоторые новые для себя роли взрослого человека. Поэтому в ходе 

обучения важно опираться на личные потребности учащегося, не только формировать в нём 

умение действовать в сфере финансов, но и подключать внутренние механизмы самоопределения 

школьника. Нужно научить его не бояться взрослой жизни и показать, что существуют алгоритмы 

действия в тех или иных ситуациях финансового характера. В то же время основным умением, 

формируемым у учащихся, является умение оценивать финансовую ситуацию, выбирать наиболее 

подходящий вариант решения проблемы семьи. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

5 класс  

Раздел 1. Доходы и расходы семьи  

Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую грамотность?» 

Познавательная беседа «Деньги». Интерактивная беседа «Драгоценные металлы. Монеты. 

Купюры». Творческое задание «Доходы семьи». Работа со статистикой «Расходы семьи». 

Викторина «Предметы первой необходимости». Викторина «Товары длительного пользования». 

Решение практических задач «Услуги. Коммунальные услуги». Ролевая игра «Семейный бюджет». 

Практическая работа «Долги. Сбережения. Вклады». 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься  

Решение практических задач «Особые жизненные ситуации и как с ними справиться». Дискуссия 

«Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, природных 

катаклизмов». Решение логических задач «Страхование». Познавательная беседа «Страховая 

компания. Страховой полис». Творческая работа «Страхование имущества, здоровья, жизни». 

Практическая работа «Принципы работы страховой компании». 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют 

Мини-исследование «Налоги». Аналитическая работа «Виды налогов». Познавательная беседа 

«Социальные пособия». Решение экономических задач «Социальные выплаты». Проект 

«Государство – это мы». 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 

Решение проблемной ситуации «Как спасти деньги от инфляции». Творческое задание 

«Банковские услуги». Практическая работа «Вклады (депозиты)». Деловая игра «Кредит. Залог». 

Составление бизнес-плана «Собственный бизнес». Ролевая игра «Возможности работы по найму и 
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собственного бизнеса». Сюжетно-ролевая игра «Примеры бизнеса, которым занимаются 

подростки». Разработка бизнес-плана. Решение логических задач «Валюта в современном мире». 

Познавательная беседа «Валюта разных стран». Мини-проект «Благотворительность». Проект 

«Личный финансовый план». 

6 класс  

Раздел 1. Основная проблема экономики  

Познавательная беседа «Понятие и параметры выбора». Решение экономических задач 

«Альтернативная стоимость». Практическая работа «Сетка принятия решения». 

Раздел 2. Без чего не может обойтись рынок  

Познавательная беседа «Частная собственность». Сюжетно-ролевая игра «Конкуренция». 

Раздел 3. Формы организации бизнеса 
Познавательная беседа «Единоличное владение». Деловая игра «Товарищество (ТО и ТОО)». 

Ролевая игра «Акционерное общество». Мини-проект «Организация фирмы». 

Раздел 4. Знакомство с бизнес-планом  

Мини-проект «Знакомство с бизнес-планом». Решение практических задач «Организация фирмы». 

Решение экономических задач «Составление бизнес-плана». Творческое задание «Реклама». 

Ролевая игра «Работа фирмы». Решение экономических задач «Распродажа продукции. Подсчет 

прибыли». 

Раздел 5. Ты – потребитель 
Работа с документами «Права потребителя». Правовая консультация «Как и где потребитель 

может защитить свои права». Практическая работа «Знакомство со штрих – кодами». Конкурс на 

самое экономное использование ресурсов. 

Раздел 6. Законы спроса и предложения  

Аналитическая работа «Закон спроса». Решение экономических задач «Кривая спроса». 

Практическая работа «Закон предложения». Решение экономических задач «Кривая 

предложения». 

Раздел 7. Рыночное равновесие 

Познавательная беседа «Рыночное равновесие». Решение экономических задач «Дефицит и 

избыток на рынке». 

Раздел 8. Возникновение банков 

Интерактивная беседа «Банковские услуги: кредит, депозит». Практическая работа «Заем, виды 

займов». 

Раздел 9. Потребитель финансовых услуг  

Деловая игра «Работа банка». Деловая игра «Я хочу взять кредит». 

Раздел 10. Профессии банковской сферы  

Сюжетно-ролевая игра «Знакомство с профессиями банковской сферы». Дискуссия «Значение 

работы банков для потребителей». 

Раздел 11. Проектная деятельность  
Деловая игра. Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

7 класс  

Раздел 1. Личное финансовое планирование  

Дискуссия «Роль денег в нашей жизни». Решение проблемной ситуации «Потребление или 

инвестиции?» Аналитическая работа «Активы в трех измерениях. Враг личного капитала». 

Творческая работа «Модель трех капиталов». Мини-проект «Ресурсосбережение - основа 

финансового благополучия». 

Раздел 2. Финансы и кредит  

Познавательная беседа «Основные понятия кредитования». Практическая беседа «Виды 

кредитов». Познавательная беседа «Что такое кредитная история заемщика?» Решение 

экономических задач «Арифметика кредитов». Аналитическая работа «Плюсы моментальных 

кредитов». Аналитическая работа «Минусы моментальных кредитов». Круглый стол «Финансовые 

пирамиды». Познавательная беседа «Ипотека». Решение экономических задач «Арифметика 

ипотеки». 

Раздел 3. Расчетно-кассовые операции  
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Решение практических задач «Обмен валют». Познавательная беседа «Банковская ячейка и 

банковский перевод». Круглый стол «Банковские карты: риски и управление ими». 

Раздел 4. Инвестиции  

Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как покупать ценные бумаги». 

Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как продавать ценные бумаги». 

Решение экономических задач «Инвестиции в драгоценные металлы». Познавательная беседа 

«Что такое ПИФы?» Выступления учащихся «Депозиты и их виды». Ролевая игра 

«Управляющие». 

Раздел 5. Страхование  
Творческая работа «Участники страхового рынка». Аналитическая работа «Личное страхование». 

Правовая консультация «Страховые накопительные программы». Правовая консультация 

«Мошенники на рынке страховых услуг». 

Раздел 6. Пенсии  

Познавательная беседа «Государственное пенсионное страхование». Познавательная беседа 

«Профессиональные участники пенсионной системы». Практическая работа «Негосударственные 

пенсионные фонды: как с ними работать?» 

Раздел 7. Жилье в собственность: миф или реальность 
Круглый стол «Жилье в собственность: миф или реальность?» Правовая консультация 

«Жилищные накопительные кооперативы: как с их помощью решить квартирный вопрос». 

Практическая работа «Социальный найм жилья». 

8 класс  

Раздел 1. Потребительская культура 

Познавательная беседа «Что такое потребительская культура». Выступления учащихся 

«Потребление: структура и нормы». Круглый стол «Поговорим о культуре питания». 

Раздел 2. Потребитель и закон  

Познавательная беседа «Кто такой потребитель?» Практическая работа «Разнообразие 

человеческих потребностей и их классификация». Интерактивная беседа «Психология 

потребителя». Работа с документами. Потребность в защите: Закон «О защите прав потребителя». 

Раздел 3. Потребитель – король на рынке  

Познавательная беседа «Что такое рынок?» Ролевая игра «Виды и способы торговли». Решение 

экономических задач «Дешевле только даром». 

Раздел 4. Куда уходят деньги?  

Дискуссия «Разумные расходы – статья доходов». Аналитическая работа «Статьи доходов и 

расходов». Деловая игра «Рациональный бюджет школьника». Познавательная беседа «Каждый 

платит налоги». 

Раздел 5. Информация для потребителя  

Мини-исследование «Источники информации». Мини-проект «Реклама и ее виды». Практическая 

работа «Символы на этикетках, упаковках, вкладышах». Практическая работа «Читаем этикетки, 

упаковки, вкладыши». Выступления учащихся «Индекс Е: что он означает». Практическая работа 

«Классифицируем продукты, содержащие индекс Е». 

Раздел 6. Искусство покупать  

Практическая работа «Качество товаров». Круглый стол «Как покупать продукты питания?» 

Решение практических задач «Как выбирать одежду и обувь?» Познавательная беседа «Бытовая 

техника: всерьез и надолго». Круглый стол «Всегда ли товар можно обменять». 

Раздел 7. Потребительская культура в сфере услуг  
Решение экономических задач «Правила пользования коммунальными услугами». Выступления 

учащихся «Это должен знать каждый, отправляясь в дорогу». 

Раздел 8. Кто защищает права потребителей  

Познавательная беседа «Государственные органы защиты прав потребителей». Круглый стол 

«Общественные организации по защите прав потребителей». Правовая консультация «В каких 

случаях потребитель имеет право на судебную защиту?» Дискуссия «Что такое моральный вред и 

как он возмещается?» Правовая консультация «Кто защищает потребителя?» 

Раздел 9. Подготовка и оформление творческих исследовательских проектов 

учащихся 
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9 класс  

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи  

Тема 1. Происхождение денег. 

Дискуссия «Деньги: что это такое?» Аналитическая работа «Что может происходить с деньгами и 

как это влияет на финансы нашей семьи?» 

Тема 2. Источники денежных средств семьи. 

Практическая работа «Какие бывают источники доходов?» Круглый стол «От чего зависят личные 

и семейные доходы?» 

Тема 3. Контроль семейных расходов. 
Дискуссия «Как контролировать семейные расходы и зачем это делать?» 

Тема 4. Построение семейного бюджета 

Круглый стол «Что такое семейный бюджет и как его построить?» Практическая работа «Как 

оптимизировать семейный бюджет?» 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния  

Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых 

организаций. 

Мини-исследование «Для чего нужны финансовые организации?» Практическая работа «Как 

увеличить семейные расходы с использованием финансовых организаций?» 

Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния. 
Познавательная беседа «Для чего нужно осуществлять финансовое планирование?» Деловая игра 

«Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных этапах?» Осуществление 

проектной работы (что можно сделать ещё, чтобы научиться большему).  

Раздел 3. Риски в мире денег  

Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. 

Правовая консультация «ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца». Правовая консультация 

«ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные катастрофы». Познавательная беседа 

«Чем поможет страхование?» 

Тема 8. Риски в мире денег. 

Практическая работа «Какие бывают финансовые риски?» Познавательная беседа «Что такое 

финансовые пирамиды?» Осуществление проектной работы.  

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем  

Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи. 

Мини-проект «Что такое банк и чем он может быть вам полезен?» Круглый стол «Польза и риски 

банковских карт?» 

Тема 10. Собственный бизнес. 

Выступления учащихся «Что такое бизнес?» Мини-проект «Как создать свое дело?» 

Тема 11. Валюта в современном мире. 

Познавательная беседа «Что такое валютный рынок и как он устроен?» Решение экономических 

задач «Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте?» Осуществление проектной работы.  

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют  

Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи. 

Дискуссия «Что такое налоги и зачем их платить?» Работа с документами «Какие налоги мы 

платим?» 

Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости. 

Решение экономических задач «Что такое пенсия и как сделать ее достойной?» Конференция по 

курсу «Финансовая грамотность». 

 

4.Курс внеурочной деятельности «Робототехника» 

 

 Робототехника является одним из важнейших направлений научно-технического 

прогресса, в котором проблемы механики соприкасаются с проблемами управления и 

искусственного интеллекта.  Робототехника опирается на такие дисциплины как электроника, 

механика, программирование. 
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  Образовательная программа «Робототехника» является актуальной и социально 

значимой, так как направлена на развитие созидательных способностей учащихся. 

Практическая работа на занятиях позволяет глубже разобраться в предмете. 

Программа может помочь учащимся в выборе будущей специальности, привлечь их к 

получению образования по инженерным дисциплинам. Современные науки мехатроника и 

робототехника невозможны без хорошего понимания математики, физики, информатики, 

черчения. Учащимся предоставляется возможность не только узнать, где и как можно 

применить знания, полученные ранее, но при содействии учителя  начать самостоятельную 

работу, попробовать свои силы в проектной работе по конструированию элементов 

робототехнических систем.  

Задачи курса: 

  сформировать умение самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования моделей (выбор материала, планирование  предстоящих действий, 

самоконтроль, умение применять полученные  знания, приемы и опыт в конструировании 

других объектов и т.д.); 

 стимулировать находчивость, изобретательность и поисковую творческую деятельность 

учащихся, и ориентирование на решение интересных и практически важных комплексных 

задач; 

 познакомить учащихся с основами робототехники и существующими соревнованиями 

роботов; 

 развить творческие способности; 

 развить навыки поиска информации и раскрыть возможности сети Интернет для работы над 

проектом. 

 усвоение основ программирования, получить умения составления алгоритмов. 

 Содержание курса внеурочной деятельности «Робототехника» 
5 класс 

     РОБОТЫ  

Теория: Суть термина робот. Робот-андроид, области применения роботов.  
Конструктор EV3, его основные части и их назначение. Способы подключения датчиков, 
моторов и блока управления. Правила программирования роботов. Модульный принцип для 
сборки сложных устройств. Конвейерная автоматизированная сборка. Достоинства применения 
модульного принципа. Современные предприятия и культура производства. 
Практика: исследовать основные элементы конструктора LEGO MINDSTORMS Education EV3 
и правила подключения основных частей и элементов робота. 

    РОБОТОТЕХНИКА  

Теория: Понятие «робототехника». Три закона (правила) робототехники. Современная 

робототехника: производство и использование роботов. Программирование, язык 

программирования. Визуальное программирование в робототехнике. Основные команды. 

Контекстная справка. Взаимодействие пользователя с роботом. Достоинство графического 

интерфейса. Ошибки в работе Робота и их исправление. Память робота. 
Практика: исследование структуры окна программы для управления и программирования 
робота. АВТОМОБИЛИ    

Теория: Способы поворота робота. Схема и настройки поворота. Вычисление минимального 

радиуса поворота тележки или автомобиля. Знакомство с понятиями «Кольцевые автогонки», 

«Автопробег». 

Практика: выполнение исследовательского проекта. 

     РОБОТЫ И ЭКОЛОГИЯ  

Теория: Понятие об экологической проблеме, моделирование ситуации по решению 

экологической проблемы. 

Практика: разработка проекта для робота по решению одной из экологических проблем. 

    РОБОТЫ И ЭМОЦИИ  

Теория: Социальные функции робота. Способы передачи эмоций роботом на базе 

платформыEV3.Суть конкурентной разведки, цель ее работы. Роботы-саперы, их основные 

функции, Управление роботами-саперами. 
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Практика: создание и проверка работоспособности программы для робота по установке 

контакта с представителем внеземной цивилизации. 

     ПЕРВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РОБОТЫ 

Теория: Первые российские роботы, краткая характеристика роботов. 

Практика: создание модуля «Рука» из конструктора, отладка и проверка работоспособности 
робота. 

    ИМИТАЦИЯ  

Теория: Роботы-тренажеры, виды роботов – имитаторы и симуляторы, назначение и основные 

возможности. Понятие алгоритм. Свойства алгоритмов. Особенности линейного алгоритма. 

Понятия «команда», «исполнитель», «система команд исполнителя». Свойства  
системы команд исполнителя. 

Практика: проведение исследования по выполненным проектам, построенным по линейным 
алгоритмам; испытания робота «Рука» и «Робота-сапера». 

    ЗВУКОВЫЕ ИМИТАЦИИ  

Теория: Понятия «звуковой редактор», «конвертер». 

Практика: практическая работа в звуковом редакторе. 

     ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ  

Теория: Подведение итогов. 

Практика: презентация выполненных проектов роботов. 

6 класс  
     КОСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Теория: Космонавтика. Исследования Луны. Цели исследования, космические программы 

разных стран. Самые известные современные роботы в космосе. Первый конструктор ЭВМ 

БЭСМ-1. 

Практика: выполнение проектов по материалам учебника.  

    ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  

Теория: Искусственный интеллект. Алан Тьюринг, его работы в области искусственного 

интеллекта. Интеллектуальные роботы, поколения интеллектуальных роботов. Возможности 

справочных систем в интернете.LEGO MINDSTORMS Education EV3. Интерфейс справочной 

системы. 

Практика: выполнение проектов по материалам учебника. 

    КОНЦЕПТ-КАРЫ  

Теория: Понятие об электромобиле. Концепт-кары, их назначение. 

Практика: выполнение исследовательского проекта. 

    МОТОРЫ ДЛЯ РОБОТОВ  

Теория: Понятие о сервомоторах и тахометрах. Назначение, основные функции. Состав 

сервопривода. Принципы работы тахометра. 

Практика: выполнение экспериментов, используя сведения к параграфу. КОМПЬЮТЕРНОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ   

Теория: Модель. Моделирование: основные этапы моделирования, цели создания моделей. 

Понятие о 3D моделировании и прототипировании. 

    Практика: освоение возможностей программы LEGO Digital Designer 

    ПРАВИЛЬНЫЕ МНОГОУГОЛЬНИКИ  

Теория:Первые российские роботы, краткая характеристика роботов. Правильный 

многоугольник, его особенности, признаки, применение. Примеры правильных 

многоугольников в природе. Проект «Квадрат» 

Практика: «Квадрат» - движение робота по квадрату. Алгоритм, программа, сборка, 

испытание. 

    ПРОПОРЦИЯ  

Теория:Использование метода пропорции для определения и задания угла поворота робота. 
Практика: выполнение проекта «Пчеловод», проведение эксперимента по заданию из 
учебника.  

    «ВСЁ ЕСТЬ ЧИСЛО» 

Теория:Виды циклов для робота. Что такое «итерация» и «условие выхода из цикла». 

    Нумерология, ее суть и особенности. 



 

 

18 

Практика: выполнение проекта. 

Практика: выполнение проекта. 

    «ОРГАНЫ ЧУВСТВ» РОБОТА  

Теория:Способы познания мира человеком: ощущение, восприятие, представление. Робот – 

модель человека. Электронные датчики – способы получения информации. Датчик-сенсор, 

датчик звука. Настройка датчиков. Визуализации звука. Рендеринг. 

Практика: составление программы для роботов, анализ и проверка её работоспособности. 

Выполнение проектов. 

    ВСЁ В МИРЕ ОТНОСИТЕЛЬНО  

Теория:Измерение звука, исследования Александра Белла. Единицы измерения звука. 

Конкатенация, вывод символов на экране, алфавит, который может воспроизвести  
робот. Блок конкатенация. 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность. 

     БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

Теория:Безопасности дорожного движения. Назначение датчика цвета и яркости, три режима 

датчика, настройка режимов.Потребительские свойства автомобиля, где они проявляются. 

Условный выбор, реализация условного выбора с помощью алгоритма ветвления. Блок 

переключатель, его особенности. Основные настройки блока Переключатель. 

     Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность.  

    ФОТОМЕТРИЯ  

Теория:Яркость света, единицы измерения яркости света. Ориентировочная освещенность 

отдельных объектов. 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность.  

     ДАТЧИК КАСАНИЯ 

Теория:Датчики касания. Как работает датчик касания. Назначение и способы их 

использования. 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность. 
     7 класс 
     СИСТЕМЫ ПЕРЕВОДА  

Теория:Языки мира. Краткие сведения о разговорных языках.Язык общения в компьютерных 

сетях. Компьютерные переводчики, назначение, возможности. Виды переводчиков.Краткие 

сведения о техническом переводе. 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность. 

КОДИРОВАНИЕ     

Теория:Понятия: «код» и «кодирование». Декодирование.Азбука Морзе. Принципы 

кодирования в азбуке Морзе.Система графов в кодировании. Выполнение кодирования с 

помощью системы графов. 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность. 

    МИР В ЦВЕТЕ  

Теория:Цвет. Значение цвета в жизни человека.Режимы работы датчиков: яркость и яркость 

отраженного цвета. Определение цвета роботом. Единицы измерения яркости. Принципы 

работы светодиода. 

Практика: выполнение исследовательского проекта. 

    МИР ЗВУКА 

Теория:Звук. Распространение звуковых волн в воздухе. Как человек слышит звук.Принцип 

работы громкоговорителя. Назначение диффузора. Частота колебания – характеристика звука. 

Единицы измерения частоты колебаний звука. Виды звуков в зависимости от частоты.Блок 

«Звук», его особенности и настройка. 

Практика: выполнение исследовательского проекта. 

    РОБОТЫ В ЛЕСОПОЛОСЕ  

Теория:Защитные лесные насаждения. Виды конструкций лесополосы. Назначение защитной 

лесополосы. Работа роботов по защите леса. 

Практика: выполнение исследовательского проекта. 

    ЧИСЛО «ПИ» 
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Теория:Окружность, радиус, диаметр. Способы вычислений.Число «Пи», исторические 

сведения, вычислении числа «Пи». 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность. 
     ИЗМЕРЯЕМ РАССТОЯНИЕ  

Теория:Понятие о курвиметре и одометре, назначение, возможности. Виды одометров: 

цифровой и аналоговый. Отличия разных видов одометров. Математическая модель одометра. 

Построение математической модели.Построение модели курвиметра. Сведения о сервомоторе и 

зубчатом колесе. 

Практика: выполнение исследовательского проекта. 

ВРЕМЯ  

Теория: Время. Исторические сведения об измерении времени. Единицы измерения времени. 

Особенности блока Таймер для измерения времени. Программа Таймер. 

    СИСТЕМА СПОРТИВНОГО ХРОНОМЕТРАЖА  

Теория:Таймер. Принципы работы и единицы измерения в таймере. 
Практика: самостоятельное конструирование блоков для выделения минут, секунд, 
миллисекунд; проведение испытаний. 

    СКОРОСТЬ  
Теория:Скорость. Единицы измерения скорости.Виды движения. Равномерное и неравномерное 

движение. Особенности. 

Практика: выполнение исследовательского проекта. 

ГДЕ ЧЕРПАТЬ ВДОХНОВЕНИЕ              

Теория:Бионика. Предмет изучения. Применение знаний бионики. Характеристика частей 

бионики. Использование знаний из биологии в технических системах.Датчик ультразвука. 

Принцип работы датчик ультразвука.Принципы работы дальномера. 

Практика: выполнение исследовательских проектов; создание прототипа охранной системы по 
заданиям учебника. 

     ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО  

Теория:История появления электромузыкальных инструментов. Терменвокс. Принципы работы 

электромузыкальных инструментов.«Изобретатель» – кто это? Характеристика направления 

«умный дом». 

Практика: выполнение проекта «Умный дом», по программе «Уходя, гасите свет!», анализ и 
проверка на работоспособность. 

    СИСТЕМА ПОДСЧЁТА ПОСЕТИТЕЛЕЙ               
Теория:Система подсчета посетителей, для чего она используется. Назначение и особенности 

блока Переменная. Типы переменных. Характеристика разных типов. Настройки блока 

Переменная. 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность. 

    ПАРКОВКА В ГОРОДЕ  

Теория:Понятие о плотности автомобильного парка. Анализ данных по плотности 

автомобильного парка в России. Проблемы парковок в больших городах. Описание моделей 

парковок.Понятие об оптимизации на примере проекта «Парковка». Рекомендации по 

оптимизации программы «Парковка».Виды ошибок, возникающих при испытаниях роботов. 
Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность; дополнение списка 
ошибок и проблем, возникающих в процессе испытаний роботов. 

8 класс   

    СЛОЖНЫЕ ПРОЕКТЫ  
Теория:Общие рекомендации и правила работы над сложным проектом. 

Практика: выполнение проекта «Система газ – тормоз» в соответствии с рекомендациями, 

проведение исследований с целью улучшения проекта, корректировка и проверка на 
работоспособность. 

    ПРОЕКТЫ, ПРОЕКТЫ, ПРОЕКТЫ... 

Теория:Суть понятия «проект», смысл проекта и проектирования. Описание этапов выполнения 

проекта – от идеи до перспектив развития проекта. 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность. Оформление 
проекта. 
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    ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ  

Теория:Программа и программный продукт. Отличия программы от программного 

продукта.Переменная «счетчик», ее особенности.Блок «Сравнение», особенности блока и 

настройки. 

Практика: выполнение практической работы. 

    МЕХАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИ  

Теория:Механическая передача. Мгновенная скорость. Как ее найти. 

Практика: выполнение исследовательского проекта, анализ и проверка на работоспособность. 

    ИМПРОВИЗАЦИЯ                             

Теория:Суть понятия «импровизация».Программный блок «Случайное значение». Назначение и 

функции блока. Настройки блока. 

Практика: выполнение исследовательского проекта. 

    ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СЕТИ                   

Теория:Персональные сети. Особенности персональных сетей. Назначение и возможности. 

Персональная сеть. Cybiko. 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность. 

    РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

Теория:Основные понятия о системах управления. Виды систем управления. Замкнутая и 

разомкнутая. Характеристика групп систем управления. 

Практика: выполнение практической работы. Проверка работоспособности системы и 

усовершенствование проекта. 

    ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ   

Теория: Промышленные роботы.Краткая характеристика промышленных роботов. 

Комментарии к проекту. Принцип отслеживания границы чёрной полосы и белого поля. Датчик 

цвета в режиме Яркость отражённого света. 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность. 

    АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ         

Теория:Знакомство с понятиями: «транспорт», «автоматический транспорт» и «персональный 

автоматический транспорт». Назначение персональных автоматических систем.Инверсия и 

инверсия цветов. Связь между мощностью мотора и яркостью отражённого света. 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность. 

   АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

Теория:Основные сведения о теории автоматического управления. Знакомство с основными 

понятиями. Использование идей автоматического управления. 

Практика: выполнение исследовательского проекта, проверка на работоспособность и отладка. 

    ЗАКОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ                  

Теория:Основные сведения о пропорциональном и интегральном законах. атематическая 

модель, описывающая зависимость. Смысл основных понятий.Суть дифференциального закона 

регулирования. Математическая модель дифференциального регулятора.Особенности разных 

видов линейных регуляторов: пропорциональный, интегральный и 

дифференциальный.Нелинейные регуляторы. Особенности и отличия. Назначение нелинейных 

регуляторов. Кубические регуляторы.Назначение и особенности пропорционально-

интегрального регулятора. Настройка ПИД-регулятора. 

Практика: выполнение исследовательских проектов, отладка, проверка работоспособности, 

оформление. 

     ПРОФЕССИЯ — ИНЖЕНЕР . 

Теория:Инженер – профессия творческая. Смысл профессии инженера, особенности. 

Смысл понятий «данные», «информация» и «знания», отличия и особенности. 

Подведение итогов. Презентация лучших проектов. 

Практика: выполнение исследовательских проектов, отладка, проверка работоспособности, 

оформление. 
 

5. Курс внеурочной деятельности «Хореография»  
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       Одной из важнейших задач учебно-воспитательного процесса является организация 

двигательного режима школьников, который обеспечивает активный отдых и удовлетворяет 

естественную потребность в движениях. Увеличение объема двигательной активности 

оказывает значительное влияние на повышение умственной активности, развитие физических 

качеств, функциональное состояние сердечнососудистой и нервной системы. 

       Движение в ритме и темпе, заданном музыкой, способствует ритмичной работе всех 

внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях ведет к общему оздоровлению 

организма. 

      Приобщение к миру танца, знакомство с различными направлениями, историей и 

"географией" танца, прослушивание ритмичной танцевальной музыки развивают и внутренне 

обогащают школьников, прививают умение через танец выражать различные состояния, мысли, 

чувства человека, его взаимоотношение с окружающим миром. По данной программе могут 

заниматься дети с разным уровнем хореографической подготовки и физических возможностей. 

Большое внимание в программе  уделяется формированию у учащихся потребности здорового 

образа жизни посредством здоровьесберегающих технологий: это комплексы специальных 

упражнений, тренинги на развитие и фиксацию мышечных ощущений (мышечной памяти) 

     На занятиях ритмикой ребенок учится сознательно распоряжаться своим телом, понимать 

каждое движение танца в его простейших элементах и сложной координации, различать ритмы 

музыки и согласовывать свои движения с музыкой.  

Рабочая программа внеурочной деятельности «Хореография» реализует следующие цели и 

задачи. 

     Цель: обучить элементам ритмики и танца, воспитать в учениках чувство к прекрасному 

(посредством хореографической пластики) чувства дружбы и коллективизма, развитие 

художественного вкуса, потребностей и интересов, имеющих общественно значимый характер. 

     Задачи программы: 

  формирование навыков правильного и выразительного движения в области 

классической, народной и современной хореографии; 

  обучение детей приёмам актёрского мастерства; способствование становлению чувства 

ритма, темпа, исполнительских навыков в танце; 

  обогащение художественного воображения и ассоциативной памяти; 

  обучение детей приёмам самоконтроля и взаимоконтроля. 

  поддержание потребности к музыкально-танцевальной двигательной деятельности; 

  вырабатывать навыки сольного и ансамблевого исполнения; 

  формирование общей культуры личности ребёнка, способной адоптироваться в современном 

обществе. 

      Содержание курса внеурочной деятельности «Хореография» 

     Материал программы включает несколько разделов:  

 Ритмика 

 Танцевальная азбука 

 Партерная гимнастика 

 Танец 

  Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, которые должны получать 

дети в процессе обучения. Знания по музыкальной грамоте, выразительному языку танцев, 

знание о характерных чертах и истории танцевальных культур различных эпохи народов, знания 

по танцевальному этикету. 

    В практическую часть входит перечень умений и навыков, упражнений, движений и танцев. 

   Раздел «Ритмика» включает ритмические упражнения и музыкальные игры, которые 

формируют восприятие музыкального материала, развивают чувство ритма, обогащают 

музыкально-слуховые представления, развивают умение координировать движения с музыкой. 

 В данном разделе используется практическая фора обучения и урок-игра. 

   Раздел «Танцевальная азбука» включает изучение основных позиций и движений 

классического, народного и бального танца. Эти упражнения способствуют гармоничному 

развитию тела, технического мастерства, воспитывают осанку, помогают усвоить основные 

правила хореографии. Формирует потребности и навыки сохранения и укрепления здоровья. 
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Используется коллективная и групповая форма обучения. Для подведения итогов проводится 

урок-зачет. 

   Раздел «Партерная гимнастика» даёт возможность сохранить и улучшить здоровье ребёнка; 

устранить и предупредить физические недостатки - сутулость, косолапость, плоскостопие, 

искривление позвоночника; развить правильную осанку, гибкость и силу тела, выносливость. 

Воспитывает морально-волевые качества: терпение, настойчивость, уверенность в своих силах. 

Коллективная форма позволяет лучше усвоить данный раздел, очень активно используется 

самостоятельная работа. 

    Раздел «Танец» включает изучение танцевальных движений, которые складываются в 

рабочие комбинации; разучивание народных плясок, историко-бытовых, современных, бальных 

и массовых танцев; разыгрываются этюды с воображаемыми предметами и этюды на развитие 

актёрского мастерства. Танец воспитывает уважение к партнерам по танцу, чувство 

товарищества, ответственности, воспитание коммуникативных качеств.  Используется 

коллективная форма работы, а также используется элемент соревнования, кто лучше исполнит 

ту или иную комбинацию. Для подведения итогов проводится урок-концерт. 

 

  

6. Курс внеурочной деятельности « Военно-спортивная подготовка» 

 

 Программа курса «Основы военной подготовки» предусматривает изучение кадетами 

законодательных основ военной службы, истории и основных этапов становления и развития 

Вооруженных Сил России, ознакомление кадет с жизнью военнослужащих, их правами и 

обязанностями, приобретение кадетами необходимых военных знаний и практических навыков в 

объеме, необходимом для службы в Вооруженных Силах РФ, теоретических основ подготовки и 

ведения тактических действий, принципов работы вооружения и боевой техники. В группу 

практических занятий входят занятия в тире, на строевом плацу, тактико-строевые занятия, 

военно-тактические (военно-спортивные) игры.  

Цели и задачи курса: 

 повышение компетентности кадет в выполнении задач военно-профессиональной деятельности 

по их предназначению; 

 увеличение уровня практической подготовки кадет; 

 дать обучающимся знания, навыки и умения, необходимые им для дальнейшего успешного 

обучения в высших учебных заведениях, преимущественно Министерства обороны Российской 

Федерации; 

 привить кадетам волевые, командирские и методические качества, позволяющие в 

последующем выполнять обязанности младших командиров курсантских подразделений.  

 формирование мотивации воспитанников к выбору военной специальности и как следствие 

базовых и профильных учебных предметов на этапе профильного обучения; 

 обучение адекватному оцениванию требований будущей профессии и личностных качеств 

офицера, сопоставлению их со своими способностями, интересами, наклонностями. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Военно-спортивная подготовка» 

5 класс 

Раздел I. Уставы Вооруженных сил Российской Федерации. 

1. Устав внутренней службы ВС РФ. 

1.1 Воинские звания и знаки различия в ВС РФ. Старшие и младшие.  

 Права, обязанности и ответственность военнослужащих (кадетов). 

 Единоначалие. Командиры (начальники, старшие) и подчиненные (младшие). Приказ 

(приказание), порядок его отдачи и выполнения. Воинское приветствие. О воинской вежливости и 

поведении кадет. 

1.2 Размещение военнослужащих (кадет). Общие положения. Содержание помещений и 

территории. Отопление, проветривание и освещение помещений.  

Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности военнослужащих 

(кадет). Распорядок дня.  



 

 

23 

1.3 Охрана здоровья военнослужащих (кадет). Закаливание военнослужащих, занятия физической 

подготовкой и спортом. Санитарно-противоэпидемиологические (профилактические 

мероприятия). Лечебно-профилактические мероприятия. 

2. Дисциплинарный устав ВС РФ. 

2.1 Воинская дисциплина, её сущность и значение. Обязанности военнослужащих по соблюдению 

воинской дисциплины. Правила поведения кадет. 

Раздел II. Основы инженерной подготовки. 

 1. Фортификационное оборудование позиций. 

1.1 Фортификационное оборудование позиций. Маскировка позиций. Инженерная разведка. 

Инженерные заграждения. Инженерные мероприятия по ликвидации последствий нападения 

противника. 

Раздел III. Основы военной топографии. 

1. Предмет и задачи военной топографии. 

1.1 Назначение военной топографии. Предмет и задачи военной топографии. Местность и ее 

значение в бою. Тактические свойства местности, основные ее разновидности и влияние на боевые 

действия войск. Сезонные изменения тактических свойств местности. Понятие о топографической 

карте. Масштаб карты. Географическая система координат. Системы координат. Чтение 

топографических карт. Определение по карте направления и крутизны склонов. Определение 

расстояний по карте. Измерение расстояний по карте. Условные знаки карт. Язык карты. 

Раздел IV. Основы военно-медицинской подготовки. 

1. Обеспечение кадетом личной безопасности в повседневной жизни. 

1.1 Опасные и вредные факторы современного жилища. Обеспечение безопасности в различных 

бытовых ситуациях. Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и средствами 

бытовой химии. Обеспечение пожарной безопасности. Первичные средства пожаротушения. 

Правила личной безопасности при пожаре. Обеспечение личной безопасности в криминогенных 

ситуациях. Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Питание и безопасность современного человека. 

Безопасное и полезное питание. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. Курение, 

употребление алкоголя и наркотических средств, их влияние на продолжительность жизни 

человека. 

Раздел V. Основы радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). 

1. Цель, задачи и мероприятия РХБЗ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожных покровов. 

1.1 Предназначение, основные задачи и мероприятия РХБЗ. Средства защиты органов дыхания: 

фильтрующий противогаз (назначение, устройство, защитные свойства; подгонка, сборка и 

укладка; порядок пользования, хранение), назначение, устройство, подгонка и порядок 

применения респиратора. Средства защиты кожных покровов человека: общевойсковой защитный 

комплект, его назначение, состав, защитные свойства; подгонка защитных чулок и плаща; порядок 

пользования; укладка и переноска; общевойсковой комплексный защитный костюм, его 

назначение, состав, защитные свойства. 

Раздел VI. Строевая подготовка. 

1. Строевые приёмы и движение без оружия. 

1.1 Строи подразделений и управление ими. Обязанности командиров и кадет перед построением 

и в строю. 

Выполнение команд «Смирно», «Вольно», «Становись». Форма одежды кадет. Правила ношения 

военной формы одежды. 

1.2 Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка. 

Строевой и походный шаг. Движение бегом. 

Повороты на месте. 

Повороты в движении. 

1.3 Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Раздел VII. Основы огневой подготовки. 

1. История развития стрелкового оружия. 
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1.1 Развитие стрелкового оружия и введение его на вооружение Русской армии. Роль 

отечественных конструкторов в создании первоклассных образцов вооружения. 

2. Автомат АК-74 и его модификации. 

2.1 Автомат Калашникова (АК-74). Назначение, ТТХ и общее устройство автомата. Правила 

безопасности при обращении с оружием. 

2.2  Неполная разборка и сборка после неполной разборки автомата Калашникова. Практические 

стрельбы на стрелковом тренажере ОЭТ5. 

Раздел VIII. Основы тактической подготовки. 

1. Предмет и задачи основ тактики. 

1.1 Тактика – теория и практика ведения боя. Сущность современного общевойскового боя, силы и 

средства основные принципы его ведения. Основные виды боя. Управление войсками. 

Всестороннее обеспечение боя. Назначение, задачи, состав и структура ВС РФ. Воинские 

подразделения. 

Задачи основ тактики в кадетском училище. История создания и развития военно-учебных 

заведений в России. Создание военных школ при Петре I и кадетских корпусов при Анне 

Иоанновне. Кадетское движение в современной России. Суворовские училища, кадетские 

училища и корпуса. 

Прославленные полководцы. Ими гордится Россия. История знаменитых людей – выпускников 

кадетских корпусов. 

6 класс 

Раздел I. Общественно-государственная подготовка. 

1. Вооруженные силы РФ – основа обороны России. 

1.1 Виды ВС РФ и рода войск (силы и средства флота). 

1.2 Сущность и значение военной присяги и боевого знамени воинской части. 

1.3 Дни воинской славы России. Праздники в честь Вооруженных Сил. 

Раздел II. Уставы Вооруженных сил Российской Федерации 

Воинские звания и знаки различия. 

Обязанности лиц суточного наряда. 

Раздел III. Основы военной топографии. 

1. Ориентирование на местности без карты. 

1.1 Сущность ориентирования, способы и порядок ориентирования на местности. Определение 

направлений на стороны горизонта по компасу, небесным светилам, признакам местных 

предметов. Определение своего местоположения относительно окружающих местных предметов. 

Выбор и использование ориентиров. 

1.2 Ориентирование на местности по азимутам. Магнитный азимут. Определение азимутов на 

местные предметы. Подготовка данных для движения по азимуту. Выдерживание указанного 

(намеченного) направления движения и расстояния. Обход препятствий. 

Раздел IV. Основы военно-медицинской подготовки. 

1. Порядок и правила оказания первой медицинской помощи. 

1.1 Виды кровотечений. Использование табельных и подручных средств для остановки 

кровотечения. 

1.2 Первая помощь при ожогах. Использование табельных и подручных средств для остановки 

кровотечения. 

Раздел V. Строевая подготовка. 

1. Строевые приёмы и движение без оружия. 

1.1 Строи подразделений и управление ими. Обязанности командиров и кадет перед построением 

и в строю. 

Выполнение команд «Смирно», «Вольно», «Становись». Форма одежды кадет. Правила ношения 

военной формы одежды. 

1.2 Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка. 

Строевой и походный шаг. Движение бегом. 

Повороты на месте. 

Повороты в движении. 

Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 
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Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Раздел VI. Основы огневой подготовки. 

1. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке и обращении с 

оружием и боеприпасами. 

1.1 Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, при проведении стрельб из 

пневматического и боевого оружия; правила поведения в тире, на стрельбище и полигоне. 

2. Пистолет Макарова. 

2.1 Назначение, боевые свойства и устройство пистолета ПМ его разборка и сборка. 

2.2 Предназначение частей и механизмов пистолета. Работа частей и механизмов пистолета при 

заряжании и стрельбе. 

2.3 Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их устранения. 

2.4 Выполнение нормативов по разборке и сборке пистолета ПМ. Уход за стрелковым оружием 

его хранение и сбережение. 

7 класс 

Раздел I. Уставы Вооруженных сил Российской Федерации. 

1. Дисциплинарный устав ВС РФ. 

1.1 Виды ответственности военнослужащих, виды поощрений и дисциплинарных взысканий. 

Раздел II. Основы военно-медицинской подготовки. 

1. Порядок и правила оказания первой медицинской помощи. 

1.1 Первая помощь при утоплении, солнечном и тепловом ударе. 

Первая помощь при отравлениях. 

Первая помощь при поражении электрическим током. 

Раздел III. Основы радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). 

1. Оружие массового поражения. 

1.1 Ядерное оружие. Понятие о нем и его боевых свойствах. Виды ядерных взрывов и их отличия 

по внешним признакам. Краткая характеристика поражающих факторов ядерного взрыва и их 

воздействие на организм человека, боевую технику и сооружения. 

1.2 Химическое оружие и воздействие на организм человека отравляющих веществ 

нервнопаралитического, кожно-нарывного, общеядовитого, удушающего, психохимического и 

раздражающего действия. 

1.3 Биологическое оружие. Способы и признаки его применения. Основные свойства 

бактериальных (биологических) средств противника, их воздействие на организм человека, 

животных и растения. 

Раздел IV. Строевая подготовка. 

1. Строевые приёмы и движение без оружия. 

1.1 Строи подразделений и управление ими. Обязанности командиров и кадет перед построением 

и в строю. 

Выполнение команд «Смирно», «Вольно», «Становись». Форма одежды кадет. Правила ношения 

военной формы одежды. 

1.2 Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка. 

Строевой и походный шаг. Движение бегом. 

Повороты на месте. 

Повороты в движении. 

Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Раздел V. Основы огневой подготовки. 

1. История развития стрелкового оружия. 

1.1 Развитие стрелкового оружия и введение его на вооружение Русской армии. Роль 

отечественных конструкторов в создании первоклассных образцов вооружения. 

2. Ручной пулемет Калашникова (РПК). 

2.1 Назначение, боевые свойства и устройство ручного пулемета Калашникова (РПК), его разборка 

и сборка. 

2.2 Предназначение частей и механизмов ручного пулемета Калашникова. Работа частей и 

механизмов ручного пулемета Калашникова при заряжании и стрельбе. 
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2.3 Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их устранения 

2.4 Выполнение нормативов по разборке и сборке ручного пулемета Калашникова. Уход за 

стрелковым оружием его хранение и сбережение. 

8 класс 

Раздел I. Уставы Вооруженных сил Российской Федерации. 

1. Устав гарнизонной и караульной службы. 

1.1 Назначение и задачи караульной службы. Понятия «караул», «часовой», «пост». 

Неприкосновенность часового. Бдительность часового. 

1.2 Действия часового на посту. Порядок применения оружия. 

1.3 Обязанности часового. 

Раздел II. Основы военной топографии. 

1. Общие сведения о топографических картах. Работа с картой на местности. 

1.1 Определение своего местонахождения по карте. 

Раздел III. Основы радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). 

1. Средства индивидуальной и коллективной защиты личного состава и пользование ими. 

1.1 Правила пользования противогазом, респиратором и средствами защиты органов дыхания от 

окиси углерода. Выполнение нормативов по РХБЗ. 

Раздел IV. Строевая подготовка. 

1. Строевые приёмы и движение без оружия. 

1.1 Строи подразделений и управление ими. Обязанности командиров и кадет перед построением 

и в строю. 

Выполнение команд «Смирно», «Вольно», «Становись». Форма одежды кадет. Правила ношения 

военной формы одежды. 

1.2 Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка. 

Строевой и походный шаг. Движение бегом. 

Повороты на месте. 

Повороты в движении. 

Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Раздел V. Основы огневой подготовки. 

1. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке и обращении с 

оружием и боеприпасами. 

1.1 Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, при проведении стрельб из 

пневматического и боевого оружия; правила поведения в тире, на стрельбище и полигоне. 

2. 7,62 мм пулемет Калашникова (ПКП). 

2.1 Назначение, боевые свойства и устройство ручного пулемета ПКП, его разборка и сборка. 

2.2 Предназначение частей и механизмов ручного пулемета. Работа частей и механизмов ручного 

пулемета при заряжании и стрельбе. 

2.3 Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их устранения. 

2.4 Выполнение нормативов по разборке и сборке ручного пулемета. Снаряжение пулеметной 

ленты патронами и заряжание оружия. Уход за стрелковым оружием его хранение и сбережение. 

3. Огневые (стрелковые) тренировки, стрельбы. 

3.1 Практические стрельбы на  стрелковом тренажере ОЭТ5. 

9 класс 

Раздел I. Общественно-государственная подготовка. 

1. Особенности военной службы. Воинская обязанность. 

1.1 Основные понятия. Правовые основы воинской обязанности. 

1.2 Воинский учет, его организация и предназначение. Обязательная и добровольная подготовка 

граждан к военной службе. Профессионально-психологический отбор. Медицинское 

освидетельствование. Призыв на военную службу. 

1.3 Правовые основы военной службы. Военная присяга. 

Раздел II. Основы инженерной подготовки. 

1. Инженерное оборудование и маскировка позиций. 
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1.1 Оборудование фортификационных сооружений для защиты личного состава. Способы их 

маскировки. 

Раздел III. Основы радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). 

1. Оружие массового поражения. 

1.1 Действия при вспышке ядерного взрыва. 

1.2 Характеристика зажигательных веществ. Средства применения зажигательных веществ. 

Способы защиты от зажигательного оружия. Действия при попадании зажигательных веществ на 

обмундирование, средства индивидуальной защиты, вооружение, технику и сооружения. 

2. Средства индивидуальной и коллективной защиты личного состава и пользование ими. 

2.1Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) и общевойсковой защитный костюм фильтрующий 

(ОЗК-Ф). Надевание, снимание, укладка и переноска защитного комплекта (костюма). 

Выполнение нормативов по РХБЗ. 

Раздел IV. Строевая подготовка. 

1. Строевые приёмы и движение без оружия. 

1.1 Строи подразделений и управление ими. Обязанности командиров и кадет перед построением 

и в строю. 

Выполнение команд «Смирно», «Вольно», «Становись». Форма одежды кадет. Правила ношения 

военной формы одежды. 

1.2 Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка. 

Строевой и походный шаг. Движение бегом. 

Повороты на месте. 

Повороты в движении. 

Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Раздел V. Основы огневой подготовки. 

1. Снайперская винтовка Драгунова (СВД). 

1.1 Назначение, боевые свойства и устройство снайперской винтовки СВД, её разборка и сборка. 

1.2 Предназначение частей и механизмов снайперской винтовки. Работа частей и механизмов 

снайперской винтовки при заряжании и стрельбе. 

1.3 Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их устранения. 

1.4 Выполнение нормативов по разборке и сборке снайперской винтовки Драгунова. Снаряжение 

магазина патронами и заряжание оружия. Уход за стрелковым оружием его хранение и 

сбережение. 

Раздел VI. Основы тактической подготовки 

1. Действия солдата в бою. 

1.1 Отделение, расчет, экипаж – низовые звенья воинских формирований. Организация, 

вооружение и боевые возможности мотострелкового отделения. Общие обязанности солдата в бою 

и по его штатному предназначению. 

1.2 Обязанности наблюдателя. Выбор места для наблюдения, его занятие, оборудование и 

маскировка, оснащение наблюдательного поста. Назначение сектора и зон для наблюдения. 

Изучение местности, определение расстояний до ориентиров и местных предметов. 

1.3 Передвижение на поле боя: выбор укрытия, путей движения и способов передвижения (в рост, 

пригнувшись, перебежками и переползанием). 

 

7. Курс внеурочной деятельности «Спортивные игры» 

     Программа общей физической подготовки составлена на основе материала, который дети 

изучают на уроках физической культуры в общеобразовательной школе, дополняя его с учетом 

интересов детей (в зависимости от возраста, пола, времен года и местных особенностей) к тем 

видам спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни. Для занимающихся по 

программе предусматриваются теоретические, практические занятия, выполнение контрольных 

нормативов, участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика.  

     Данная программа разработана для реализации в основной школе. Темы и разделы выбраны с 

учетом имеющейся материальной базы и местных климатических условий. Она предусматривает 
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проведение теоретических занятий по каждому разделу, изучение и дальнейшее 

совершенствование специальных движений на практических занятиях. 

         Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению  может 

рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры здоровья и неотъемлемой 

частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе. Основная идея программы 

заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, в формировании 

потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого условия 

социального благополучия и успешности человека. 

         Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья 

младших школьников, в основу, которой положены культурологический и личностно-

ориентированный подходы.   

        Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению носит  

образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление следующих целей:  

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, такие 

как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;  

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья.   

 охрана и укрепление физического и психического здоровья младших школьников.  

Цели конкретизированы следующими задачами: 

Формирование: 

 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном (здоровом) 

питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха; двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах 

культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и 

общее благополучие;  

 навыков конструктивного общения;  

 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 Формирование осознанного отношения к своему физическому и психическому здоровью; 

 отработка навыков, направленных на развитие и совершенствование различных физических 

качеств: 

а)   повышение уровня выносливости (беговые упражнения), 

б) укрепление основной группы мышц, увеличивая подвижность в суставах, улучшая 

координацию движений . 

Обучение:  

 осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 упражнениям сохранения зрения. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Спортивные игры» 

Общая физическая подготовка  

     Основная стойка, построение в шеренгу. Упражнения для формирования осанки. 

Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов.  

Ходьба на носках, пятках, в полу приседе, в приседе, быстрым широким шагом. Бег по кругу, с 

изменением направления и скорости. Высокий старт и бег со старта по команде. Бег с 

преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, бег до 8 минут. Прыжки с поворотом на 

90°, 180º, с места, со скакалкой, с высоты до 40 см, напрыгивание на скамейку. Метание малого 

мяча на дальность и в цель. метание на дальность отскока от стены, щита. Лазание по 

гимнастической стенке, канату. Кувырки, перекаты, стойка на лопатках, акробатическая 

комбинация. Упражнения в висах и упорах. Упражнения с мячом: дриблинг с низким отскоком без 

зрительного контроля за мячом, финты с мячом, передачи в парах и тройках несколькими мячами, 
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жонглирование мячами, подвижные игры, спортивные игры (пионербол, футбол, гандбол, 

баскетбол, волейбол) эстафеты. 

Баскетбол  

Основы знаний. Техника безопасности на занятиях баскетболом. Основные части тела. Мышцы, 

кости и суставы. Как укрепить свои кости и мышцы. Физические упражнения.  

Специальная подготовка. Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч 

сзади над головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); ловля мяча на месте и в движении – 

низко летящего и летящего на уровне головы.  

Стойка игрока, передвижение в стойке. Остановка в движении по звуковому сигналу. Подвижные 

игры: «Охотники и утки», «Летает – не летает»; игровые упражнения «Брось – поймай», «Выстрел 

в небо» с малыми и большими мячами. Спортивные игры с мячом. 

Волейбол 

Основы знаний. Техника безопасности на занятиях волейболом. Волейбол – игра для всех. 

Основные линии разметки спортивного зала. Положительные и отрицательные черты характера. 

Здоровое питание. Экологически чистые продукты. Утренняя физическая зарядка.  

Специальная подготовка. Специальная разминка волейболиста. Броски мяча двумя руками стоя 

в стену, в пол, ловля отскочившего мяча, подбрасывание мяча вверх и ловля его на месте и после 

перемещения. Перебрасывание мяча партнёру в парах и тройках - ловля мяча на месте и в 

движении – низко летящего и летящего на уровне головы.  

Стойка игрока, передвижение в стойке. Подвижные игры: «Брось и попади», «Сумей принять»; 

игровые упражнения «Брось – поймай», «Кто лучший?» .Спортивные игры с мячом. 

Футбол  

Основы знаний. Техника безопасности на занятиях футболом. Влияние занятий футболом на 

организм школьника. Причины переохлаждения и перегревания организма человека. Признаки 

простудного заболевания.  

Специальная подготовка. Удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу. Передачи мяча в парах. Подвижные игры: 

«Точная передача», «Попади в ворота». Спортивные игры с мячом. 

Второй год обучения  

Общая физическая подготовка  

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без 

предметов.  

Ходьба на носках, пятках, в полуприседе, в приседе, быстрым широким шагом. Бег по кругу, с 

изменением направления и скорости. Бег с высокого старта на 30, 40 метров. Бег с преодолением 

препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 3х15 метров, бег до 10 минут. Опорные прыжки, со 

скакалкой, с высоты до 50 см, в длину с места и в высоту с разбега, напрыгивание на скамейку. 

Метание малого мяча на дальность и в цель, метание на дальность отскока от стены, щита. Броски 

набивного мяча 1 кг. Лазание поимнастической стенке, канату. Кувырки, перекаты. стойка на 

лопатках, акробатическая комбинация. Упражнения в висах и упорах. Упражнения с мячом: 

дриблинг с низким отскоком без зрительного контроля за мячом, финты с мячом, передачи в парах 

и тройках несколькими мячами, жонглирование мячами, подвижные игры, спортивные игры 

(пионербол, футбол, гандбол, баскетбол, волейбол) эстафеты. 

Баскетбол  

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях баскетболом. В чём сила командной игры.  

2. Специальная подготовка. Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста. 

Остановка прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении. 

Ведение мяча правой и левой рукой по прямой, по дуге, с остановками по сигналу. Бросок мяча 

двумя руками от груди с отражением от щита с места, после ведения и остановки.  

Подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», эстафеты с ведением мяча и с броском мяча 

после ведения и остановки.  

Волейбол 

1.Основы знаний. Основные правила игры в волейбол. Что такое безопасность на спортивной 

площадке. Правила безопасности при занятиях спортивными играми. Гигиенические правила – как 

их соблюдение способствует укреплению здоровья.  
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Футбол  

Основы знаний. Техника безопасности на занятиях футболом. Утренняя физическая зарядка. 

Пред матчевая разминка. Что запрещено при игре в футбол.  

Специальная подготовка. Остановка катящегося мяча. Ведение мяча внешней и внутренней 

частью подъёма по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек. 

Остановка катящегося мяча внутренней частью стопы. Подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в 

цель», «Футбольный бильярд».  

Третий год обучения  

Общая физическая подготовка  

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без 

предметов. Бег с ускорением на 30, 40, 50 метров. Бег с высокого старта на 30, 40, 50 метров. Бег с 

преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 6х10 метров, бег до 10 минут. Опорные 

прыжки, со скакалкой, в длину с места и с разбега, в высоту с разбега, напрыгивание и прыжки в 

глубину. Метание малого мяча на дальность и в цель. метание на дальность отскока от стены, 

щита. Броски набивного мяча 1 кг. Силовые упражнения: лазание, подтягивание сериями, 

переворот в упор. Акробатическая комбинация. Упражнения с гантелями. Упражнения с мячом: 

дриблинг с низким отскоком без зрительного контроля за мячом, финты с мячом, передачи в парах 

и тройках несколькими мячами, жонглирование мячами, подвижные игры, спортивные игры 

(пионербол, футбол, гандбол, баскетбол, волейбол) эстафеты. 

Баскетбол 

Основы знаний. Техника безопасности на занятиях баскетболом. Питание и его значение для 

роста и развития. Что общего в спортивных играх и какие между ними различия?  

Специальная подготовка. Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста. 

Остановка в два шага и прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от груди с шагом и со 

сменой мест, в движении. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления. Бросок 

мяча двумя руками от груди с отражением от щита с места, бросок одной рукой после ведения.  

Подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка мяча», эстафеты с ведением мяча и с броском мяча 

после ведения.  

Волейбол 

Основы знаний. Техника безопасности на занятиях волейболом. Основные правила игры в 

волейбол. Самоконтроль и его основные приёмы. Понятие о здоровом образе жизни. Режим дня и 

здоровый образ жизни. Утренняя физическая зарядка.  

Специальная подготовка. Приём мяча снизу двумя руками. Передача мяча сверху двумя руками 

вперёд-вверх. Нижняя прямая подача. Подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая 

лапта».  

Футбол  

Основы знаний. Техника безопасности на занятиях футболом. Различие между футболом и мини-

футболом (фут залом). Физическая нагрузка и её влияние на частоту сердечных сокращений 

(ЧСС). Закаливание организма зимой.  

Специальная подготовка. Удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 метра, длиной до 7-8 метров) и вертикальную (полоса 

шириной 2 метра, длиной 5-6 метров) мишень. Ведение мяча между предметами и с обводкой 

предметов. Подвижные игры: «Передал – садись», «Передай мяч головой».  

Четвертый год обучения  

Теоретические знания 

концепции честного спорта; 

 дозировка температурных режимов для закаливающих процедур; 

причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой и спортом; 

 значение нервной системы в управлениями движениями и в регуляции основных систем 

организма; 

приемы и правила оказания первой помощи при травмах; 

значение допинга, его влияние на организм спортсмена; 

Общая физическая подготовка  
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Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без 

предметов. Бег с ускорением на 30, 40, 50 метров. Бег с высокого старта на 60 - 100 метров. Бег с 

преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 6х10 метров, длительный бег 10-12 

минут. Опорные прыжки, со скакалкой, в длину с места и с разбега, в высоту с разбега, 

напрыгивание и прыжки в глубину. Метание малого мяча на дальность и в цель, метание на 

дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Силовые упражнения: лазание, 

подтягивание сериями, переворот в упор. Акробатическая комбинация. Упражнения с гантелями. 

Длинные кувырки через препятствия высотой 60 см. Упражнения с мячом: дриблинг с низким 

отскоком без зрительного контроля за мячом, финты с мячом, передачи в парах и тройках 

несколькими мячами, жонглирование мячами, подвижные игры, спортивные игры (пионербол, 

футбол, гандбол, баскетбол, волейбол) эстафеты. 

Баскетбол 

Основы знаний. Техника безопасности на занятиях баскетболом. Взаимосвязь регулярной 

физической активности и индивидуальных здоровых привычек.  

2. Специальная подготовка. Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага в различных 

упражнениях и подвижных играх. Ведение мяча с изменением направления, скорости и высоты 

отскока. Челночное ведение. Передача одной рукой от плеча после ведения при встречном 

движении. Броски в движении после двух шагов. Учебная игра.  

Волейбол  

Основы знаний. Техника безопасности на занятиях волейболом. Физические качества человека и 

их развитие. Приёмы силовой подготовки. Основные способы регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнений. 

 2.Специальная подготовка. Приём мяча снизу двумя руками. Передача мяча сверху двумя руками 

через сетку. Передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших 

перемещений. Нижняя прямая подача. Подвижные игры: «Не давай мяча водящему», 

«Пионербол».  

Футбол  

Основы знаний. Техника безопасности на занятиях футболом. Правила самостоятельного 

выполнения скоростных и силовых упражнений. Правила соревнований по футболу: поле для 

игры, число игроков, обмундирование футболистов. Составные части ЗОЖ.  

Специальная подготовка. Удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 метра, длиной до 7-8 метров) и вертикальную (полоса 

шириной 2 метра, длиной 5-6 метров) мишень. Ведение мяча между  

предметами и с обводкой предметов. Эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнёру. Игра 

в футбол по упрощённым правилам (мини-футбол).  

Пятый год обучения  

Общая физическая подготовка Упражнения для рук и плечевого пояса; для мышц шеи; для 

туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах – повороты, наклоны, 

сгибание и разгибание рук, приседания с партнером, переноска партнера на спине и на плечах, 

элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления. Акробатические упражнения. 

Кувырки, полет – кувырок вперед с места и с разбега, перевороты. Подвижные игры и 

упражнения.  

Игры с мячом; игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием; эстафеты 

встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из гимнастических снарядов, метание 

в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных 

элементов.  

Легкоатлетические упражнения. Бег на 30, 60, 100, 200 м; на 400, 500, 800, 1500 м. Кроссы от 1 до 

3 км. Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега. Упражнения с мячом: дриблинг с низким 

отскоком без зрительного контроля за мячом, финты с мячом, передачи в парах и тройках 

несколькими мячами, жонглирование мячами, подвижные игры, спортивные игры (пионербол, 

футбол, гандбол, баскетбол, волейбол), эстафеты.  

Баскетбол 

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях баскетболом. Взаимосвязь регулярной 

физической активности и индивидуальных здоровых привычек.  
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2. Специальная подготовка. Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага в различных 

упражнениях и подвижных играх. Ведение мяча с изменением направления, скорости и высоты 

отскока. Челночное ведение. Передача одной рукой от плеча после ведения при встречном 

движении. Броски в движении после двух шагов. Учебная игра.  

Волейбол  

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях волейболом. Приёмы силовой подготовки. 

Основные способы регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности 

выполнения упражнений.  

2.Специальная подготовка.  

Верхняя передача двумя руками в прыжке. Прямой нападающий удар. Верхняя, нижняя передача 

двумя руками назад. Совершенствование приема мяча с подачи и в защите. Двусторонняя учебная 

игра. Одиночное блокирование и страховка. Командные тактические действия в нападении и 

защите. Подвижные игры.  

Футбол   

1.Основы знаний.  

Правила игры в футбол. Техника безопасности на занятиях футболом.  Роль команды и значение  

взаимопонимания для игры. Роль капитана команды, его права и обязанности.  

Пояснения к правилам игры в футбол. Обязанности судей. Выбор места судей при различных 

игровых ситуациях. Замечание, предупреждение и удаление игроков с полей.  

Планирование спортивной тренировки. Методы развития спортивной работоспособности 

футболистов. Виды соревнований. Система розыгрыша. Правила соревнований, их организация и 

проведение.  

2.Специальная подготовка  

Упражнения для развития силы. Приседания с отягощением с последующим быстрым 

выпрямлением подскоки и прыжки после приседания без отягощения и с отягощением. 

Приседание на одной ноге с последующим подскоком вверх. Лежа на животе сгибание ног в 

коленях с сопротивлением партнера или резинового амортизатора. Броски набивного мяча ногой 

на дальность за счет энергичного маха ногой вперед. Удары по футбольному мячу ногами и 

головой на дальность. Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. Толчки плечом 

партнера. Борьба за мяч.  

Для вратаря: из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание рук в лучезапястных 

суставах. То же, но отталкиваясь от стены ладонями и пальцами. В упоре лежа передвижение на 

руках вправо (влево) по кругу (носки ног на месте). В упоре лежа хлопки ладонями. Упражнения 

для кистей рук с гантелями и кистевыми амортизаторами. Сжимание теннисного (резинового) 

мяча. Многократное повторение упражнений в ловле и бросках набивного мяча от груди двумя 

руками. Броски футбольного и набивного мячей одной рукой на дальность. Ловля набивных 

мячей, направляемых 2 –3 партнерами с разных сторон, с последующими бросками.  

Упражнения для развития быстроты. Повторное пробегание коротких отрезков (10 – 30 м) из 

различных исходных положений. Бег с изменениями (до 180*). Бег прыжками. Эстафетный бег. 

Бег с изменением скорости. Челночный бег лицом и спиной вперед. Бег боком и спиной вперед (10 

– 20 м) наперегонки. Бег «змейкой» между расставленными в различном положении стойками. Бег 

с быстрым изменением способа передвижения. Ускорения и рывки с мячом (до 30 м). Обводка 

препятствий (на скорость). Рывки к мячу с последующим ударам по воротам.  

Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, стараясь достать 

высоко подвешенный мяч головой, ногой, рукой (для вратарей); те же, выполняя в прыжке 

поворот на 90 – 180*. Прыжки вперед с поворотом и имитацией ударов головой и ногами. Прыжки 

с места и с разбега с ударом головой по мячам, подвешенным на разной высоте. Кувырки вперед и 

назад, в сторону. Жонглирование мячом в воздухе, чередуя удары различными частями стопы, 

бедром, головой. Ведение мяча головой. Подвижные игры.  

Упражнения для развития специальной выносливости. Переменный и поворотный бег с мячом. 

Двусторонние игры. Игровые упражнения с мячом (трое против трех, двое против двух и т.д.) 

большой интенсивности. Комплексные задания: ведение и обводка стоек, передачи и удары по 

воротам, выполняемые в течении 3 – 10 мин.  

Упражнения для формирования умения двигаться без мяча.  
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Бег: обычный, спиной вперед; скрестным и приставным шагом, изменяя ритм за счет различной 

длины шагов и скорости движения. Цикличный бег (с поворотным скачком на одной ноге). 

Прыжки: вверх, верх – вперед, вверх – назад, вверх – вправо, вверх – влево, толчком двух ног с 

места и толчком на одной и двух ногах с разбега. Для вратарей: прыжки в сторону с падением 

перекатом. Повороты во время бега переступая и на одной ноге. Остановки во время бега – 

выпадом, прыжком, переступанием. 

 

8. Курс внеурочной деятельности «Шахматы»  

 Программа «Шахматы» позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных 

теоретиков и практиков - сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к 

знаниям. Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они 

наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. При этом предусматривается широкое использование занимательного материала, 

включение в занятия игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д.   

         Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не отстать в 

развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую 

ущербность. 

          О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности можно судить по таким 

весомым аргументам как создание международных организаций, занимающихся популяризацией и 

пропагандой шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и многочисленных 

международных соревнований. Шахматы становятся все более серьезным занятием огромного 

количества людей и помогают становлению человека в любой среде деятельности, способствуя 

гармоничному развитию личности.   

         Шахматы это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия,  но и 

действенное эффективное средство их умственного развития, формирования внутреннего плана 

действий - способности действовать в уме. 

         Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что с давних пор 

приобрели особую социальную значимость - это один из самых лучших и увлекательных видов 

досуга, когда-либо придуманных человечеством. 

       Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на 

организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в активных 

формах познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервно-

эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. 

      В центре современной концепции общего образования лежит идея развития личности ребёнка, 

формирование его творческих способностей, воспитание важных личностных качеств. Всему 

этому и многому другому способствует процесс обучения игре в шахматы. 

Цель программы: развитие интеллектуальных способностей и творческого потенциала, 

социализации обучающихся посредством обучения игре в шахматы 

 Задачи: 

 развивать интеллектуальные процессы, творческое мышление; 

 формировать универсальные способы мыслительной деятельности (абстрактно-логического 

мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения производить логические 

операции).    

 развить навыки групповой работы;  

 способствовать развитию управления своими эмоциями и действиями; 

 заложить идеи развития у подростков собственной активности, целеполагания, личной 

ответственности.  

  воспитывать целеустремлённость, самообладание, бережное отношение ко времени 

     Учащиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шахматной доской, 

фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать положения с 

ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных фрагментах 

доски.  Большое место отводится изучению "доматового" периода игры.   На занятиях 
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используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи, сказки песни о 

шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым моментом занятий является 

деятельность самих детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур на доске, 

сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают свои 

первые шаги на шахматной доске.  

       Содержание второго года обучения  включает непосредственно обучение  шахматной игре, 

освоение правил игры в шахматы, а так же знакомятся с шахматной нотацией, творчеством 

выдающихся шахматистов.  

        Третий – четвертый год обучения предполагают обучению  решения шахматных задач.   

На занятиях используются обучающие плакаты, диаграммы задачи для самостоятельного решения, 

загадки, головоломки по темам, лабиринты на шахматной доске, кроссворды, ребусы, шахматное 

лото, викторины и др., решение которых дают не только информацию о какой-либо фигуре, но и 

представление об ее игровых возможностях и ограничениях. Кроме этого учащимся предлагаются 

темы для самостоятельного изучения: «Ферзь против пешки», «Ферзь против короля» и др., 

занимательные рассказы из истории шахмат, тесты для проверки  полученных знаний.                      

Первый год обучения  

1. Шахматная доска. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. 

Дидактические игры и задания 

"Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий шахматной 

доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

"Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 

"Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

2. Шахматные фигуры. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания 

"Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные фигуры, 

каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

"Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны догадаться, что 

это за фигура. 

"Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди называют все 

шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается заранее; вместо названия этой фигуры 

надо сказать: "Секрет". 

"Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются угадать, какая 

фигура загадана. 

"Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они похожи 

друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

"Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую фигуру и 

ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

3. Начальная расстановка фигур. Начальное положение (начальная позиция); расположение 

каждой из фигур в начальной позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; связь между 

горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 

"Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 

"Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры рядом 

в начальном положении. 

"Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: "Ладья стоит 

в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч следует поймать. 

4. Ходы и взятие фигур. Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на уничтожение", 

белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и 

тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 
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"Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний план 

действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с 

учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто 

побьет все фигуры противника. 

"Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются 

заколдованными, недвижимыми). 

"Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не становясь 

на "заминированные" поля и не перепрыгивая их. 

"Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на "заминированные" поля и на поля, находящиеся под ударом черных фигур. 

"Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой маршрут 

передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под ударом черных 

фигур. 

"Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна достичь определенной 

клетки шахматной доски. 

"Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не с целью уничтожения, а с 

целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается ставить фигуры на 

клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

"Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих сторон не 

имеет победителя. 

"Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход напасть на черную фигуру, но 

так, чтобы не оказаться под боем. 

"Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. 

"Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить незащищенную 

фигуру. 

"Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

"Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных они 

проиграли одну из своих фигур. 

"Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на уничтожение", но с "заминированными" 

полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

5. Цель шахматной партии. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка 

и ее правила. 

Дидактические игры и задания 

"Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: стоит ли 

король под шахом или нет. 

"Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

"Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

"Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха. 

"Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: дан ли мат 

черному королю."Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. 

Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

"Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях. 

6. Игра всеми фигурами из начального положения. Самые общие представления о том, как 

начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 

"Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет с 

педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими ходами. 

Второй год обучения  

1. Краткая история шахмат. Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают 

в Европу. Чемпионы мира по шахматам. 

2. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. 

Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения. 

Дидактические игры и задания 
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“Назови вертикаль”. Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать ее 

(например: “Вертикаль “е”), Так школьники называют все вертикали. Затем педагог спрашивает: 

“На какой вертикали в начальной позиции стоят короли? Ферзи? Королевские слоны? Ферзевые 

ладьи?” И т. п. 

“Назови горизонталь”. Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют горизонталь 

(например: “Вторая горизонталь”). 

“Назови диагональ”. А здесь определяется диагональ (например: “Диагональ е1 – а5”). 

“Какого цвета поле?” Учитель называет какое-либо поле и просит определить его цвет. 

“Кто быстрее”. К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им найти на 

демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее. 

“Вижу цель”. Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать его. Учитель 

уточняет ответы учащихся. 

3. Ценность шахматных фигур. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение 

материального перевеса. Способы защиты. 

Дидактические игры и задания 

“Кто сильнее”. Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: “Какая фигура сильнее? На 

сколько очков?” 

“Обе армии равны”. Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и просит ребят 

расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях 

учителя и ученика были равны. 

“Выигрыш материала”. Педагог расставляет на демонстрационной доске учебные положения, в 

которых белые должны достичь материального перевеса. 

“Защита”. В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить материальное 

равенство. 

4. Техника матования одинокого короля. Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против 

короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля. 

Дидактические, игры и задания  

“Шах или мат”. Шах или мат черному королю? 

“Мат или пат”. Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

“Мат в один ход”. Требуется объявить мат в один ход черному королю. 

“На крайнюю линию”. Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный король отступил на одну из 

крайних вертикалей или горизонталей. 

“В угол”. Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем на угловое поле. 

“Ограниченный король”. Надо сделать ход, после которого у черного короля останется 

наименьшее количество полей для отхода. 

5. Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода в дебюте, 

миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от мата. 

Дидактические игры и задания 

“Объяви мат в два хода”. В учебных положениях белые начинают и дают мат в два хода. 

“Защитись от мата”. Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один ход. 

6. Шахматная комбинация. Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые 

комбинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, 

завлечения, блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации для достижения 

ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.). 

Дидактические игры и задания 

“Объяви мат в два хода”. Требуется пожертвовать материал и дать мат в два хода. 

“Сделай ничью”. Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. “Выигрыш материала”. 

Надо провести простейшую двухходовую комбинацию и добиться материального перевеса. 

Третий год обучения 

 1. Основы дебюта. Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и 

ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против “повторюшки-

хрюшки”. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. 
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Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная позиция короля. Гармоничное пешечное 

расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 

Дидактические задания 

“Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход нерокированному королю”, “Поставь детский мат” Белые или 

черные начинают и объявляют противнику мат в 1 ход. 

“Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Здесь надо найти ход, после которого рано введенная в игру 

фигура противника неизбежно теряется или проигрывается за более слабую фигуру. 

“Защита от мата” Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 1 ход (как правило, в 

данном разделе в отличие от второго года обучения таких ходов несколько). 

“Выведи фигуру” Здесь определяется, какую фигуру на какое поле лучше развить. 

“Поставить мат в 1 ход “повторюшке”. Требуется объявить мат противнику, который слепо 

копирует ваши ходы. 

“Мат в 2 хода”. В учебных положениях белые начинают и дают черным мат в 2 хода. 

“Выигрыш материала”, “Накажи “пешкоеда”. Надо провести маневр, позволяющий получить 

материальное преимущество. 

“Можно ли побить пешку?”. Требуется определить, не приведет ли выигрыш пешки к проигрышу 

материала или мату. 

“Захвати центр”. Надо найти ход, ведущий к захвату центра. 

“Можно ли сделать рокировку?”. Тут надо определить, не нарушат ли белые правила игры, если 

рокируют. 

“В какую сторону можно рокировать?”. В этом задании определяется сторона, рокируя в которую 

белые не нарушают правил игры. 

“Чем бить черную фигуру?”. Здесь надо выполнить взятие, позволяющее избежать сдвоения 

пешек. 

“Сдвой противнику пешки”. Тут требуется так побить неприятельскую фигуру, чтобы у 

противника образовались сдвоенные пешки. 

Четвертый год обучения  

1.Основы миттельшпиля. Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной 

партии. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. 

Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса на темы завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения 

королевского прикрытия, освобождения пространства, уничтожения защиты, связки, “рентгена”, 

перекрытия и др. Комбинации для достижения ничьей. 

Дидактические задания 

“Выигрыш материала”. Надо провести типичный тактический прием, либо комбинацию, и 

остаться с лишним материалом. 

“Мат в 3 хода”. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый мат в 3 хода. 

“Сделай ничью” Нужно пожертвовать материал и добиться ничьей. 

2.Основы эндшпиля. Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые 

случаи), ферзя (при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при 

неудачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня (простые случаи). 

Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). Пешка 

против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. Правило “квадрата”. Пешка 

проходит в ферзи при помощи своего короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, 

четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные положения (два 

коня против короля, слон и пешка против короля, конь и пешка против короля). Самые общие 

рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

Дидактические задания 

“Мат в 2 хода”. Белые начинают и дают черным мат в 2 хода. “Мат в 3 хода”. Белые начинают и 

дают черным мат в 3 хода. “Выигрыш фигуры”.  

“Квадрат”. Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи. 

“Проведи пешку в ферзи”. Тут требуется провести пешку в ферзи. 

“Выигрыш или ничья?”. Здесь нужно определить, выиграно ли данное положение. 
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“Куда отступить королем?”. Надо выяснить, на какое поле следует первым ходом отступить 

королем, чтобы добиться ничьей. 

“Путь к ничьей”. Точной игрой надо добиться ничьей. 

 

 

 


