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Аннотации к рабочим программам 

 курсов внеурочной деятельности 

 

«Юные журналисты» 
 

Рабочая программа дополнительного образования по курсу «Юный 

журналист» для обучающихся 5-7 классов создана на основе 

следующих нормативных документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

Власенков А. И., Рыбченкова Л.Н. «Русский язык». 

Зепалова Т.С., Ладыженская Т.А. «Теория и практика сочинений разных 

жанров». 

Ладыженская Т.А. «Методика обучения сочинениям». 

Методический журнал «Русский язык в школе». 

Панфилов Л.И. «Сборник упражнений по стилистике русского языка». 

Шанский Н.М. «В мире слов». 

Богданов Н.Г. «Справочник журналиста». 

 

 «Юный химик» 
 

Среди проблем в преподавании химии наибольшие сложности для 

педагогов составляют две. 

Первая сложность заключается в значительной перегрузке курса 

химии основной школы в связи с переходом на концентрическую систему. 

Интенсивность прохождения материала в 8-м классе не позволяет создать 

условия для развития познавательного интереса к предмету, для 

постепенного усвоения сложных базовых химических понятий. Не случайно 

по результатам мониторинга в рамках федерального эксперимента по 

совершенствованию структуры и содержания общего образования учащиеся 

называют химию в числе самых нелюбимых предметов. 

Вторая проблема заключается в сокращении объема часов на изучение 

химии на базовом уровне в старшей профильной школе. Одного часа в 

неделю недостаточно даже для беглого знакомства с органическими 

веществами, составляющими основу жизни на Земле. В 11-м классе 

значительная часть учебного времени расходуется на повторение, а точнее, 



повторное прохождение основательно забытых понятий, теорий и законов 

общей химии, рассмотренных, но недостаточно прочно усвоенных в 

основной школе. 

Как следствие указанных негативных тенденций, создается реальная 

угроза снижения некогда высокого уровня химического образования в 

стране, сложности с обеспеченностью учителей естественнонаучных 

дисциплин учебной нагрузкой. 

В ряде субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований и образовательных учреждений, стремящихся обеспечить 

учащимся возможность получения полноценного химического образования, 

за счет национально-регионального компонента или компонента 

образовательного учреждения в 7-м классе основной школы отводится I -2 

часа для пропедевтического изучения химии. 

Существующие на сегодняшний день пропедевтические курсы химии 

можно условно разделить на две группы: первые дают первоначальные 

понятия о большинстве разделов химической науки, широком спектре 

понятий и теорий, не предполагая их основательного изучения. Вторые, 

напротив, на основе межпредметной интеграции подготавливают учащихся к 

изучению химии, практически не затрагивая системные знания, 

предусмотренные государственным стандартом. 

 

 

 «Клуб любителей химии» 
 

Химия – это наука, важная часть естествознания. Повсюду, куда бы 

ты не обратил свой взор, нас окружают предметы и изделия, изготовленные 

из веществ и материалов, которые получены на химических заводах и 

фабриках. Кроме того, в повседневной жизни, сам того не подозревая, 

каждый человек осуществляет химические реакции. Например, умывание с 

мылом, стирка с использованием моющих средств и т. д. 

Химия – это тот предмет, который даёт возможность не только 

проводить химические опыты, но и формирует научное мышление у ребёнка. 

Данная программа «Клуб любителей химии» предназначена для 

обучающихся 8-9 классов, рассчитана на 34 часа в год. 

 

 

«Подготовка к ГТО» 
 

Цели программы: 

– внедрение комплекса ГТО в систему физического воспитания 

обучающихся; 

– повышение эффективности использования возможностей физической 

культуры и спорта в сохранении и укреплении здоровья, всестороннем 

развитии личности,  воспитании патриотизма и гражданственности; 

–  создание условий для физического развития обучающихся и подготовка их 

к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 



В процессе реализации программы предполагается решение следующих 

задач: 

– создание положительного отношения обучающихся к комплексу ГТО, 

мотивирование к участию в                                                                                                                                

спортивно-оздоровительной деятельности; 

– углубление знаний, расширение и закрепление арсенала двигательных 

умений и навыков, приобретённых на уроках физической культуры; 

– развитие основных физических способностей (качеств) и повышение 

функциональных возможностей организма; 

– обогащение двигательного опыта обучающихся физическими 

упражнениями с общеразвивающей и прикладной направленностью, 

техническими действиями видов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

– формирование умений максимально проявлять физические способности 

при выполнении видов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

– формирование у обучающихся осознанных потребностей в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом 

самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни. 

Программа ориентирована на обучающихся 6 класса (3-4 ступень) согласно 

Положению о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» и имеет общий объём 34 часа (по 1 часу в неделю). 

 

 

 «Ансамбль бальных танцев » 
Обучение бальному танцу является одним из важных факторов 

формирования творческих способностей учащихся. Танец развивает силу и 

гибкость, улучшает телосложение, координацию движений, способствует 

развитию спонтанности и свободы движений, повышает умственную 

активность и работоспособность. Бальный танец, являясь сложной 

синтетической  деятельностью, оказывает влияние на развитие различных 

сторон психики ребенка. Танцевальная подготовка является эффективным 

средством не только физического, но и интеллектуального, нравственного, 

эстетического воспитания, создает благоприятные условия для раскрытия 

творческого потенциала ребенка. Занятия бальным танцем, как 

разновидность физической активности, позитивно влияют на различные 

психические процессы; сочетание физической тренировки и эстетического 

творчества благотворно сказывается на становлении гармоничной личности 

школьника. 

Актуальность программы «Ансамбль бального танца» определяется 

необходимостью успешной социализации ребенка в современном обществе, 

потребностью развития здорового поколения, жизненным и 

профессиональным самоопределением, продуктивным освоением 

социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализации. 

 

 

«Основы прикладной информатики» 5 класс 



Рабочая программа «Основы прикладной информатики» для 5 класса 

разработана в соответствии с Федеральным учебным планом для ступени 

основного общего образования. Общее число часов в 5 классе 34 часов (1 час 

в неделю). 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, 

объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и 

ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые 

как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных 

ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями:  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в 



рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в 

другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости 

от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков 

использования средств информационных и коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационного пространства 

(обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание 

музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск 

и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты  включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные 

результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 



• развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

«Основы прикладной информатики» 6 класс 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, 

объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

наличие представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

• понимание роли информационных процессов в современном 

мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным 

жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и 

ИКТ в условиях развития информационного общества; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и 

ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового 

образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других 



жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями: определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в 

рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• владение основными универсальными умениями 

информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным 

методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность 

модели объекту и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков 

использования средств информационных и коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационного пространства 

(обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание 

музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации). 



Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися 

в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования 

основные предметные результаты изучения информатики в основной школе 

отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как ниверсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии 

с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права.  

 

«Математические основы информатики» 
Личностные результаты 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 



полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

 Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 Предметные результаты 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков 



программирования и основными алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 Объём и срок освоения программы. 

Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения, 34 часа в год. 

 

 

 «Начальная туристическая подготовка» 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Начальная 

туристическая подготовка» направлена на совершенствование его 

интеллектуального, духовного и физического развития, способствует 

изучению Родины, Оренбургской области, приобретению навыков 

самостоятельной деятельности. Комплексность данной программы 

основывается на цикличности туристско-краеведческой деятельности по 

принципу расширения и углубления знаний, системы творческого 

самоуправления и развития самодеятельности обучающихся детей. При этом 

предполагается концентрация усилий образовательно-воспитательного и 

тренировочного процессов в четырех основных направлениях: 

1. Формирование разносторонне развитой личности. 

2. Развитие самодеятельности воспитанников на базе создания 

благоприятных условий для проявления ими инициативы, развития 

творческого потенциала, ответственности и самовыражения личности в 

достижении общественно ценных и личностно-значимых целей. 

3. Морально-волевая подготовка в процессе выполнения должностных 

функций каждым членом группы, преодоления специфических сложностей 

(факторов выживания), возникающих в экстремальных ситуациях. 

4. Физическое воспитание и дополнительное образование средствами 

туризма, приобщение к здоровому образу жизни. 

При этом с определенной долей необходимости учитываются принципы 

организации самодеятельности объединения (группы) для успешной 

реализации данной программы: 

- обеспечение общественно полезной, нравственно-ценной и 

личностнозначимой для обучающихся направленности туристской и 

специальной деятельности; 



- насыщение деятельности детей элементами творчества и инициативы, 

основой которых становится последовательное переключение с 

воспроизводящих на активные творческие, поисковые виды деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация учебно-тренировочного процесса, что 

помогает подросткам выступать в наиболее благоприятной для него роли, 

находить наилучшее применение своим способностям, полнее раскрывать и 

выражать индивидуальность; 

-  организацию работы таким образом, чтобы она стала источником 

положительных эмоций, доставляла детям удовлетворение и радость. 

Цель программы: развитие и популяризация спортивного туризма, 

привлечение детей, подростков к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, в частности, спортивным туризмом и подготовка юных 

инструкторов по пешеходному и лыжному спортивно-оздоровительному 

туризму. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- расширить знания об истории развития туризма в России и Оренбургской 

области; 

- сформировать систему знаний о пешеходных и лыжных дистанциях; 

- обучить правилам и условиям проведения соревнований; 

- обучить правилам соревнований и системы штрафов по спортивному 

туризму и ориентированию на личных, лично-командных и командных 

дистанциях; 

- обучить навыкам работы с картой и компасом; 

- обучить навыкам подбора туристского снаряжения; 

- обучить продуктивному использованию интернет-технологий; 

- сформировать систему специальных знаний по вопросам техники и тактики 

спортивного туризма, топографии и ориентирования; 

- сформировать навыки бивачных работ; 

Развивающие: 

- способствовать развитию координации, гибкости, общей выносливости; 

- способствовать развитию общих физических качеств; 

Воспитательные: 

- выработать организаторские навыки, лидерские качества в коллективе; 

- развить навыки общения со сверстниками, установления прочных 

дружеских контактов; 

- воспитать волевого, целеустремленного, закаленного спортсмена; 

- воспитать гуманное отношение к природе, окружающей среде; 

- воспитать позитивные коммуникативные способности личности в 

коллективе; 

- формировать навыки организации самостоятельной работы. 

 

Преимущество программы состоит в том, что используемые в процессе 

обучения туризму технологии способствуют: 

- повышению общего уровня двигательной активности обучающихся; 

-содействуют укреплению опорно-двигательного аппарата и улучшению 

работы кровеносной и дыхательной систем организма; 



-решают комплекс основных задач физического воспитания на ступени 

основного общего образования; 

-создают оптимальные условия гармоничного развития личности, 

обеспечивая гибкость и вариативность содержания образовательной 

деятельности на всех ступенях образования в соответствии с 

индивидуальными особенностями и потребностями обучающихся; 

-совершенствуют интеграцию уроков ОБЖ, внеурочной деятельности, 

системы дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности и деятельности школьной туристической группы; 

-способствуют развитию основных интеллектуальных и физических качеств 

обучающихся. 

Содержание программы расширяет и дополняет знания, полученные в 

результате освоения  рабочей программы учебного предмета «ОБЖ», 

«География» «Физическая культура» для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы основного общего образования. 

 

«Юный стрелок » 
Представляемая программа направлена на  ознакомление  детей с основами 

стрелкового дела, привитие    основополагающих  знаний истории развития 

стрелкового оружия и формирование навыков меткой стрельбы из 

пневматической винтовки на различные расстояния из различных 

положений. 

Цель и задачи программы. 

Цель программы: 

- научить воспитанников разбираться в современном стрелковом и 

спортивном оружии и метко стрелять. 

Задачи программы: 

1. Обучающая. 

Обучить детей основам теории стрельбы; материальной части современного 

стрелкового и спортивного оружия; истории создания и развития стрелкового 

оружия России; мерам безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами во время учебных стрельб и соревнований; основам судейства 

соревнований по стрельбе. 

2. Воспитательная. 

Воспитывать любовь к военно-прикладным видам спорта; уважение к 

Вооружённым Силам России и их истории; уважение к Российскому оружию 

и его истории. Сформировать у воспитанников целеустремлённость, 

терпеливость, настойчивость, самоотверженность, коллективизм и 

коммуникативность. Формировать навыки меткой стрельбы из 

пневматической винтовки на различные расстояния из различных 

положений. 

3. Развивающая. 

Развивать у воспитанников внимание, усидчивость, глазомер, память, 

внимательность. 

 

 



«Занимательная физика» 

. 

Личностными результатами освоения курса «Занимательная физика» 

являются следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

-  вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные 

вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

- учиться признавать противоречивость и незавершённость своих 

взглядов на мир, возможность их изменения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 

предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим 

интересам. Использовать свои интересы для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья. Учиться  выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение своего 

здоровья, а также близких людей и окружающих. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и 

природы. Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды. 

Средством развития личностных результатов служит учебный 

материал и, прежде всего, обучающие задания, нацеленные на: 

- формирование  основ научного мировоззрения и физического 

мышления; 

- воспитание убежденности в возможности диалектического познания 

природы; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

Метапредметными результатами освоения курса «Занимательная 

физика» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной 

и индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных средств и искать самостоятельно  

средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы. 

Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному 

плану, использовать наряду с основными средствами и  дополнительные: 

справочная литература, физические приборы, компьютер. 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 



Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства. 

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера 

(«каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служит соблюдение 

технологии проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные 

понятия. 

Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, 

графиков. 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать  правила информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные 

задаче программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный 

материал и прежде всего продуктивные задания, нацеленные на: 

- проектирование и проведение наблюдения природных явлений с 

использованием необходимых измерительных приборов; 

- воспитание убеждённости в возможности диалектического познания 

природы; 

- применение полученных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни. 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Различать в письменной и устной речи мнение (точку зрения), 

доказательства (аргументы, факты),  гипотезы, аксиомы, теории. 



Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служит 

соблюдение технологии проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог) и организация работы в малых группах, а также использование на 

уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами освоения курса «Занимательная физика» 

являются следующие умения: 

Формирование основ научного мировоззрения и физического 

мышления: 

- различать экспериментальный и  теоретический способ познания 

природы; 

- характеризовать механическое движение, взаимодействия и 

механические силы, понятие об атомно-молекулярном строении вещества и 

трёх состояниях вещества. 

Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с 

использованием необходимых измерительных приборов: 

- оценивать абсолютную погрешность  измерения, применять метод 

рядов; 

- проводить измерение силы тяжести, силы упругости,  силы трения, 

напряжения и силы тока; наблюдение зависимости давления столба жидкости 

в зависимости от плотности жидкости и высоты  столба жидкости, 

наблюдение действия выталкивающей силы и её измерение, действий 

электрического тока. 

Диалектический метод познания природы: 

-  оперировать  пространственно-временными масштабами мира, 

сведениями о строении Солнечной системы и представлениями о её 

формировании; 

- обосновывать взаимосвязь характера теплового движения частиц 

вещества и свойств вещества. 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей: 

- разрешать учебную проблему при введении понятия скорости, 

плотности вещества, анализе причин возникновения  силы упругости и силы 

трения, опытов, подтверждающих закон Паскаля, существование 

выталкивающей силы. 

Применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни: 

- определять цену деления  измерительного прибора; 

- измерять массу и объём тела, температуру тела, плотность твёрдых 

тел и жидкостей; 

- на практике применять зависимость быстроты процесса диффузии от 

температуры вещества, условие плавания тел, законы геометрической 

оптики. 

Программа предусматривает формирование у школьников следующих 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций: 

Познавательная деятельность: 



- использование для познания окружающего мира различных 

естественно-научных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории; 

- овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

- владение монологической и диалогической речью, развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное 

мнение; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

 

 

«Клуб астрономы » 
 

1. Планируемые результаты освоения  курса внеурочной 

деятельности. 

Личностными результатами освоения курса «Юный астроном» 

являются следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

-  вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные 

вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

- учиться признавать противоречивость и незавершённость своих 

взглядов на мир, возможность их изменения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 

предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим 

интересам. Использовать свои интересы для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья. Учиться  выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение своего 

здоровья, а также близких людей и окружающих. 



Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и 

природы. Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды. 

Средством развития личностных результатов служит учебный 

материал и, прежде всего, обучающие задания, нацеленные на: 

- формирование  основ научного мировоззрения и физического 

мышления; 

- воспитание убежденности в возможности диалектического познания 

природы; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

Метапредметными результатами освоения курса «Юный астроном» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной 

и индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных средств и искать самостоятельно  

средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы. 

Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному 

плану, использовать наряду с основными средствами и  дополнительные: 

справочная литература, физические приборы, компьютер. 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства. 

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера 

(«каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служит соблюдение 

технологии проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные 

понятия. 

Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, 

графиков. 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации. 



Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать  правила информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные 

задаче программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный 

материал и прежде всего продуктивные задания, нацеленные на: 

- проектирование и проведение наблюдения природных явлений с 

использованием необходимых измерительных приборов; 

- воспитание убеждённости в возможности диалектического познания 

природы; 

- применение полученных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни. 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Различать в письменной и устной речи мнение (точку зрения), 

доказательства (аргументы, факты),  гипотезы, аксиомы, теории. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служит 

соблюдение технологии проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог) и организация работы в малых группах, а также использование на 

уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами освоения курса «Юный астроном» 

являются следующие умения: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 

 

 



«Клуб «Статус» 
Создание  данной  программы  было  обусловлено  усилением  роли  

иностранного  языка  как  дисциплины, позволяющей обучаемым успешно 

включаться в трудовые отношения в будущем. Программа призвана 

способствовать внедрению и распространению инновационного опыта 

обучения и воспитания учащихся в области изучения иноязычной культуры  

и  иностранных  языков.  Занятия  будут  способствовать  осознанию  

многомерности  культуры  мира  с  живой культурной традицией своей 

страны.  Новизна  программы  заключается  в  приобретении  навыков  

работы  на  компьютере,  использовании  информационных технологий на 

занятиях: компьютерное тестирование, создание презентаций, слайд-шоу, 

организация и  проведение  внеклассных  мероприятий  на  английском  

языке,  активная  работа  с  аудио  и  видеоматериалами. 

Спецификой данной программы является её ярко выраженный 

метапредметный характер. 

Цель и задачи 

Перспективную цель данной программы можно определить как подготовку 

учащихся к эффективной творческой самореализации  в  условиях 

современного  поликультурного  пространства  –  через  диалог  российской  

и  англоязычной культур. 

Также в качестве целей можно выделить: 

дальнейшее развитие у учащихся иноязычных коммуникативных умений; 

культуроведческое развитие средствами иностранного языка; 

дальнейшее  развитие  устной  и  письменной  речи  в  рамках  изучаемых  

норм  лексико-грамматического  и интонационно-синтаксического 

оформления высказывания; 

формирование  способности  описывать  различные  явления  жизни  и  

давать  им  собственную  оценку  на  иностранном языке; 

развитие умений самообразования, творческого поиска; 

развитие умений оценивать свой уровень владения видами речевой 

деятельности; 

подготовка к межкультурному общению, формирование ценностно-

ориентационных представлений о мире. 

Задачи: 

Обучающие: 

знакомство с культурой английского языка и с культурой англоязычных 

стран; 

изучение новой лексики; 

введение грамматического материала; 

расширение и закрепление накопленного запаса слов; 

активное использование полученных знаний на практике. 

Развивающие: 

совершенствование навыков разговорной речи; 

формирование потребности самовыражения в разных видах деятельности; 

развитие творческих способностей; 

развитие социальных и культурных навыков; 



формирование социокультурной стороны личности в процессе приобщения к 

духовным ценностям национальной и мировой культуры. 

Воспитывающие: 

воспитание общительности, доброжелательности, культуры общения, умения 

работать в коллективе; 

способствовать  социализации  учащихся,  формированию  открытости,  к  

истории  и  культуре,  речи  и традициям других стран. 

Отличительные особенности 

В  процессе  освоения  программы  внеурочной  деятельности  используются  

фронтальные  и  групповые  формы работы,  практические  занятия.  

Исследовательские  методы,  аутентичные  материалы.  Особо  важная  роль  

отводится видеофильмам,  которые  создают  языковую  среду  на  уроках.  И  

являются  ценным  источником  информации,  что 

позволяет  развивать  коммуникативную  компетенцию  и  использовать  

инновационные  технологии,  в  частности  метод проектов.  Во  время  

занятий  осуществляется  индивидуальный  и  дифференцированный  подход  

к  детям.  Материал  подается  в  форме  презентаций,  видеофильмов,  

викторин,  не  утомительной  для  школьника.  Различные  творческие 

задания  будут  способствовать  развитию  воображения  и  помогут  лучше  

усвоить  пройденный  материал  на  занятии. 

Обучающимся    придется  собирать  материал,  работать  с  электронными  

источниками  информации,  словарями, энциклопедиями, создавать проекты 

и презентации и многое другое. На каждом занятии обучающиеся  добавляют 

к уже усвоенным  знаниям  дополнительный  интересный  материал,  имея  

дело  преимущественно  с  иноязычной  речью,  как устной,  так  и  

письменной.  Таким  образом,  данная  программа  основывается  на  

«коммуникативной  методике».  При помощи  коммуникативного  метода  у  

детей  развивается  умение  говорить  и  воспринимать  речь  на  слух.  В  

процессе общения и восприятия английской речи осваивается и грамматика. 

Обучающиеся  сразу учатся говорить правильно. 

Формы реализации программы: 

занятие-театр; 

занятие-путешествие; 

дискуссия; 

тестирование; 

защита творческих работ и проектов; 

онлайн-экскурсия; 

ролевая игра; 

самопрезентации. 

Виды деятельности: 

речевые и фонетические разминки. 

игровая деятельность; 

чтение, литературно-художественная деятельность;   постановка 

драматических сценок; 

прослушивание песен и стихов; 

разучивание стихов; разучивание и исполнение песен; 

проектная деятельность; 



диалоги; 

выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 

воображения. 

 

«Футбол » 
     Образовательный курс «Футбол» (далее – Курс) создает максимально 

благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и 

духовных способностей ребенка, его самоопределения. 

Командный характер игры «футбол» воспитывает чувство дружбы, 

товарищества, взаимопомощи; развивает такие ценные моральные качества,  

как чувство ответственности, уважение к партнерам и соперникам, 

дисциплинированность, активность. Каждый обучающийся может проявить 

свои личные качества: самостоятельность, инициативу, творчество. Вместе с 

тем игра требует подчинения личных стремлений интересам коллектива. В 

процессе игровой деятельности необходимо овладевать сложной техникой и 

тактикой, развивать физические качества, преодолевать усталость, боль, 

выработать устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды, 

строго соблюдать бытовой и спортивный режим и т. д. Все это способствует 

воспитанию волевых черт характера: смелости, стойкости, решительности, 

выдержки, мужества. 

Занятия футболом расширяют возможности эстетического 

воздействия  на занимающихся, развивая у спортсменов стремление к 

физической красоте,  

к творческим проявлениям, к эстетически оправданному поведению. Сегодня 

красота футбола олицетворяется не только в демонстрации техники,  

в исполнительском мастерстве отдельных игроков, в эффективном 

завершении игровых эпизодов. Чувство прекрасного вызывает и сам процесс 

игры, его композиция, коллективизм и взаимодействия игроков. 

Курс  реализуется в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон), который действует в интересах обучающихся 

образовательных организаций и утверждает: 

– право образовательных организаций на самостоятельность  

в осуществлении образовательной деятельности и свободе в определении 

содержания образования, разработке и утверждении своих образовательных 

программ, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 

технологий по реализуемым ими образовательным программам (п. 1, п. 2, 

п.п. 6 п.3 ст. 28 Закона); 

– право педагогических работников на свободу выбора и 

использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания, а также право на творческую инициативу, разработку 

и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в 

пределах реализуемой программы, отдельного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (п.п.2 и 3 п. 3ст.47 Закона). 

Содержание курса футбола сочетается со всеми базовыми видами 

спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» в 

общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, спортивные 



игры и т.д.), предполагая доступность освоения учебного материала всеми 

возрастными категориями обучающихся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей. 

Цель курса «Футбол» – содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры обучающихся с 

использованием средств футбола, формирования у подрастающего поколения 

потребности в ведении здорового образа жизни. 

Задачи курса: 

Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с обще развивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами в футболе. 

Приобщение обучающихся к здоровому образу жизни и гармонии 

тела средствами футбола. 

Укрепление и сохранения здоровья, развитие основных физических 

качеств и повышение функциональных способностей организма. 

Воспитание нравственных качеств, чувства товарищества и личной 

ответственности, сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности 

в футболе. 

Преимущество курса состоит в том, что используемые в процессе 

обучения футболу технологии способствуют повышению общего уровня 

двигательной активности обучающихся; 

содействуют укреплению опорно-двигательного аппарата и 

улучшению работы кровеносной и дыхательной систем организма; 

решают комплекс основных задач физического воспитания на ступени 

основного общего образования; 

создают оптимальные условия гармоничного развития личности, 

обеспечивая гибкость и вариативность содержания образовательной 

деятельности на всех ступенях образования в соответствии с 

индивидуальными особенностями и потребностями обучающихся; 

совершенствуют интеграцию уроков физической культуры, 

внеурочной деятельности, системы дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности и деятельности школьного 

спортивного клуба; 

способствуют развитию основных физических качеств, игрового 

мышления обучающихся. 

Содержание курса расширяет и дополняет знания, полученные в 

результате освоения примерной рабочей программы учебного предмета 

«Физическая культура» для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы основного общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Тропинка к своему Я»  
Предлагаемая программа психологических занятий в средней 

общеобразовательной школе направлена на формирование и сохранение 

психологического здоровья подростков. Она способствует развитию интереса 

ребёнка к познанию собственных возможностей, учит находить пути и 

способы преодоления трудностей, формирует коммуникативные навыки, 

способствует установлению атмосферы дружелюбия, учит умению 

распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. Всё это в 

комплексе повышает ресурсы психологического противостояния негативным 

факторам реальности и создаёт условия для полноценного развития личности 

ребёнка, основой которого как раз и является психологическое здоровье, 

предполагающее, по мнению большинства ведущих исследователей в этой 

области, наличие динамического равновесия между индивидом и средой. 

Поэтому ключевым критерием формирования психологического здоровья 

ребёнка является его успешная адаптация к социуму. 

В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой 

работы, которая включает три основных компонента: 

• аксиологический (связанный с сознанием); 

• инструментально-технологический; 

• потребностно-мотивационный. 

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: 

собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей и с природными 

объектами. Он предполагает осознание ребёнком ценности, уникальности 

себя и окружающих, идентификацию как с живыми, так и неживыми 

объектами, осознание единства с миром во всей его полноте. 

Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как 

средством самопознания, способностью концентрировать сознание на самом 

себе, внутреннем мире и своём месте во взаимоотношениях с другими. 

Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у ребёнка 

потребности в саморазвитии, самоизменении, побуждает к последующей 

самореализации. 

Задачи развития являются четвёртым компонентом в данной модели. Работа 

с ними осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого занятия 

учитываются все направления, но, в зависимости от целей, делается акцент 

на одном из них. 

Новизна данной программы определена требованиями к результатам 

освоения  основной образовательной программы среднего общего 

образования ФГОС. Одним из главных лозунгов новых стандартов второго 

поколения является формирование компетентностей ребенка по освоению 

новых знаний, умений, навыков, развитию способностей. 

Рабочая программа реализуется для обучающихся 5-8 классов, рассчитана на 

4 года, по 1 часу в месяц, для каждого класса – по 8 часов,   в год всего 32 

часа. 

Цель рабочей программы - формирование и сохранение психологического 

здоровья школьников через создание условий для их успешной адаптации к 

школьной жизни и социализации. 

 



Задачи курса: 

Способствовать успешной психологической адаптации обучающихся к 

условиям обучения в основной школе. 

Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей -

установку преодоления. 

Мотивировать к самопознанию и познанию других людей. 

Развивать самосознание, самопринятие. 

Содействовать формированию эго-идентичности. 

Способствовать актуализации индивидуальных взглядов, позиций, 

установок. 

Учить анализировать свое поведение, свои поступки и поступки других. 

Содействовать формированию самостоятельности как предпосылки умения 

принять ответственность за свою жизнь. 

Учить распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 

понимать свои чувства и чувства другого человека. 

Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для 

установления межличностных отношений и адаптации в социальной среде. 

Прививать умение быть толерантными и терпимыми к недостаткам и 

особенностям других людей. 

Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения. Формировать терпимость к 

мнению собеседника. Учиться конструктивно разрешать конфликтные 

ситуации. 

 

 «Профессиональное самоопределение» 
Подготовка подрастающего поколения к созидательному труду на благо 

общества - важнейшая задача всей образовательной системы государства. Ее 

успешное осуществление связано с постоянным поиском наиболее 

совершенных путей трудового воспитания и профессиональной ориентации. 

Передовой педагогический опыт, результаты научных исследований 

показывают, что только комплексный подход к решению вопросов трудового 

самоопределения  молодежи способствует успеху профориентационной 

деятельности. 

Профессиональная ориентация - это государственная по масштабам 

экономическая по результатам, социальная по содержанию, педагогическая 

по методам сложная и многогранная проблема. Профориентация содействует 

рациональному распределению трудовых ресурсов общества в соответствии 

с интересами, склонностями, возможностями личности и потребностями 

народного хозяйства в кадрах определенных профессий. 

В выпускных классах дети сосредотачиваются на профессиональном 

самоопределении. Оно предполагает самоограничение, отказ от 

подростковых фантазий, в которых ребенок мог стать представителем любой 

профессии. Старшекласснику приходится ориентироваться в различных 

профессиях, что совсем не просто, поскольку в основе отношения к 

профессии чаще всего лежит не свой собственный, а чужой опыт, т.е. 

сведения, полученные от родителей, друзей, знакомых и т.п. 



Этот опыт обычно абстрактен, он не пережит, не выстрадан. Кроме того, 

нужно верно оценить свои собственные возможности:  уровень учебной 

подготовки, здоровье, материальные условия семьи и главное -  свои 

способности и склонности. 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет 

предъявлять все более высокие требования к индивидуальным 

психофизиологическим особенностям человека. Рыночные отношения 

кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, 

усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 

выносливость и ответственность. 

В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению 

целенаправленной профориентационной работы среди молодежи и 

школьников, которая должна опираться на глубокое знание всей системы 

основных факторов, определяющих формирование профессиональных 

намерений личности и пути ее реализации. 

Профориентация - это научно обоснованная система социально-

экономических, психолого-педагогических, медико-биологических и 

производственно-технических мер по оказанию молодёжи личностно-

ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и 

склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 

профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в 

условиях рынка, многоукладности форм собственности и 

предпринимательства. Она реализуется через учебно-воспитательный 

процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. 

На современном этапе можно выделить следующие основные проблемы, 

мешающие полноценной профориентационной работе: 

Неопределенность целей профессионального самоопределения. 

Отсутствие общепринятых (признаваемых разными слоями общества) 

образов жизненного и профессионального успеха. 

Слабое взаимодействие профориентационной науки с представителями 

смежных наук и сфер познания. 

Явно недостаточное время, отведенное в школах для профориентационной 

работы. 

Слабое вовлечение в эту работу родителей учащихся. 

Слабое внимание к профориентации (особенно школьной) различных 

социальных институтов. 

Данная программа предполагает хотя бы частичное решение названных 

проблем и направлена на обучающихся 9-х классов основной школы, их 

профессиональное определение после окончания основной школы. 

Главная цель данной программы: формирование у обучающихся 

профессионального самоопределения, соответствующего индивидуальным 

способностям каждой личности и запросам общества в кадрах,  его 

требованиям к современному труженику. 

 

Сопутствующие цели: 

оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 



выработка у обучающихся сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда. 

Задачи: 

актуализировать процесс профессионального самоопределения школьников 

за счет активизации их психологических ресурсов; 

обеспечить системой сведений о мире современных профессий; 

развить способности адаптироваться в реальных социально-экономических 

условиях. 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы; 

Конвенция о правах ребенка; 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный стандарт по организации профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии) 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования (Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 23.08.2013 №380-н); 

 

В результате выполнения данного курса обучающиеся должны знать: 

Определения понятий «профессия», «специальность», «профессионально 

важные качества», «способности», «интересы». 

Факторы, влияющие на выбор профессии. 

Классификацию профессий по основным характеристикам труда (предмет, 

условия, средства, цели). 

Формулу выбора профессии. 

Понятия «универсальное обучение», «профильное обучение». 

Виды профилей на старшей ступени обучения. 

Понятия «профессиональная подготовка», «начальное профессиональное 

образование», «высшее профессиональное образование» 

Возможности приобретения профессий. 

Возможные пути получения профессионального образования. 

 

На основе полученных знаний обучающиеся должны уметь: 

Определять предмет и задачи курса. 

Различать особенности универсального и профильного обучения. 

Ориентироваться в задачах обучения на различных профилях. 

Находить алгоритм оптимального пути получения профессии. 

Находить алгоритм оптимального пути получения профессии. 



В процессе профессионального самоопределения учитывать свои 

способности, интересы, личностные качества, а также факторы, влияющие 

на выбор профессии. 

Составлять профессиограммы различных профессий. 

 

«Юнармия» (7 класс) 
Представляемая программа  имеет военно-патриотическую направленность и 

призвана решать проблему патриотического воспитания, способствовать 

формированию у обучающихся общественно значимых ориентаций, 

готовности к военной службе. 

Содержание данной программы воспитывает у подростков уважение и 

любовь к Родине, её героическому прошлому, к традициям Вооружённых 

Сил, способствует формированию знаний, умений и навыков, необходимых 

для подготовки будущих защитников Отечества, сохранению и укреплению 

здоровья, развитию социальной активности обучающихся, решению 

проблемы расширения образовательного пространства. Всё это делает 

программу актуальной и значимой. 

Цель и задачи программы. 

Цель работы отряда  - патриотическое ,физическое, интеллектуальное и 

духовное  воспитание обучающихся  и повышение престижа службы в 

Российских Вооруженных Силах. 

Задачи: 

Обучающие: 

ориентировать участников объединения на выбор профессии, связанной с 

защитой Отечества; 

дать начальные знаний в области обороны и военной службы 

дать подросткам основные теоретические знания по разделам: «Военная 

история», «Общевоинские уставы Вооружённых Сил РФ», «Огневая 

(стрелковая) подготовка», «Военная топография», «Рукопашный бой» и др. 

привить понятие о здоровом образе жизни 

Развивающие: 

развивать активность и самостоятельность; 

развивать коммуникативные и лидерские качества обучающихся; 

развивать физические качества (быстроту, ловкость, координацию движений, 

гибкость и выносливость); 

создавать условия, необходимые для адаптации к армейской среде; 

содействовать сохранению и укреплению здоровья подростков; 

развивать потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитательные: 

воспитывать уважение к Отечеству, чувство любви к Родине, бережное 

отношение к героическому прошлому нашего народа; 

способствовать воспитанию чувства патриотизма, коллективизма, морально-

нравственных, волевых качеств обучающихся; 

повысить мотивацию к военной службе; 

воспитать потребность в здоровом образе жизни. 

 



Направления работы: 

Духовно-нравственное – осознание личностью высших ценностей, идеалов и 

ориентиров, социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, 

способность руководствоваться ими в практической деятельности и 

поведении. Оно включает: развитие высокой культура и образованности. 

Осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к достойному 

служению Отечеству, формирование высоконравственных норм поведения, 

качеств воинской чести, ответственности и коллективизма. 

Историческое – познание наших корней, осознание неповторимости 

Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, гордости за сопричастность к 

деяниям предков и современников. Оно включает: изучение военной истории 

Отечества, малой родины, героического прошлого различных поколений, 

боровшихся за независимость и самостоятельность страны. 

Политико-правовое – формирование глубокого понимания 

конституционного и воинского долга, осознание положений Военной 

присяги, воинских уставов, требований командиров, начальников, старших 

должностных лиц. 

Патриотическое – воспитание важнейших духовно-нравственных и 

культурно-исторических ценностей, отражающих специфику формирования 

и развития нашего общества и государства, национального самосознания, 

образа жизни, миропонимания и судьбы россиян. Оно включает: беззаветную 

любовь и преданность своему отечеству, гордость за принадлежность к 

великому народу, к его свершениям, испытаниям и проблемам, почитание 

национальных святынь и символов, готовность к достойному и 

самоотверженному служению обществу и государству. 

Профессионально-деятельное – формирование  добросовестного и 

ответственного отношения к труду, связанному со служением Отечеству. 

Стремления к активному проявлению профессионально-трудовых качеств в 

интересах успешного выполнения служебных обязанностей и поставленных 

задач. 

Психологическое социально-общественное – формирование у подрастающего 

поколения высокой психологической устойчивости, готовности к 

выполнению сложных и ответственных задач в любых условиях обстановки, 

способности преодолевать тяготы и лишения военной и других видов 

государственной службы, важнейших психологических качеств, 

необходимых для успешной жизни и деятельности в коллективе 

подразделения, части. 

 

«Юнармия» (8 класс) 
Представляемая программа  имеет военно-патриотическую направленность и 

призвана решать проблему патриотического воспитания, способствовать 

формированию у обучающихся общественно значимых ориентаций, 

готовности к военной службе. 

Содержание данной программы воспитывает у подростков уважение и 

любовь к Родине, её героическому прошлому, к традициям Вооружённых 

Сил, способствует формированию знаний, умений и навыков, необходимых 

для подготовки будущих защитников Отечества, сохранению и укреплению 



здоровья, развитию социальной активности обучающихся, решению 

проблемы расширения образовательного пространства. Всё это делает 

программу актуальной и значимой. 

Цель и задачи программы. 

Цельработы отряда  -патриотическое ,физическое, интеллектуальное и 

духовное  воспитание обучающихся  и повышение престижа службы в 

Российских Вооруженных Силах. 

Задачи: 

Обучающие: 

ориентировать участников объединения на выбор профессии, связанной с 

защитой Отечества; 

дать начальные знаний в области обороны и военной службы 

дать подросткам основные теоретические знания по разделам: «Военная 

история», «Общевоинские уставы Вооружённых Сил РФ», «Огневая 

(стрелковая) подготовка», «Военная топография», «Рукопашный бой» и др. 

привить понятие о здоровом образе жизни 

Развивающие: 

развивать активность и самостоятельность; 

развивать коммуникативные и лидерские качества обучающихся; 

развивать физические качества (быстроту, ловкость, координацию движений, 

гибкость и выносливость); 

создавать условия, необходимые для адаптации к армейской среде; 

содействовать сохранению и укреплению здоровья подростков; 

развивать потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитательные: 

воспитывать уважение к Отечеству, чувство любви к Родине, бережное 

отношение к героическому прошлому нашего народа; 

способствовать воспитанию чувства патриотизма, коллективизма, морально-

нравственных, волевых качеств обучающихся; 

повысить мотивацию к военной службе; 

воспитать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Направления работы: 

Духовно-нравственное – осознание личностью высших ценностей, идеалов и 

ориентиров, социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, 

способность руководствоваться ими в практической деятельности и 

поведении. Оно включает: развитие высокой культура и образованности. 

Осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к достойному 

служению Отечеству, формирование высоконравственных норм поведения, 

качеств воинской чести, ответственности и коллективизма. 

Историческое – познание наших корней, осознание неповторимости 

Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, гордости за сопричастность к 

деяниям предков и современников. Оно включает: изучение военной истории 

Отечества, малой родины, героического прошлого различных поколений, 

боровшихся за независимость и самостоятельность страны. 

Политико-правовое – формирование глубокого понимания 

конституционного и воинского долга, осознание положений Военной 



присяги, воинских уставов, требований командиров, начальников, старших 

должностных лиц. 

Патриотическое – воспитание важнейших духовно-нравственных и 

культурно-исторических ценностей, отражающих специфику формирования 

и развития нашего общества и государства, национального самосознания, 

образа жизни, миропонимания и судьбы россиян. Оно включает: беззаветную 

любовь и преданность своему отечеству, гордость за принадлежность к 

великому народу, к его свершениям, испытаниям и проблемам, почитание 

национальных святынь и символов, готовность к достойному и 

самоотверженному служению обществу и государству. 

Профессионально-деятельное – формирование  добросовестного и 

ответственного отношения к труду, связанному со служением Отечеству. 

Стремления к активному проявлению профессионально-трудовых качеств в 

интересах успешного выполнения служебных обязанностей и поставленных 

задач. 

Психологическое социально-общественное – формирование у подрастающего 

поколения высокой психологической устойчивости, готовности к 

выполнению сложных и ответственных задач в любых условиях обстановки, 

способности преодолевать тяготы и лишения военной и других видов 

государственной службы, важнейших психологических качеств, 

необходимых для успешной жизни и деятельности в коллективе 

подразделения, части. 

 

«Мир книги» 
Цель и задачи программы 

Главная цель: 

формирование думающего и чувствующего, любящего и активного человека 

готового к творческой деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

развитие эстетических способностей; 

развитие сферы чувств, соучастия, сопереживания; 

активизация мыслительного процесса и познавательного интереса; 

овладение навыками общения и коллективного творчества; 

создание на практике условий для развития читательских и актерских умений 

и интереса к чтению книг; 

расширение литературно-образовательного пространства воспитанников; 

формирование личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных учебных умений. 

Освоение обучающимися программы внеурочной деятельности «Мир книги» 

направлено на достижение комплекса результатов в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта. 

 

«Дружина юных пожарных» (5 класс) 
 

 



Представляемая программа направлена на  ознакомление  детей с основами 

пожарного дела, привитие    основополагающих  знаний и умений, развитие  

способности  распознавать и оценивать опасные ситуации и вредные 

факторы среды обитания человека, определять способы защиты от них. 

 

Цель и задачи программы. 

Цель программы: 

Реализация государственных интересов в области воспитания и 

противопожарной безопасности детей. 

Формирование общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения в области пожарной безопасности. 

 

Задачи программы: 

Изучение правил пожарной безопасности в плане защиты от огня жизни и 

здоровья детей, привлечение их к предупреждению и тушению пожаров, 

обучение действиям в условиях пожара и других экстремальных ситуациях. 

Содействие в профессиональной ориентации подростков (привитие интереса 

к профессии пожарного, подготовка к вступлению в ДЮП и члены ВДПО). 

Развитие у учащихся способности анализировать и прогнозировать опасные  

ситуации и их последствия. 

Формирование знаний, умений и навыков при работе с первичными 

средствами пожаротушения. 

Формирование навыков оказания первой помощи пострадавшим при пожаре. 

Организация выпуска тематической печати в образовательных учреждениях, 

усиление противопожарной пропаганды через детский рисунок по 

противопожарной тематике. 

Привлечение детей к участию в дружинах юных пожарных и пожарно-

прикладном спорте. 

Развитие творческих, интеллектуальных способностей учащихся, навыков 

общения и коллективного поведения; 

Отвлечение детей от «криминальной улицы», включая профилактику 

правонарушений несовершеннолетними в области пожарной безопасности. 

Организация содержательного досуга. 

 «Дружина юных пожарных» (6 класс) 
Представляемая программа направлена на  ознакомление  детей с основами 

пожарного дела, привитие    основополагающих  знаний и умений, развитие  

способности  распознавать и оценивать опасные ситуации и вредные 

факторы среды обитания человека, определять способы защиты от них. 

 

Цель и задачи программы. 

Цель программы: 

Реализация государственных интересов в области воспитания и 

противопожарной безопасности детей. 

Формирование общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения в области пожарной безопасности. 

 



Задачи программы: 

Изучение правил пожарной безопасности в плане защиты от огня жизни и 

здоровья детей, привлечение их к предупреждению и тушению пожаров, 

обучение действиям в условиях пожара и других экстремальных ситуациях. 

Содействие в профессиональной ориентации подростков (привитие интереса 

к профессии пожарного, подготовка к вступлению в ДЮП и члены ВДПО). 

Развитие у учащихся способности анализировать и прогнозировать опасные  

ситуации и их последствия. 

Формирование знаний, умений и навыков при работе с первичными 

средствами пожаротушения. 

Формирование навыков оказания первой помощи пострадавшим при пожаре. 

Организация выпуска тематической печати в образовательных учреждениях, 

усиление противопожарной пропаганды через детский рисунок по 

противопожарной тематике. 

Привлечение детей к участию в дружинах юных пожарных и пожарно-

прикладном спорте. 

Развитие творческих, интеллектуальных способностей учащихся, навыков 

общения и коллективного поведения; 

Отвлечение детей от «криминальной улицы», включая профилактику 

правонарушений несовершеннолетними в области пожарной безопасности. 

Организация содержательного досуга. 

 

 «Азбука дорожной науки» 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Азбука дорожной науки» (5-9класс) является программой 

естественнонаучной направленности. 

Обучение детей дошкольного возраста и школьников правилам 

дорожного движения (ПДД) и безопасному поведению на дорогах является 

обязательным согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного 

движения» от 14.12.95, №198-ФЗ. 

Дорожно-транспортный травматизм в городе является самым 

распространенным видом детского травматизма. По данным городского 

медицинского методического центра ежегодно из общего количества детей, 

получивших различные травмы не совместимые с жизнью, по причине 

дорожно-транспортных травм умирает 30 - 35% детей. 

Решение проблемы снижения роста ДДТТ возможно при 

одновременном проведении комплекса мер: социально-экономических, 

организационно-технических и учебно- воспитательных. При этом в учебно-

воспитательной работе необходимо объединение усилий образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования, родителей и 

ГИБДД, а также создание условий для обучения детей не только ПДД, но и 

безопасному поведению на дорогах.. 

Анализ существующих вариантов учебных программ показал, что 

проблеме подготовки детей к безопасному участию в дорожном движении, 

воспитанию дисциплинированности и культуры поведения на дорогах 

уделяется недостаточное внимание. На федеральном уровне обучение 

безопасному поведению на дорогах предусматривается лишь в начальной 



школе при изучении предметной области «Окружающий мир». В тоже время 

имеется ряд причин, позволяющих утверждать о необходимости обучения 

детей дорожной безопасности не только в начальной, но и в основной школе: 

-значительное количество детей, пострадавших от дорожно-

транспортного травматизма, относится к учащимся 5-9 классов, когда они 

начинают активно передвигаться по городу без сопровождения взрослых и 

«осваивать» велосипеды и мопеды; 

-нерешенные проблемы организации дорожного движения, связанные 

с ростом количества транспортных средств на дорогах существенно влияют 

на дорожную безопасность; 

- воспитание ценностного отношения к собственной безопасности и к 

безопасности окружающих на дорогах невозможно при обучении только на 

этапе начального образования. 

В этих условиях актуальность создания единой, 

систематизированной программы обусловлена противоречием между 

высоким уровнем ДДТТ и недостаточным вниманием, уделяемым в 

школьном образовательном процессе вопросам дорожной безопасности; 

недостаточной подготовленностью педагогических работников; отсутствием 

необходимой учебно-материальной базы для проведения занятий. 

 

Программа составлена на основе учебного модуля «Дорожная 

безопасность» по курсу основ безопасности жизнедеятельности для 

учащихся 1 - 9 классов. Авторы: Мельникова Т.В., заведующая кабинетом 

ОБЖ СПбАППО, Данченко С.П., к.п.н., методист кабинета ОБЖ СПбАППО 

Форштат M.JI, независимый эксперт по ПДД, 2006 года. 

Новизна данной программы обусловлена тем, что в данную 

программу добавлены материалы мультимедийной учебно-методической 

программы «Азбука дорожной науки», 

предназначенная для проведения уроков в общеобразовательных 

учреждениях по профилактике и предотвращению детского дорожно-

транспортного травматизма. Составлена совместно с Государственным 

учреждением «Научный Центр безопасности жизнедеятельности детей» по 

РАО. Соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования по образовательным программам «Окружающий мир», 

«ОБЖ». 

Программа изготовлена производственным объединением «Зарница», 

город Москва,  ул. 1-я Владимирская, дом 12, корпус1. Регистрационный 

номер 0220812958. 

Целью данной программы «Азбука дорожной науки» является 

формирование культуры поведения на дорогах, как части культуры 

безопасности жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, 

овладения умениями и практического их применения в повседневной жизни. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- приобретать знания о безопасности на дорогах, правилах 

дорожного движения (ПДД), необходимых для безопасного движения по 

дорогам в качестве пешехода, водителя велосипеда (мопеда) и пассажира; 



знакомство с ПДД, касающихся движения механических транспортных 

средств; 

- овладевать умениями пользоваться ПДД, распознавать дорожные 

«ловушки» - ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные 

опасности, когда участники дорожного движения не нарушают ПДД или, 

когда их поведение на дороге соответствует их бытовым привычкам; 

- развивать право послушности, сознательного отношения к 

соблюдению безопасности на дорогах; способности к анализу конкретных 

дорожных ситуаций и оценке возможных опасностей; 

- воспитывать чувство ответственности за личную безопасность и 

безопасность других участников дорожного движения. 
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