
 
 

 

 



Пояснительная записка программы по внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального направления «Я -исследователь» 

 для учащихся 10 классов. 

       Программа  курса предназначена для обучающихся 10х классов, 

интересующихся исследовательской деятельностью, и направлена на 

формирование у учащихся умения поставить цель и организовать её 

достижение, а также  креативных качеств – гибкость ума, терпимость  к 

противоречиям, критичность, наличие своего мнения, коммуникативных 

качеств. 

        Цель программы: создание условий для успешного освоения 

учениками основ исследовательской деятельности. 

        Задачи программы: 

формировать представление об исследовательском обучении как ведущем 

способе учебной деятельности; 

 обучать специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований; 

формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

Программа учитывает особенности слабослышащих и позднооглохших 

детей. Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

Тугоухость- стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в 

восприятии речи. Тугоухость может быть выражена в различной степени: от 

небольшого нарушения в восприятии шепотной речи до резкого ограничения 

восприятия речи разговорной громкости. При тугоухости у ребенка 

возникают затруднения в восприятии и самостоятельном овладении речью, 

однако остается возможность овладения с помощью слуха хотя бы 

ограниченным и искаженным составом слов. С учётом состояния речи 

выделяют две категории слабослышащих детей: слабослышащие дети, 

которые к моменту поступления в школу имеют тяжёлое недоразвитие речи 

(отдельные слова, короткие фразы, неправильное построение фразы, грубые 

нарушения лексического, грамматического, фонетического строя речи), и 

слабослышащие дети, владеющие развёрнутой фразовой речью с 

небольшими отклонениями в грамматическом строе, фонетическом 

оформлении. 

Слабослышащие – дети с частичной слуховой недостаточностью, 

затрудняющей речевое развитие. Нарушение слуха непосредственно влияет 

на речевое развитие ребенка и оказывает опосредованное влияние на 

формирование памяти, мышления. Что же касается особенностей личности и 

поведения неслышащего и слабослышащего ребенка, то они не являются 

биологически обусловленными и при создании соответствующих условий 

поддаются коррекции в наибольшей степени.  

Значительную часть знаний об окружающем мире нормально развивающийся 

ребенок получает через слуховые ощущения и восприятия. Неслышащий 

ребенок лишен такой возможности, или они у него крайне ограничены. Это 



затрудняет процесс познания и оказывает отрицательное влияние на 

формирование других ощущений и восприятий. В связи с нарушением слуха 

особую роль приобретает зрение, на базе которого развивается речь глухого 

ребенка. Очень важными в процессе познания окружающего мира становятся 

двигательные, осязательные, тактильно-вибрационные ощущения.  

Специфические особенности воображения детей с недостатками или 

отсутствием слуха обусловлены замедленным формированием их речи и 

абстрактного мышления. Воссоздающее воображение играет особую роль в 

познавательной деятельности глухих и слабослышащих детей. Его развитие 

затрудняется ограниченными возможностями ребенка к усвоению 

социального опыта, бедностью запаса представлений об окружающем мире, 

неумением перестраивать имеющиеся представления в соответствии со 

словесным описанием. Исследование творческого воображения глухих и 

слабослышащих детей также показывает наличие ряда особенностей, 

связанных с недостаточным объемом информации об окружающем мире. 

Подчеркивая необходимость развития воображения глухих и 

слабослышащих детей, специалисты отмечают его важное влияние на 

процесс формирования личности в целом.  

Особенности мышления детей с нарушениями слуха связаны с замедленным 

овладением словесной речью. Наиболее ярко это проявляется в развитии 

словесно-логического мышления. При этом наглядно-действенное и образное 

мышление глухих и слабослышащих учащихся также имеет своеобразные 

черты. Нарушение слуха оказывает влияние на формирование всех 

мыслительных операций, приводит к затруднениям в использовании 

теоретических знаний на практике. Исследования показали, что глухому 

школьнику нужно несколько больше времени для осмысления полученных 

знаний, чем его слышащему сверстнику.  

Умственное развитие нормально развивающегося ребенка опирается на речь. 

У ребенка с нарушением слуха наблюдается расстройство всех основных 

функций речи (коммуникативной, обобщающей, сигнификативной, 

контрольной, регулирующей) и составных частей языка (словарный запас, 

грамматический строй, фонетический состав). Поэтому дети, страдающие 

глубокими нарушениями слуха, в общем уровне развития отстают от своих 

сверстников. На почве нарушений устной речи ребенка возникает 

расстройство письменной речи, которое проявляется в форме различных 

дисграфий и аграмматизмов. При полной потере слуха речь ребенка 

формируется только в условиях специального обучения и с помощью 

вспомогательных форм – мимико-жестовой речи, дактильной, чтения с губ. 

В соответствии с общими закономерностями психического развития 

личность глухого и слабослышащего ребенка формируется в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми в ходе усвоения социального опыта. 

Нарушение или полная потеря слуха приводят к трудностям в общении с 

окружающими, замедляет процесс усвоения информации, обедняет опыт 

детей и не может не отразиться на формировании их личности. Слышащие 

дети значительную часть социального опыта усваивают спонтанно, дети с 



нарушениями слуха в этом плане ограничены в своих возможностях. 

Трудности общения и своеобразия взаимоотношений с обычными детьми 

могут привести к формированию некоторых негативных черт личности, 

таких как агрессивность, замкнутость. Однако при своевременно оказанной 

коррекционной помощи отклонения в развитии личности детей с глубокими 

нарушениями слуха могут быть преодолены. Эта помощь заключается в 

преодолении сенсорной и социальной депривации, в развитии социальных 

контактов ребенка, во включении его в общественно-полезную деятельность.  

 

Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. При прохождении 

тем важным является целостность, открытость и адаптивность материала.        

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки 

самостоятельной исследовательской деятельности; умения формулировать 

проблему исследования, выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой 

сбора и оформления найденного материала; навыки овладения научными 

терминами в той области знания, в которой проводиться исследование; 

навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; 

умения оформлять доклад,  исследовательскую работу. 

По окончании курса проводится публичная защита проекта 

исследовательской работы – опыт научного учебного исследования по 

предметной тематике, выступление, демонстрация уровня психологической 

готовности учащихся к представлению результатов работы. 

           Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, 

эксперимент, наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и 

индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита 

исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

          Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских 

работ, выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-

исследовательская конференция, участие в конкурсах исследовательских 

работ. 

         На изучение курса внеурочной деятельности «Я – исследователь» в 10х 

классах отводится 1 час в неделю. Соответственно программа рассчитана на 

34 часа . 

 

Ожидаемый результат. 

В результате изучения курса «Я- исследователь»  обучающиеся: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеют основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобретут целостный взгляд на 

мир;  

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры;  

получат возможность осознать своё место в мире;   



познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире;  

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ  средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом 

Интернете, научатся создавать сообщения и проекты, готовить и проводить 

небольшие презентации. 

Личностные результаты: 

умение осознавать свои возможности, умения, качества, переживания; 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами и моральными нормами; 

умение ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях; 

формирование познавательной и социальной мотивации;   

формирование адекватной самооценки; 

формирование  умения прийти на помощь другу, герою сказки и т.п.; 

формирование способности учитывать чужую точку зрения; 

воспитывать нравственные ориентиры (любовь к близким, малой родине, 

уважение к старшим, бережное отношение ко всему живому и т.п.) 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные 

навыки сформированности сенсорных эталонов; 

ориентировка в пространстве и времени; 

умение применять правила и пользоваться инструкциями; 

умение (при помощи взрослого) создавать алгоритмы действий при решении 

поставленных задач; 

умение узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности. 

умение осуществлять классификацию и сериацию на конкретном предметном 

материале; 

умение выделять существенные признаки объектов; 

умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

умение моделировать (выделять и обобщенно фиксировать существенные 

признаки объектов с целью решения конкретных задач.); 

умение производить знаково-символические действия, кодирование, 

декодирование предметов; 

умение производить анализ и синтез объектов; 

умение устанавливать причинно-следственные связи. 

ориентировка в пространстве и времени; 

умение применять правила и пользоваться инструкциями; 

умение ориентироваться в книге; 

умение листать книгу вперёд-назад с определённой целью; 

умение находить нужную страницу; 

умение ориентироваться по условным обозначениям в книге; 



умение работать по иллюстрации (рассмотрение иллюстрации с разными 

задачами: оценка смысла всей иллюстрации или её части, поиск нужных 

частей иллюстрации, нужных героев, предметов и т.п.). 

 

Регулятивные 

умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

умение сохранять заданную цель; 

умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

умение планировать свое действие в соответствии с конкретной задачей; 

умение контролировать свою деятельность по результату; 

умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 

умение работать по инструкции взрослого; 

умение удерживать задачу на протяжении всего времени выполнения 

задания; 

готовность выбирать для себя род занятий из предложенных на выбор; 

умение удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает 

взрослый, или рассматривая репродукцию. 

 

Коммуникативные 

Умение устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми; 

Умение взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

Умение организовывать совместную деятельность в парах, в подгруппе и в 

коллективе; 

Умение организовывать совместную деятельность в парах, в подгруппе и в 

коллективе; 

Умение вести монолог, отвечать на вопросы; 

Владение невербальными средствами общения. 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ НАЗВАНИЕ ТЕМЫ Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Гипотезы происхождения Земли. Литосфера 1 

3 Просмотр и обсуждение фильма- «Гипотезы 

происхождения Земли. Литосфера» 

1 

4 Строение литосферы 1 

5 Вулканы. Землетрясения. 1 

6 Землетрясения (самые 

разрушительные).Вулканы. Просмотр фильма 

1 

7 Загадочные движения земной коры 1 



8 Гейзеры 1 

9 Викторина «Вулканы, землетрясения» 1 

10 Тайны Мирового океана и его сокровища. 

 

1 

11 Тайны Мирового океана и его сокровища. 1 

12 Просмотр видеофильмов «Органический мир 

океанов» 

1 

13 Основные свойства морской воды и их 

значение. 

1 

14 Практическое занятие. 1 

15 Самые холодные, самые жаркие и самые 

ветреные места на Земле 

1 

16 Самые холодные, самые жаркие и самые 

ветреные места на Земле 

1 

17 Самые холодные, самые жаркие и самые 

ветреные места на Земле 

1 

18 Любопытные обычаи народов различных 

стран. 

 

1 

19 Практическое занятие 

Изучение литературы по теме: «Обычаи 

народов России» 

 

1 

20 Просмотр видеофильма «Обычаи народов 

России» 

 

1 

21 История удмуртского народа 

 

1 

22 Культура и обычаи удмуртского народа 1 

23 Культура и обычаи удмуртского народа 1 

24 Национальная одежда удмуртского народа 1 

25 Религия и язык удмуртского народа. 

 

1 

26 Практическое занятие 1 

27 Города Удмуртии 1 

28 Путешествие по городам Удмуртии 1 

29 Животные Удмуртии  1 



30 Животные Удмуртии, занесенные в красную 

книгу 

1 

31 Растения Удмуртии, занесенные в красную 

книгу 

1 

32 Реки Удмуртии 1 

33 Реки Удмуртии 1 

34 Итоговое занятие 1 

 

 

 

Литература  

 

Литература  

1. Уроки географии Кирилла и Мефодия. мультимедийное учебное 

пособие для школьников. М.: NMG, 2009. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

2. География. 6-10 классы. Библиотека наглядных пособий. М.: 1C 

Мультимедиа, 2005. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

3. География. 6-11 классы / А.Г. Стадник [и др.]. Волгоград: 

Учитель, 2011. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

4. Интерактивные карты по географии + 1С: Конструктор 

интерактивных карт. Россия. Зарубежная Европа. Физическая и 

экономическая география. 6-10 классы. М.: 1C Мультимедиа, 2010. 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

5. Красная книга РА. Информационный бюллетень. – Майкоп, 1997. 

6. Блаженов В.А. Географические детективы как средство развития 

мышления учащихся М.: Дрофа, 2007. 

7. Блаженов В.А. Приемы развивающего обучения географии. М.: 

Дрофа, 2006. 

8. Галеева Н.Л. Сто приемов для успеха ученика на уроках 

географии. М.: «5 за знания», 2006. 

9. Зинченко Н.Н., Звонцова Л.А. География. 6-10 классы. Активные 

формы обучения: нескучные уроки, интернет-викторины. Волгоград: 

Учитель, 2011. 

10. Климанов В.В., Климанова О.А. География в таблицах. 6-10 

классы: справочное пособие. М.: Дрофа, 2005. 

11. Кульневич С.В. Не совсем обычный урок. Ростов/Д.: Учитель, 

2001. 

12. Майоров Т.С. География. Справочник школьника. М.: Ключ-С, 

1996. 

13. Максаковский В.П. География. Справочные материалы. М.: 

Просвещение, 1995. 

14. Мезенцев В.А. Энциклопедия чудес. М.: Знание, 1969. 

15. Труднева С.Н. География в кроссвордах. М.: Дрофа, 2006. 



16. Яворовская И. Занимательная география. Стихи, загадки, 

кроссворды, легенды. Ростов н/Д.: Феникс, 2007. 

 


