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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Робототехника» составлена на основе анализа существующих 

программ по робототехнике и в соответствии с нормативными документами: 

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования; 

 Учебный план МБОУ «Карсовайская средняя школа»; 

 Программа воспитания МБОУ «Карсовайская средняя школа» 
 

Цель программы: развитие творческих способностей младших школьников в 

процессе создания роботов средствами конструирования, программирования и 

проектной деятельности. 

Задачи: 

1. Познакомить обучающихся с конструктором КЛИК: деталями, 

устройствами, механизмами и средой программирования КЛИК;  

2. Развивать алгоритмическое мышление, навыки самостоятельного 

проектирования, используя свою фантазию и креативность; 

3. Развивать умения проводить различные исследования, эксперименты и 

уметь их задокументировать; 

4. Развивать коммуникативные способности учащихся, умения работать в 

группе, умения аргументировано представлять результаты своей деятельности, 

отстаивать свою точку зрения. 
 

Особенности преподавания учебного предмета для обучающихся с ОВЗ 

Для обучающихся с задержкой психического развития. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности:   

• потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору 

содержания программного материала учебных предметов с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования;   

• включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при 

реализации образовательных программ основного общего образования с учетом 

преемственности уровней начального и основного общего образования;  

• развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических 

действий, составляющих основу логических мыслительных операций, расширение 

метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих 

процесс освоения программного материала; 

• применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом 

особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, 

компетенций, использование «пошаговости» при предъявлении учебного 

материала, при решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций;  

• применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных 

схем при решении учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией;  



• разносторонняя проработка учебного материала, закрепление навыков и 

компетенций применительно к различным жизненным ситуациям; увеличение 

доли практико-ориентированного материала, связанного с жизненным опытом 

подростка; разнообразие и вариативность предъявления и объяснения учебного 

материала при трудностях усвоения и переработки информации и т.д.); 

• организация образовательного пространства, рабочего места, временной 

организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 

возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование 

образовательной среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой 

утомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной 

работоспособности, сниженной произвольной регуляции, неустойчивости 

произвольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности 

воспроизведения);   

• специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и 

поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, 

использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении 

запрашивать помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях;  

• целенаправленное развитие социального взаимодействия обучающихся с 

ЗПР; 

•  учет функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа 

переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной 

дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.);   

• стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых 

на уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в 

повседневной жизни;  

• формирование читательской культуры; 

• применение специального подхода к оценке образовательных достижений с 

учетом психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР;  

• использование специального инструментария оценивания функциональной 

грамотности и выявления трудностей усвоения образовательной программы; 

• формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с 

позиций личностного становления и профессионального самоопределения;   

• развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного 

общения и социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со 

взрослыми), максимальное расширение социальных контактов, помощь 

обучающемуся с ЗПР в осознании социально приемлемого и одобряемого 

поведения, а также необходимости избирательности при установлении социальных 

контактов (профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению в 

антисоциальную среду); 

• профилактика асоциального поведения. 

Связь с программой воспитания  



Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

уроков математики предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником 

и обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

На изучение учебного курса «Робототехника» отводится 34 часа: 1 час в 

неделю 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Показ презентации «Образовательная робототехника с конструктором 

КЛИК». Планирование работы на учебный год. Беседа о технике безопасной 

работы и поведении в кабинете и учреждении. История робототехники от глубокой 

древности до наших дней. Вводный и первичный инструктаж на рабочем месте для 

обучающихся. 

Раздел 2. Изучение состава конструктора КЛИК. 

Конструктор КЛИК и его программное обеспечение. 

Знакомство с перечнем деталей, декоративных и соединительных элементов и 

систем передвижения. Ознакомление с примерными образцами изделий 

конструктора КЛИК. Просмотр вступительного видеоролика. Беседа: «История 

робототехники и еѐ виды». Актуальность применения роботов. Конкурсы, 

состязания по робототехнике. Правила работы с набором-конструктором КЛИК и 

программным обеспечением. Основные составляющие среды конструктора. 

Сортировка и хранение деталей конструктора в контейнерах набора. Тестовое 

практическое творческое задание. Формы и виды контроля: Входной контроль 

знаний на начало учебного года. Тестирование. Оценка качества теста и изделий. 
Основные компоненты конструктора КЛИК. 
Изучение набора, основных функций деталей и программного обеспечения 

конструктора КЛИК. Планирование работы с конструктором. Электронные 

компоненты конструктора. Начало работы. 

Сборка робота на свободную тему. Демонстрация. 

Сборка модулей (средний и большой мотор, датчики расстояния, цвета и 

силы). Изучение причинно-следственных связей. Сборка собственного робота без 

инструкции. Учим роботов двигаться. Демонстрация выполненной работы. 

Взаимооценка, самооценка. 

Раздел 3. Изучение моторов и датчиков. 

Изучение и сборка конструкций с моторами. 

Объяснение целей и задач занятия. Внешний вид моторов. Конструирование 

экспресс-бота. Понятие сервомотор. Устройство сервомотора. Порты для 

подключения сервомоторов. Положительное и отрицательное движение мотора. 

Определение направления движения моторов. Блоки «Большой мотор» и «Средний 

мотор». Выбор порта, выбор режима работы (выключить, включить, включить на 

количество секунд, включить на количество градусов, включить на количество 

оборотов), мощность двигателя. Выбор режима остановки мотора. Презентация 

работы. Взаимооценка, самооценка. 

Изучение и сборка конструкций с датчиком расстояния. 

Объяснение целей и задач занятия. Понятие «датчик расстояния» и их виды. 

Устройство датчика расстояния и принцип работы. Выбор порта и режима работы. 

Сборка простых конструкций с датчиками расстояний. 

Презентация работы. Взаимооценка, самооценка. 
Изучение и сборка конструкций с датчиком касания, цвета. 
Объяснение целей и задач занятия. Внешний вид. Режим измерения. Режим 

сравнения. Режим ожидания. Изменение в блоке ожидания. Работа блока 

переключения с проверкой состояния датчика касания. Сборка простых 

конструкций с датчиком касания. Презентация работы. Взаимооценка, самооценка. 



Объяснение целей и задач занятия. Датчик цвета предмета. Внешний вид датчика и 

его принцип работы. Междисциплинарные понятия: причинно- следственная связь. 

Изучение режимов работы датчика цвета. Сборкапростых конструкций с 

датчиками цвета. Презентация работы. Взаимооценка, самооценка. 

Раздел 4. Конструирование робота. 

Сборка механизмов без участия двигателей и датчиков по инструкции. 

Объяснение целей и задач занятия. Изучение механизмов. Первые шаги. 

Зубчатые колеса. Промежуточное зубчатое колесо. Коронные зубчатые колеса. 

Понижающая зубчатая передача. Повышающая зубчатая передача. Шкивы и 

ремни. Перекрестная ременная передача. Снижение, увеличение скорости. 

Червячная зубчатая передача, кулачок, рычаг. Сборка простых конструкций по 

инструкции. Презентация работы. Взаимооценка, самооценка. 
Конструирование простого робота по инструкции. 
Объяснение целей и задач занятия. Разбор инструкции. Сборка робота по 

инструкции. Разбор готовой программы для робота. Запуск робота на 

соревновательном поле. Доработка. Презентация работы. Взаимооценка, 

самооценка. 

Сборка механизмов с участием двигателей и датчиков по инструкции. 

Объяснение целей и задач занятия. Разбор инструкции. Обсуждение с 

учащимися результатов работы. Актуализация полученных знаний раздела 3. 

Сборка различных механизмов с участием двигателей и датчиков по 

инструкции. Презентация работы. Взаимооценка, самооценка. 

Конструирование робота-тележки. 

Объяснение целей и задач занятия. Разбор инструкции. Обсуждение с 

учащимися результатов работы. Сборка простого робота-тележки. Улучшение 

конструкции робота. Обсуждение возможных функций, выполняемых роботом-

тележкой. Презентация работы. Взаимооценка, самооценка. 

Раздел 5. Создание простых программ через меню контроллера. 

Понятие «программа», «алгоритм». Написание простейших программ для 

робота по инструкции. 

Объяснение целей и задач занятия. Алгоритм движения робота по кругу, 
вперед-назад, «восьмеркой» и пр. Написание программы по образцу для движения 
по кругу через меню контроллера. Запуск и отладка программы. Написание 
других простых программ на выбор учащихся и их самостоятельная отладка. 
Презентация работы. Взаимооценка, самооценка. 

Написание программ для движения робота через меню контроллера. 
Объяснение целей и задач занятия. Характеристики микрокомпьютера КЛИК. 

Установка аккумуляторов в блок микрокомпьютера. Технология подключения к 

микрокомпьютеру (включение и выключение, загрузка и выгрузка программ, 

порты USB, входа и выхода). Интерфейс и описание КЛИК (пиктограммы, 

функции, индикаторы). Главное меню микрокомпьютера (мои файлы, программы, 

испытай меня, вид, настройки). Создание пробных программ для робота через 

меню контроллера. Презентация работы. Взаимооценка, самооценка. 

Раздел 6. Знакомство со средой программирования КЛИК. 

Понятие «среда программирования», «логические блоки». 

Понятие «среда программирования», «логические блоки». Показ написания 

простейшей программы для робота. Интерфейс программы КЛИК и работа с ним. 



Написание программы для воспроизведения звуков и изображения по образцу. 

Презентация работы. Взаимооценка, самооценка. 

Интерфейс среды программирования КЛИК и работа с ней. 

Общее знакомство с интерфейсом ПО. Самоучитель. Панель инструментов. 

Палитра команд. Рабочее поле. Окно подсказок. Окно микрокомпьютера КЛИК. 

Панель конфигурации. 

Написание программ для движения робота по образцу. Запуск и 

отладка программ. 

Объяснение целей и задач занятия. Понятие «синхронность движений», «часть 
и целое». Сборка модели Робота-танцора. Экспериментирование с настройками 

времени, чтобы синхронизировать движение ног с миганием индикатора на Хабе. 

Добавление движений для рук Робота-танцора. Добавление звукового ритма. 

Программирование на движение срегулярными интервалами. Презентация 

работы. Взаимооценка, самооценка. 

Раздел 7. Изучение подъемных механизмов и перемещений объектов. 
Подъемные механизмы. 

Объяснение целей и задач занятия. Подъемные механизмы в жизни. 

Обсуждение с учащимися результатов испытаний. Конструирование подъемного 

механизма. Запуск программы, чтобы понять, как работают подъемные механизмы. 

Захват предметов одинакового веса, но разного размера (Испытание № 1). Подъем 

предметов одинакового размера, но разного веса (Испытание № 2). Внесение 

результатов испытаний в таблицу. Презентация работы. Взаимооценка, 

самооценка. 

Конструирование собственного робота для перемещения объектов и  

написание программы. 
Объяснение целей и задач занятия. Сборка и программирование модели 

«Вилочный погрузчик». Разработка простейшей программы для модели. 
Изменение программы работы готовой модели. Сборка модели с использованием 
инструкции по сборке, набор на компьютере программы, подключение модели к 
компьютеру и запуск программы. Презентация работы. Взаимооценка, самооценка. 

Раздел 8. Творческие проекты.  

Школьный помощник. 

Объяснение целей и задач занятия. Распределение на группы (смена состава 

групп). Работа над творческим проектом: Сборка робота на тему «Школьный 

помощник». Создание программы. Создание презентации. Тестирование готового 

продукта. Доработка. Презентация работы. Взаимооценка, самооценка. Рефлексия. 

9. Заключительное занятие. Подводим итоги. 

Конструирование робототехнических проектов. Построение пояснительных 

моделей и проектных решений. Разработка собственной модели с учѐтом 

особенностей формы и назначения проекта. Оценка результатов изготовленных 

моделей. Документирование и демонстрация работоспособности моделей. 

Использование панели инструментов при программировании. Исследование в виде 

табличных или графических результатов и выбор настроек. Формы и виды 

контроля: Защита итогового творческого проекта. 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОГО КУРСА «РОБОТОТЕХНИКА»  

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствиис традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. Личностные 

результаты освоения программы учебного курса основного общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части:  

1) гражданского воспитания:  

– готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

– активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, 

родного края,страны;  

– неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

– понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

– представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе;  

–  представление о способах противодействия коррупции;  

– готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации;  

– готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

 2) патриотического воспитания:  

– осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

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

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

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа;  

– уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 

в родной стране.  

3) духовно-нравственного воспитания:  

– ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора;  

– готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания 

последствий поступков;  

– активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 



личности в условиях индивидуального и общественного пространства.  

4) эстетического воспитания:  

– восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

идругих народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

– осознание важности художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения;  

– понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

– стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

–осознание ценности жизни; –ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность);  

–осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья;  

–соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в Интернетсреде;  

–способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

–умение принимать себя и других, не осуждая;  

–умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием;  

–сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека.  

6) трудового воспитания:  

–установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, организации, населенного пункта, родного края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

–интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

–осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

–готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 –уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

–осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов, и потребностей.  

7) экологического воспитания:  

–ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

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

возможных последствий для окружающей среды;  

–повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 



действий, осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  

–готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  

8) ценности научного познания:  

–ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

–овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

–овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды:  

–освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

–способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других;  

–способность действовать в условиях неопределѐнности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться удругих людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других;  

–навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит 

собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие;  

–умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие 

и его свойства при решении задач (далее – оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития;  

–умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики;  

–умение оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую  среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

–способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия;  

–воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

–формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в произошедшей ситуации;  

–быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. В результате 

изучения учебного курса на уровне основного общего образования у 



обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия.  

Познавательные универсальные учебные действия.  

Базовые логические действия:  

– выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

– устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

– с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

– предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

– выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленнойзадачи;  

– выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

– проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях;  

– самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом 

самостоятельновыделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

– использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

– формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное;  

– формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение;  

– проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинноследственных связей и зависимости объектов между собой; 

 – оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования (эксперимента);  

– самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений;  

– прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах.  

 Работа с информацией:  

– применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев;  

– выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию  

– находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках;  

– самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 



иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями;  

– оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;  

– эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

 – воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целямии условиями общения;  

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

– распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры;  

– понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

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

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание общения;  

– сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

– публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта);  

– самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Совместная деятельность –понимать и использовать преимущества командной 

и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи;  

–принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

–обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  

–планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учѐтом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

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

–выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своемунаправлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

–оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  

–сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность 

к предоставлению отчѐта перед группой.  

Самоорганизация – выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 



ситуациях;  

– ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);  

– самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

– составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых 

знаний об изучаемом объекте;  

– проводить выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль –владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии;  

– давать оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения;  

– учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

– объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

даватьоценку приобретѐнному опыту, находить позитивное в произошедшей 

ситуации; – вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

– оценивать соответствие результата цели и условиям. Эмоциональный 

интеллект  

– различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; – выявлять и анализировать причины эмоций;  

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

другого; 

 – регулировать способ выражения эмоций. Принимать себя и других  

– осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своѐ 

право на ошибку и такое же право другого; 

 – принимать себя и других, не осуждая;  

– открытость себе и другим;  

– осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг.  

Предметные результаты:  
Обучающийся получат следующие предметные результаты:  

- будут знать основные понятия робототехники, основы алгоритмизации;  

- знает историю создания конструктора КЛИК, особенности соединения 

деталей;  

-  называет детали, устройства и датчики конструктора КЛИК, знает их 

назначение; 

- научатся подключать и задействовать датчики и двигатели, работать со 

схемами. 

 - научатся собирать базовые модели роботов;  

- научатся составлять алгоритмические блок-схемы для решения задач;  

- использовать датчики и двигатели в простых задачах.  

- научатся создавать творческие работы. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п  

Наименование разделов и тем 

программы  

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  Всего  
Контрольные 

работы  

Практические 

работы  

1 Вводное занятие  2    

2 
Изучение состава конструктора 

КЛИК. 
 4   3  

3 Изучение моторов и датчиков.  4  3  

4 Конструирование робота.  7  5  

5 
Создание простых программ через 

меню контроллера. 
 3  2  

6 
Знакомство со средой 

программирования КЛИК. 
 6  4  

7 
Изучение подъемных механизмов 

и перемещений объектов. 
5  3  

8 Творческие проекты.  2   1  

9 
Заключительное занятие. 

Подведение итогов. 
1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   21  

 

 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

1.  Что такое робот. Техника безопасности. 1  

2.  История робототехники. 1  

3.  Конструктор КЛИК и его программное обеспечение. 1  

4.  Основные компоненты конструктора КЛИК. 1 

5.  Сборка робота на свободную тему. Демонстрация. 1 

6.  Сборка робота на свободную тему. Демонстрация. 1 

7.  Изучение и сборка конструкций с моторами. 1 

8.  Изучение и сборка конструкций с моторами. 1 

9.  Изучение и сборка конструкций с датчиком расстояния. 1 

10.  Изучение и сборка конструкций с датчиком касания, цвета. 1 

11.  Сборка механизмов без участия двигателей и датчиков по инструкции. 1 

12.  Конструирование простого робота по инструкции. 1 

13.  Конструирование простого робота по инструкции. 1 

14.  Сборка механизмов с участием двигателей и датчиков по инструкции. 1 

15.  Сборка механизмов с участием двигателей и датчиков по инструкции. 1 

16.  Конструирование робота-тележки. 1 

17.  Конструирование робота-тележки. 1 

18.  
Понятие «программа», «алгоритм». Написание простейших программ для робота по 

инструкции. 
1 

19.  Написание программ для движения робота через меню контроллера. 1 

20.  Написание программ для движения робота через меню контроллера. 1 

21.  Понятие «среда программирования», «логические блоки». 1 

22.  Понятие «среда программирования», «логические блоки». 1 

23.   1 



24.  Интерфейс среды программирования КЛИК и работа с ней. 1 

25.  Написание программ для движения робота по образцу. Запуск и отладка программ. 1 

26.  Написание программ для движения робота по образцу. Запуск и отладка программ. 1 

27.  Подъемные механизмы. 1 

28.  Подъемные механизмы. 1 

29.  Конструирование собственного робота для перемещения объектов и написание программы. 1 

30.  Конструирование собственного робота для перемещения объектов и написание программы. 1 

31.  Конструирование собственного робота для перемещения объектов и написание программы. 1 

32.  Школьный помощник. 1 

33.  Школьный помощник. 1 

34.  Заключительное занятие. Подведение итогов. 1 
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