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Рабочая программа внеурочной деятельности духовно-нравственной направленности 
(Люби и знай свой отчий край) 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 
(ЛЮБИ И ЗНАЙ СВОЙ ОТЧИЙ КРАЙ) 

 
Личностные результаты освоение курса внеурочной деятельности духовно-нравственного 

направления (Люби и знай свой отчий край) 
У выпускника будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образа 
«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в деятельности, в том числе на самоанализ 
и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей деятельности; 
– основы гражданской идентичности, осознание этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности 
и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
– элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 
– элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 
– развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, способность к нравственному 
самосовершенствованию; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 
значимом труде; 

– развитие этических чувств; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 
– готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, готовность и способность осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

– сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

– осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 



готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров); 

– освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, готовность продуктивно взаимодействовать с социальной средой и 
социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 
ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 
организации, ценности «другого» как равноправного партнера. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– интереса к общественным явлениям, пониманию активной роли человека в обществе; 
– стремления активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 
– негативного отношения к нарушению порядка в классе, доме, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 
Метапредметные результаты включают освоенные учащимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 
Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение учащимися основами читательской 
компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. За 
период реализации программы внеурочной деятельности духовно-нравственного направления 
(Люби и знай свой отчий край) проводится работа по формированию и развитию осознанного 
планирования своего актуального и перспективного развития. 

Учащиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с информацией и пополнят их. 
Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию, в том числе систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; выделять 
главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 
мыслей. 



В ходе изучения курса внеурочной деятельности духовно-нравственного направления (Люби 
и знай свой отчий край) учащиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 
работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 
повышению мотивации и эффективности деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 
решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 
способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску 
и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС НОО выделяются три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи, 

развивать мотивы и интересы своей деятельности. Учащийся сможет анализировать существующие 
и планировать будущие образовательные результаты; идентифицировать собственные проблемы и 
определять главную проблему; выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат; ставить цель деятельности на основе определенной проблемы 
и существующих возможностей; формулировать учебные задачи как шаги достижения 
поставленной цели деятельности; 

– принимать и сохранять поставленную задачу; 
– учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом материале в 

сотрудничестве с педагогом; 
– самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения различных задач.  
Учащийся сможет: определять необходимые действия в соответствии с поставленной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения, обосновывать и осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения поставленных задач, определять/находить, в том числе из 
предложенных вариантов, условия для выполнения задачи; выстраивать жизненные планы на 
краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 
действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); выбирать из 
предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели; составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 

– использовать навыки самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в деятельности. Учащийся сможет: наблюдать и анализировать собственную 
деятельность и деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки; соотносить реальные и 
планируемые результаты индивидуальной деятельности и делать выводы; принимать решение и 
нести за него ответственность; самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха; ретроспективно определять, какие действия по 
решению поставленной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 
продукта деятельности. 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи. 

Учащийся сможет: определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 
задачи; анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 
критериям в соответствии с целью деятельности; обосновывать достижимость цели выбранным 



способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
фиксировать и анализировать динамику собственных результатов деятельности; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку педагога, товарищей, родителей и 
других людей; 

– 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.  

Учащийся сможет: определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 
планируемых результатов и критерии оценки своей деятельности; систематизировать (в том числе 
выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках предложенных условий и требований; оценивать свою деятельность, 
аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; находить 
достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 
отсутствии планируемого результата; работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 
деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
характеристик продукта/результата; устанавливать связь между полученными характеристиками 
продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; сверять 
свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с педагогом ставить новые задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом 

материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 
открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети 
Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
– определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 
делать выводы.  

Учащийся сможет: подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 



признаки и свойства; выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство; объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; выделять явление из общего ряда 
других явлений; определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений; строить рассуждение от общих закономерностей 
к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; строить рассуждение на 
основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; излагать полученную 
информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; самостоятельно указывать на 
информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 
информации; объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 
деятельности; выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ; 

– создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения поставленных задач.  

Учащийся сможет: определять логические связи между предметами и/или явлениями, 
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; создавать абстрактный или 
реальный образ предмета и/или явления; преобразовывать модели с целью выявления общих 
законов, определяющих данную предметную область; 

– делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Учащийся сможет: определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 
речевые средства; отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); представлять в устной или письменной форме 
развернутый план собственной деятельности; соблюдать нормы публичной речи; высказывать и 
обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; принимать 
решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; создавать письменные 
«клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 
использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 
своего выступления; использовать невербальные средства или наглядные материалы, 



подготовленные/отобранные под руководством учителя; делать оценочный вывод о достижении 
цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 
обосновывать его; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнера; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 
– организовывать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение.  

Учащийся сможет: определять возможные роли в совместной деятельности; играть 
определенную роль в совместной деятельности; принимать позицию собеседника, понимая 
позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 
гипотезы; определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; строить позитивные отношения в процессе учебной 
и познавательной деятельности; корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в 
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; предлагать альтернативное 
решение в конфликтной ситуации; выделять общую точку зрения в дискуссии; договариваться о 
правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 
организовывать взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом и т.д.); 

– устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

– использовать информационно-коммуникационные технологии: целенаправленно 
искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 
практических задач с помощью средств ИКТ; выбирать, строить и использовать адекватную 
информационную модель для передачи своих мыслей  

Выпускник получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 



– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

(Люби и знай свой отчий край) 
 

Отличительной особенностью данной программы является продуктивная работа всех 
учащихся, активизация их мыслительной деятельности. Сочетая научность преподавания с 
доступностью и яркой интересной наглядностью, программа направлена на то, чтобы все дети 
работали увлеченно.  

При реализации программы расширяются знания, полученные детьми при изучении 
окружающего мира, русского языка, литературного чтения, ИЗО, технологии. Проблемы, поднятые 
на данных занятиях, продолжают обсуждаться на классных часах, в семье. Программа 
предусматривает предупреждение правонарушений среди учащихся начальных классов. 

Программа построена на принципах: 
- развивающего обучения, предполагающего формирование у детей умения самостоятельно 

мыслить, анализировать, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, 
классифицировать; 

- деятельностного подхода, при котором ребенок становится активным субъектом 
деятельности. 

Виды деятельности: игровая, проектная, художественно-творческая, познавательная.  
Формы организации занятий: коллективная, групповая и индивидуальная. 
Занятия кружка являются комплексными – на них используются различные виды 

деятельности как теоретического, так и практического характера. 
Формы теоретических занятий: беседы, сообщения, очные и заочные встречи с 

интересными людьми, просмотр и обсуждение видеоматериала, экскурсии.  
Формы практических занятий: творческие конкурсы, изготовление книжек – малышек, 

выполнение рисунков, создание фотоальбома, выставки, викторины, интеллектуально-
познавательные игры, трудовые дела, обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций, заочные 
путешествия, участие в акциях, проекты и презентации. 

Программа состоит из 4 направлений, связанных между собой логикой формирования 
подлинного патриота, гражданина России. 

1. “Я и семья” – формирование гражданского отношения к своей семье.  
Задачи:  
- формировать уважение к членам семьи;  
- воспитывать семьянина, любящего своих родителей;  
- формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сына, мужа, жены.  
Предполагаемый результат деятельности:  
- формируется представление о том, что настоящий мужчина обладает умом, решительностью, 

смелостью, благородством;  
- формируется представление о том, что настоящая женщина отличается добротой, вниманием к 

людям, любовью к детям, умением прощать;  



- формируется представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов семьи, готовы 
помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное слово, заботятся о своей 
семье.  

2. “Я и школа” – формирование гражданского отношения к школе.  
Задачи:  
- формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, стремление к сочетанию 

личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы в 
коллективе;  

- воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность, формировать 
готовность школьников к сознательному выбору профессии;  

- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;  
- вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в укреплении своего 

здоровья;  
- воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы.  
Предполагаемый результат деятельности:  
- осознание учеником роли знаний в жизни человека, 
- начальная стадия владения этикой взаимоотношений «ученик – учитель», «ученик - ученик», 
- выполнение распорядка работы школы и возложенных на учащегося обязанностей, 
-  умение пользоваться правами ученика,  
- выполнение роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку доброжелательности и радости 

общения, уважения друг к другу.  
3. “Я и Отечество” – формирование гражданского отношения к Отечеству.  
Задачи:  
- развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них сознательное отношение к 

народному достоянию, верность к боевым и трудовым традициям старшего поколения, преданность 
Отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости;  

- воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою страну.  
Предполагаемый результат деятельности:  
- убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, 

изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите 
Отечества.  

4. “Я и планета” – формирование гражданского отношения к планете Земля.  
Задачи:  
- воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом и природой;  
- формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как источнику радости и 

творчества людей.  
Предполагаемый результат деятельности:  
- обучающиеся должны серьезно задуматься над своим существованием на планете Земля и над тем, 

как ее сохранить. Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в борьбе за 
сохранение мира на Земле.  

1 класс 
(33 часа) 

 
1 Моя семья – моя радость   1 
2 
3 

Кто мои бабушка и дедушка? 
Семейные обязанности 

1 
1 

4 Моя школа. Правила поведения в школе 1 
5 Я, ты, мы 1 
6 Что посеешь, то и пожнешь. 1 
7 С чего начинается Родина?  1 
8 Главный город страны 1 



9 «Тула веками оружие ковала» 1 
10 Русская народная культура. 1 

11 Мастера-умельцы Тульского края. 1 
12 Тульский мастер Левша. 1 
13 Путешествие по Тульскому краю. Тульский Кремль. 1 
14 Путешествие по Тульскому краю. Ясная Поляна.  1 
15 Тульские сувениры.  1 
16 Тульский пряник. 1 
17 
18 

Тульский самовар. 
«Моя малая родина» 

1 
1 

19 История моего края.  1 
20 О чем шепчут названия улиц (экскурсия) 1 
21 
22 

Встречаем Масленицу. 
Праздники страны. День Защитника Отечества. 

1 
1  

23 
24 

«Мама – слово дорогое» 
Образ Родины в произведениях русских композиторов и художников. 

1 
1 

25 Поэты и писатели нашего края. 1 
26 Конкурс стихотворений о Родине. 1 
27 День космонавтики. 1 
28 Права и обязанности ребенка. 1 
29 9 мая – День Победы. 1 
30 Мемориальный комплекс «Площадь Победы»  1 
31 В гости к зеленой аптеке (Экскурсия в природу) 1 
32 Сохрани свою землю! 1 
33 Отчетное занятие. Презентация проектов «Край родной, навек любимый» 1 

 (34-35 Резерв) 
 

2 класс 
(34 часа) 

 
1 Россия - Родина моя 1 
 
2 

Государственные символы страны. Герб, гимн, флаг. 
Символика нашего края. 

 
1 

3 Город у самого сердца России. Земля Новомосковская. 1 
4 Новомосковск в прошлом и настоящем. 1 
5 Строительство нового города. Бобрики. Сталиногорск. Новомосковск. 1 
6 История города в названиях улиц. 1 
7 Любимые улицы нашего города. 1 
8 Новомосковск растёт и благоустраивается. 1 
9 Достопримечательности Новомосковска. Архитектурный комплекс «Исток 

Дона». 
1 

10 Экскурсия в краеведческий музей города. 1 
11 Викторина «Знаю ли я свой город» 1 
12 Родина Деда Мороза 1 
13 Откуда пришли елочные игрушки 1 
14 «Тульский край люби и знай» 1 
15 Куликово поле - поле русской славы. 1 
16 Города Тульской области. Алексин. 1 
17 Города Тульской области. Богородицк. 1 



18 Заповедные места Тульского края. 1 
19 Красная книга Тульского края. Охраняемые растения и животные. 1 

 20 
 21 

Водные богатства края. 
Богатства недр нашего края. 

1 
1 

22 Красота природы родного края. 1 
23 Мы в ответе за тех, кого приручили 1 
24 Кем быть? Каким быть? (Моя будущая профессия) 1 
25 Наши увлечения 1 
26 Мои права и обязанности 1 
27 Глаза – зеркало души. 1 
28 Визит к английской королеве 1 
29 Правила этикета. 1 
30 Сильная личность. 1 
31 С.И. Мосин – русский конструктор и организатор производства стрелкового 

оружия. Экскурсия. 
1 

32 Подготовка проектов «Достопримечательности Тульского края» 1 
33 Отчетное занятие. Презентация проектов «Достопримечательности Тульского 

края» 
1 

34 
(35 

Скоро лето 
Резерв) 

1 

3 класс 
(34 часа) 

 
1 
2 

Литературное наследие Тульского края. 
Л.Н. Толстой и Тульский край. 

1  
1 

3 
4 

Литературный Новомосковск.  
Произведения С. Позднякова. В.В. Киреева. 

1 
1 

5 Художественный Новомосковск. Ю. Карельский. 1 
6 С почтением к старине далёкой. Наши предки - славяне. 1 
7 Экскурсия в археологический музей. 1 
8 Исторические и культурные памятники города Новомосковска. 1 
9 Достопримечательности Тулы.  1 
10 
11 

Оружейный завод - гордость туляков.  
Государственный музей оружия  

1 
1 

12 Путешествие по Тульскому краю. 1 
13 
 

14 
15 

Музеи Тульского края. Музей Н.И. Белобородова, музей В.В. Вересаева, 
музей П.Н. Крылова, музей изобразительных искусств 
Музей - усадьба В.Д. Поленова 
Театры Тулы. 

1 
 
1 
1 

16 Песни о Туле. «Тульская Оборонная». 1 
17 
18 

Москва. Достопримечательности Москвы.  
Московский Кремль. 

1 
1 

19 Песни о Москве. 1 
20 
21 

Образ Родины в произведениях русских композиторов. 
Образ Родины в произведениях русских художников. 

1 
1 

22 Декоративно - прикладное искусство Тульского края. 1 
23 Древняя Тула и Тульская губерния. Главные исторические события. 1 
24 Тульский край в годы ВОВ. 1 
25 Героическая оборона Тулы. Туляки - герои 1 
26 Юные герои войны.  1 



27 Новомосковск в годы ВОВ. 1 
28 Новомосковцы - герои Советского Союза. 1 
29 Экскурсия в Парк Памяти. 1 
30 Наш край талантами богат. 1 
31 Почётные граждане Новомосковска. 1 
32 
33 
34 
35     

Средства массовой информации. Газета «Новомосковская правда» 
Театр в нашем городе.  
Отчетное занятие. Презентация проектов «Славные имена Тульского края» 
(Резерв) 

1 
1 
1 

4 класс 
(34 часа) 

 
1 Тропы природы. Тест «Познай себя» 1 
2 Моя родословная. Мини-проект 1 
3 Дела «мужские»  и «женские» Проигрывание сюжетов  
4 Забота о родителях - дело совести каждого  
5 День пожилого человека. Акция «Доброта души»   
6 Я и мои друзья. Конкурс рисунков 1 
7 Наши классные обязанности. Выпуск буклетов 1 
8 Правила жизни. Беседа с элементами игры 1 
9 Поговорим о толерантности 1 
10 Государственный праздник - День Согласия и примирения 1 
11 Доброе слово и дело 1 
12 Сокровища нравственности 1 
13 Письмо самому себе. Конкурс на лучшее письмо 1 
14 «Можно» и «нельзя» в жизни. Игра-упражнение 1 
15 Коллективная проектная работа «Что такое хорошо и как не делать плохо»  
16 Путешествие в страну Законию. Викторина 1 
17 Основной закон жизни нашего государства. 1 
18 Изучаем школьный Устав  
19 Изучаем правила внутреннего распорядка для учащихся. 1 
20 «Хочу» и «надо». Беседа с элементами игры 1 
21 Самое сильное звено. Игровая программа 1 
22 Есть такая профессия - Родину защищать. Конкурсная познавательная 

программа 
1 

23 Образ русской женщины. Беседа-диалог 1 
24 Наше право и наш интерес. Беседа с творческим заданием 1 
25 Мир моих интересов. Беседа с творческим заданием 1 
26 Мир добрых соседей 1 
27 Что хранит многоликую Россию? 1 
28 Чувство родной страны 1 
29 Победа деда - моя победа. Мини-проекты о своих героических родственниках 1 
30 Конкурс чтецов «Нам этот мир завещано беречь!» 1 
31 «Планета заболела» 1 
32 Трудовой десант «Укрась кусочек планеты» 1 
33 Я - житель планеты Земля. Карта России. Карта Тульской области. Круглый 

стол 
1 

34 
 

(35 

Отчетное занятие. Презентация проектов «Интересные маршруты по карте 
Тульского края» 
Резерв) 

1 

 



Рабочая программа внеурочной деятельности духовно-нравственной направленности 
(Разговоры о важном) 

 
Содержание программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

 
С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, 

первая книга. Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 
Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и каждого 
человека. Связь (преемственность) поколений – основа развития общества и каждого человека. 
Историческая память – это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и 
воспитывать в себе качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений 
(«Там, где Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный компонент)», 
«День народного единства», «Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к 
родному краю, способность любоваться природой, беречь её — часть любви к 
Отчизне. Преемственность поколений в готовности защищать родную землю. Великая 
Отечественная война: герои, подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: страницы 
истории блокады города («Зоя. К 100-летию со дня рождения 
Зои Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова», 
«Союзники России», «Урок памяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что 
такое права и обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей 
членами общества. Избирательная система в России (общее представление) («Главный закон 
страны», «Избирательная система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление 
патриотических чувств. Россия от края и до края: разнообразие природы, 
объекты природы, вошедшие в список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. 
Природные достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – 
природная жемчужина. Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь 
домой», «Я вижу Землю! Это так красиво», «Экологичное потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность 
россиян, созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профессий 
(спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом самолеты». О 
гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что 
будет нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и 
дедушек. Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всё время, пока 
работаешь? («Труд крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои нашего 
времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего 
человека, способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. 
Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела 
граждан России в прошлые времена: благотворительность граждан; пожертвование 
как одна из заповедей в традиционных религиях. Деятельность добровольцев как социальное 
служение в военное и мирное время: примеры из истории и современной жизни. Качества людей, 
которых называют добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание. 
Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? 
(«Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического 
здоровья, профилактика буллинга)»). 



Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и мы делаем 
добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым («Будь готов! 
Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный фестиваль молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. 
Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, поддержка 
в коллективе – залог его благополучия и отсутствия конфликтов. Противостояние отрицательным 
влияниям («Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)», «Россия – здоровая 
держава»). 

Государственные праздники Российской Федерации: 
 - Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования Нового 

года в разных странах. История возникновения новогоднего праздника в России. Рождество (7 
января). История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России. История 
создания новогодних игрушек («Новогодние семейные традиции разных народов России»).  

- День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. 
Значение научных открытий для прогресса общества и развития человека. 
Преемственность поколений в научных достижениях. Выдающиеся ученые 
прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные 
открытия российских учёных, без которых невозможно представить современный мир: телеграф, 
цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. Качества 
ученого: талант, вдохновение, упорство, увлеченность. Проявление интереса к научным знаниям и 
деятельности российских ученых. Желание расширять свои знания, участвовать в школьной 
опытноисследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? «Плюсы» и 
«минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования 
Интернет-ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая 
экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки»). 

- День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. 
Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной 
земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество 
российского воина: смелость, героизм, самопожертвование («День защитника Отечества. 280 лет со 
дня рождения Ф. Ушакова»). 

- Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к женщине. 
Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины в 
истории России, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

- День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской 
космонавтики. Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека в космос 
– Ю. А. Гагарин; первый выход в открытый космос — А. А. Леонов; самый длительный полёт в 
космосе — Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу 
Землю! Это так красиво»). 

- Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний 
весенний месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен люди 
желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда женщины-
работницы выступили на митинге с требованиями прекратить эксплуатировать детский труд и 
повысить заработную плату женщинам («Труд крут!»). 

- День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой 
Отечественной войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? 
Вклад в победу советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему они 
хотели сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места 
принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля — день освобождения узников 
концлагерей. Связь (преемственность) поколений: бессмертный полк — помним, любим, гордимся 
(«День памяти»). 



- День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться 
о ее процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов 
Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, живущие 
в больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на склонах Кавказских гор, 
в Поволжье и за Уралом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей страны – 
едины («Там, где Россия»). 

- День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку 
возможность с 6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не только каждому 
человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. Каждый 
должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний («День Знаний»). 

- День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. 
Назначение учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. 
Учитель — советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка 
учительского труда. Страницы истории развития образования. Первые школы, первые учителя-
монахи. Влияние книгопечатания на развитие образования. И. Федоров. Великие педагоги 
прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. 
Н. Толстого («День учителя (советники по воспитанию)»). 

- День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости 
и поклонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические чувства, 
объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 году, когда Минин 
и Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. Так было в 
1941-1945 годах во время Великой Отечественной войны с фашистами. («День народного 
единства»).  

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: Историческая память: Пётр 
и Феврония Муромские – символ любви и взаимопонимания в семейной жизни. Ценности 
российской семьи: любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). 
Семья – первый в жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, трудовая и досуговая деятельность; 
взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в семье. 
Семейное «древо». Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, 
внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, участие в хозяйственной 
деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца 
как родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. Мать, мама — 
главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного очага, 
воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё время присутствует мама — 
человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других людей («О взаимоотношениях в семье 
(День матери)»).  

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, 
художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных 
промыслов. Искусство в жизни человека. Страницы истории становления искусства в России: от 
Древней Руси до современности (скоморохи, первые театры опера и балета, драматические театры 
в России). Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое искусства и его выдающиеся 
представители. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие страницы 
жизни и деятельности. Значение российской культуры для всего мира («По ту сторону 
экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню 
цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – 
создатель нового русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских 
писателей и поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший вклад 
в развитие отечественной литературы («215- летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. 
Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»). 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий «Разговоры о важном» 



 
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 
Личностные результаты 
Гражданско-патриотическе воспитание: осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 
своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления 
о человеке как члене общества, о правах и обязанности гражданина, качествах патриота своей 
страны. 

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с 
окружающим миром; бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; 
неприятие действий, приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, 
направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; выполнение 
нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к 
художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 
своего и других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 
среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и психическому 
здоровью. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и 
общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 
интерес к различным профессиям. Ценности научного познания: первоначальные представления о 
научной картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в познании. Проявление желания 
обогащать свои знания, способность к поисково-исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты 
Универсальные учебные познавательные действия: для решения 

предложенных учебных задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, 
классификацию), оценивать ситуации нравственного и безнравственного поведения, приводить 
примеры событий, фактов, демонстрирующих отношение человека к окружающему миру, 
проявление нравственно-этических качеств. Работать с информацией, представленной в 
текстовом, иллюстративном, графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность 
в диалогах, дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; соблюдать 
правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные высказывания, небольшие 
тексты (описание, рассуждение); проявлять желание готовить небольшие публичные выступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность 
существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение. 
Принимать участие в планировании действий и операций по решению учебной задачи, оценивать 
свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном диалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по 
освоению предметных планируемых результатов. Многие темы «Разговоров о важном» строятся на 
использовании содержания учебных предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную 
грамотность младших школьников: развивать умения использовать полученные знания в 
нестандартных ситуациях; отбирать, анализировать и оценивать информацию в соответствии с 
учебной задачей; строить высказывания и тексты с учетом правил русского языка. 



Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 
«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных областей, к 
которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и 
культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 
духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; 
осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание 
роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и 
письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение основными видами речевой 
деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного 
русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произведений 
устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; первоначальное 
представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного 
народного творчества; овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего народа. 
Математика и информатика: развитие логического мышления; 

приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, 
развитие умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей 
семье и семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; 
сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого 
мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира живой и неживой природы; 
сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 
первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и 
массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, 
наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших 
для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и 
обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать и 
группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и 
отношения между объектами и явлениями; понимание простейших причинно-следственных связей 
в окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре родного края); приобретение 
базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о 
природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов организации и сети 
Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 
формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил 
безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения 
личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта 
соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов; приобретение 
опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления 
действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 
нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 
формирование умений анализировать и давать нравственную 
оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 
поведении; построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 
веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 
личности; понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; овладение навыками общения с 



людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры есть 
нарушение нравственных норм поведения в обществе; понимание ценности человеческой жизни, 
человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; формирование 
умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 
"дружелюбие"; умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 
ближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России, современной жизни; 
открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 
человеческого достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений 
и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 
конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с 
использованием различных художественных материалов и средств художественной 
выразительности изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры 
изобразительного искусства; умение характеризовать отличительные особенности художественных 
промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 
Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, 

значении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 
Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 
умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение взаимодействовать со 
сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных 
предметов и способствуют развитию кругозора младшего школьника, его 
возрастной эрудиции и общей культуры. Эта функция внеурочной деятельности 
особенно важна и является после решения воспитательных задач - существенной и 
приоритетной. 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности 

(Я и мир вокруг) 
 

Планируемые результаты освоение курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального 
направления (Я и мир вокруг) 

 
Личностные результаты освоение курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления (Я и мир вокруг) 
У выпускника будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образа 
«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в деятельности, в том числе на самоанализ 
и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей деятельности; 
– основы гражданской идентичности, осознание этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности 
и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 



благополучие, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитое 
моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 
выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам, способность к нравственному 
самосовершенствованию, сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой; 

– готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, готовность и способность осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

– сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

– осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров); 

– освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, готовность продуктивно взаимодействовать с социальной средой и 
социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 
ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 
организации, ценности «другого» как равноправного партнера. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 



– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 
поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение учащимися основами читательской 
компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. За 
период реализации программы внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 
(кружок «Я и мир вокруг») проводится работа по формированию и развитию осознанного 
планирования своего актуального и перспективного развития. 

Учащиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с информацией и пополнят их. 
Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию, в том числе систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; выделять 
главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 
мыслей. 

В ходе изучения курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 
(кружок «Я и мир вокруг») учащиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 
работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 
повышению мотивации и эффективности деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 
решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 
способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску 
и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС НОО выделяются три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи, 

развивать мотивы и интересы своей деятельности. Учащийся сможетанализировать существующие 
и планировать будущие образовательные результаты; идентифицировать собственные проблемы и 
определять главную проблему; выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат; ставить цель деятельности на основе определенной проблемы 
и существующих возможностей; формулировать учебные задачи как шаги достижения 
поставленной цели деятельности; 

– принимать и сохранять поставленную задачу; 
– учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом материале в 

сотрудничестве с педагогом; 
– самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения различных задач. Учащийся сможет: 
определять необходимые действия в соответствии с поставленной задачей и составлять алгоритм 
их выполнения, обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
поставленных задач, определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 



выполнения задачи; выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 
искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; составлять план решения проблемы 
(выполнения проекта, проведения исследования); определять потенциальные затруднения при 
решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

– использовать навыки самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в деятельности. Учащийся сможет: наблюдать и анализировать собственную 
деятельность и деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки; соотносить реальные и 
планируемые результаты индивидуальной деятельности и делать выводы; принимать решение и 
нести за него ответственность; самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха; ретроспективно определять, какие действия по 
решению поставленной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 
продукта деятельности; демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи. Учащийся сможет: 
определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; анализировать и 
обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, различая результат и способы действий; оценивать продукт своей 
деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 
деятельности; обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; фиксировать и анализировать динамику 
собственных результатов деятельности; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку педагога, товарищей, родителей и 
других людей; 

– 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. Учащийся сможет: определять совместно с педагогом и сверстниками 
критерии планируемых результатов и критерии оценки своей деятельности; систематизировать (в 
том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 
деятельности; отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; оценивать свою 
деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 
при отсутствии планируемого результата; работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 
деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
характеристик продукта/результата; устанавливать связь между полученными характеристиками 
продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; сверять 
свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с педагогом ставить новые задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом 

материале; 



– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 
открытом информационном пространстве, втом числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
– определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся сможет: подбирать слова, 
соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; выстраивать логическую 
цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; выделять общий признак двух 
или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; объединять предметы и явления в 
группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
выделять явление из общего ряда других явлений; определять обстоятельства, которые 
предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 
определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 
явлений; строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 
выделяя при этом общие признаки; излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 
контексте решаемой задачи; самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; вербализовать 
эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; объяснять явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 
объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 
заданной точки зрения); выявлять и называть причины события, явления, в том числе 
возможные/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

– создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения поставленных задач. Учащийся сможет: определять логические связи между предметами 
и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; создавать 
абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; преобразовывать модели с целью 
выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

– делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 



– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Учащийся сможет: определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства; отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.); представлять в устной или письменной форме развернутый 
план собственной деятельности; соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 
дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; высказывать и обосновывать мнение 
(суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; принимать решение в ходе диалога и 
согласовывать его с собеседником; создавать письменные «клишированные» и оригинальные 
тексты с использованием необходимых речевых средств;использовать вербальные средства 
(средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; использовать 
невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством 
учителя; делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнера; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 
– организовывать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение. Учащийся сможет:определять возможные роли в совместной деятельности; 
играть определенную роль в совместной деятельности;принимать позицию собеседника, понимая 
позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 



гипотезы, аксиомы, теории; определять свои действия и действия партнера, которые 
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; строить позитивные отношения 
в процессе учебной и познавательной деятельности; корректно и аргументировано отстаивать свою 
точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 
(владение механизмом эквивалентных замен); критически относиться к собственному мнению, с 
достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; выделять общую точку зрения в 
дискуссии; договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей; организовывать взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

– устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

– использовать информационно-коммуникационные технологии: целенаправленно 
искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 
практических задач с помощью средств ИКТ; выбирать, строить и использовать адекватную 
информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 
языков в соответствии с условиями коммуникации; использовать информацию с учетом этических 
и правовых норм. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности  
общеинтеллектуального направления (Я и мир вокруг) 

 
Программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности «Я мир 

вокруг» эколого-биологической и учебно-познавательной направленности с практической 
ориентацией разработана для учащихся начальной школы 1 – 4 классов. Количество часов в год: 1 
класс – 33 часа, 2-4 класс – 34 часа в год. 

Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных ситуаций, 
ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации свободного выбора 
поступка по отношению к природе. 

Практическая направленность курса осуществляется через исследовательские задания, 
игровые задания, практикумы и опытническую работу. 

Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров учащихся, 
развитию ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма, развитию широких познавательных интересов и творчества. 



Цели программы «Я и мир вокруг»: 
- формирование осознанного отношения к объектам природы, находящимся рядом 

(формирование экологической культуры); 
- формирование убеждения в необходимости и возможности решения экологических 

проблем, уверенности в правоте своих взглядов, стремления к личному участию в практических 
делах по защите окружающего мира. 

Задачи программы: 
Обучающие: 
- расширять представления об окружающем мире; 
- формировать опыт участия в природоохранной деятельности; 
- формировать ответственность за свои поступки; 
Развивающие: 
- развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 
роли человека в природе; 
Воспитательные: 
- воспитывать бережное отношение к окружающей среде, необходимость рационально 
относиться к явлениям живой и неживой природы; 
Для успешного решения задач занятий общеинтеллектуальной направленности «Я и мир 

вокруг» предусмотрены экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, 
организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы  работы, 
обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром.  

Занятия могут проводятся не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. 
Тематика мероприятий направлена на то, чтобы научить ребёнка уважительно относиться к своему 
дому, своей семье, традициям русского народа. 

Мероприятия, посвящённые природе родного края, позволят расширить знания младших 
школьников об окружающем мире, экологических проблемах, помогут задуматься об их посильной 
помощи в сохранении природы. Каждое занятие имеет логическую взаимосвязь с другими темами 
программы. 

1 класс  
 

1 «Путешествие на удивительную планету» 1 
2 «Путешествие в страну слов» 1 
3 «Россия – Родина моя» 1 
4 «Все профессии нужны, все профессии важны» 1 
5 «Светофор – наш верный друг; путешествие в страну знаков» 1 
6 «История часов» 1 
7 «Где вертятся волчки?» 1 
8 «Путешествие в страну помощников человека» 1 
9 «Пассажирский транспорт, его особенности передвижения» 1 
10 «Бытовые приборы в квартире» 1 
11 «Вода в моем доме» 1 
12 «Планета Земля в Солнечной системе» 1 
13 «Воздух и жизнь» 1 
14 «Огонь – друг или враг?» 1 
15 «Руки человека» 1 
16 «История возникновения встречи Нового года» 1 
17 «Об истории Рождества» 1 
18 «Зима все дороги замела» 1 
19 «Ларчик со сказками» 1 
20 «Раньше и теперь» 1 
21 «Питание и здоровье» 1 



22 «Овощи и фрукты – витаминные продукты» 1 
23 «Во саду ли, во огороде» 1 
24 «Кругосветное путешествие вокруг стола» 1 
25 «Хлеб – всему голова» 1 
26 «Советы доктора Неболита» 1 
27 «Путешествие в страну здоровья» 1 
28 «Продолжение путешествия в страну здоровья» 1 
29 «Времена года» 1 
30 «Здравствуйте, «тайна» слова» 1 
31 «Зеленый наряд нашей планеты» 1 
32 «Хочу всё знать» 1 
33 

34-35 
«Здравствуй, лето красное» 
Резерв 

1 

 
2 класс 

 
1 «Красное лето – яркая песня природы» 1 
2 «Как вести себя в природе»  1 
3 «Путешествие в город Огород» 1 
4 Экологическая игра «Лукошка грибника» 1 
5 «Судьба природы – наша судьба» 1 
6 «Осень – золотая пора» 1 
7 «Путешествие в осень» 1 
8 «Что растет в лесу? Кто живет в лесу?»  1 
9 «Дюймовочка рассказывает о птицах» 1 
10 «Перелетные птицы и их охрана» 1 
11 «Мы и домашние животные» 1 
12 «Экзотические животные» 1 
13 «Забота о животных. Охраняемые животные в Тульской области» 1 
14 «Здравствуй, Зимушка-Зима!» 1 
15 «Дом, где мы живем. Откуда берется и куда девается мусор» 1 
16 «Птицы за нашим окном, как им помочь?»   1 
17 «Роль комнатных растений дома, в классе» 1 
18 «Вода в жизни растений, животного мира. Вода и здоровье человека» 1 
19 «Зачем зимой снег?»  1 
20 «Чем кролик на зайца похож?» 1 
21 «Лес – наше богатство. Леса в Тульской области» 1 
22 «Планета Земля в Солнечной системе» 1 
23 «Природа – наш дом» 1 
24 «Многообразие рыб и их охрана» 1 
25 «Здравствуй, весна!» 1 
26 «Первоцветы. Узнай растение по листу» 1 
27 «Растения-лекари» 1 
28 «Животный мир в нашей области. Исчезающие животные нашей области» 1 
29 «Знакомство с редкими растениями, с растениями-медоносами» 1 
30 «Насекомые, их польза и вред. Их охрана» 1 
31 «Растительный мир нашей области. Исчезающие растения нашей области» 1 
32 «Красная книга природы» 1 
33 «Экологические памятки для взрослых и детей» 1 
34 
35 

«Лето, лето к нам пришло!» 
Резерв 

1 



3 класс 
 

1 Вводное занятие. Игра «Поле чудес» 1 
2 Заяц - «Длинное ухо» 1 
3 Лисица. «Лиса Патрикеевна» 1 
4 Серый хищник – волк 1 
5 Хозяин леса – медведь 1 
6 Любознательный зверек – белка 1 
7 Куница – охотник на белок 1 
8 Лесной красавец – лось 1 
9 Сердитый недотрога – еж 1 
10 Подземный житель – крот 1 
11 Всеядно животное - барсук 1 
12 Бобр – строитель 1 
13 Запасливый бурундук 1 
14 Кабан –дикий родственник свиньи 1 
15 «Мышка-норушка» 1 
16 Рысь – родственник кошки 1 
17 Соболь – «дорогой» зверек 1 
18 Тигр – самая большая кошка на земле 1 
19 Косуля – маленький европейский олень 1 
20 Обобщение знаний о диких животных.  

«Наши друзья – лесные звери» 
1 

21 Воробей – самая распространенная птица на земле  1 
22 Ворона – «интеллектуальная» птица 1 
23 Ворон – умная и красивая птица 1 
24 Сорока-белобока – лесная «сплетница» 1 
25 Лесной доктор – дятел 1 
26 Соловей – великий маэстро 1 
27 Галка – городская птица 1 
28 Загадочная птица – кукушка 1 
29 «Пернатая кошка» - сова 1 
30 Любимая птица – снегирь 1 
31 «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России 1 
32 Наш добрый сосед – скворец 1 
33 
34 
35 

Золотая птица – иволга 
Обобщающее занятие о птицах 
Резерв 

1 
1 

 
4 класс 

 
1 Что такое здоровье? 1 
2 Эмоции. Выражение эмоций.  

Умение управлять своими эмоциями. 
1 

3 Чувства и проступки. 1 
4 Стресс. 1 
5 Учимся думать и действовать. 1 
6 Учимся находить причину и последствия событий. 1 
7 Выбор. Право выбора. Умение выбирать. 1 
8 «Я умею выбирать» - тренинг безопасного поведения. 1 
9 Решение. Принятие решения. 1 
10 Ответственность за принятое решение. 1 



11 Курение. Что мы знаем о курении. 1 
12 Зависимость. Отказ. Как уметь сказать «нет». 1 
13 9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией. 1 
14 Привычки. Вредные привычки. 1 
15 Почему вредным привычкам надо сказать «нет»? 1 
16 Волевое поведение. 1 
17 Спеши делать добро. 1 
18 Поможет ли нам обман? 1 
19 Неправда, ложь в пословицах и поговорках. 1 
20 Семья. Воспитание в семье. 1 
21 Надо ли прислушиваться к советам родителей? 1 
22 Почему дети и родители не всегда понимают друг друга? 1 
23 Все ли желания выполнимы? 1 
24 Как воспитывать в себе сдержанность? 1 
25 Подарки. Я принимаю подарок. 1 
26 Подарки. Я дарю подарки. 1 
27 Ответственное поведение. 1 
28 Общение. Вежливое общение. 1 
29 Умеем ли мы разговаривать по телефону? 1 
30 Помоги себе сам. 1 
31 Что такое дружба? 1 
32 Кто может считаться настоящим другом? 1 
33 Как доставить родителям радость? 1 
34 
35 

Будем делать хорошо и не будем плохо 
Резерв 

1 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности 

(Занимательная математика) 
 

Планируемые результаты освоение курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального 
направления (Занимательная математика) 

 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностными результатами обучающихся являются формирование следующих умений: 
Положительное отношение и интерес к изучению математики. 
Целостное восприятие окружающего мира. 
Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход 
к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 
Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 
Метапредметными результатами занятий «Занимательная математика» являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства 

и способы её осуществления. 
Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 



Умения пользоваться приёмами чтения учебного текста, извлекать информацию, 
представленную в разных формах; перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 
формы в другую (составлять план, таблицу, схему); планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты, как числа, 
числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 
пространственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, 
наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 
выполнения алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 
графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 
Содержание курса внеурочной деятельности  

общеинтеллектуального направления (Занимательная математика) 
 

Основное содержание курса «Занимательная математика» представлено двумя крупными 
разделами: «Геометрическая составляющая курса» и «Конструирование». 

Геометрическая составляющая 
Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые и незамкнутые. Прямая линия. 

Свойства прямой.  
Отрезок. Деление отрезка пополам.  
Луч. Взаимное расположение отрезков на плоскости и в пространстве. Геометрическая 

сумма и разность двух отрезков.  
Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой, развёрнутый. 
Ломаная. Вершины, звенья ломаной. Длина ломаной.  
Многоугольник — замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника.  
Виды многоугольников: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и т. д. Периметр 

многоугольника. 
Виды треугольников: по соотношению сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний); по углам: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный, разносторонний.  
Построение треугольника по трём сторонам с использованием циркуля и неоцифрованной 

линейки.  
Прямоугольник. Квадрат. Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства.  



Построение прямоугольника (квадрата) с использованием свойств его диагоналей. Периметр 
многоугольника.  

Площадь прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольного треугольника.  
Обозначение геометрических фигур буквами.  
Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Взаимное расположение 

прямоугольника (квадрата) и окружности. Прямоугольник, вписанный в окружность; окружность, 
описанная около прямоугольника (квадрата). Вписанный в окружность треугольник. 

Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей. Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. 
Взаимное расположение окружностей на плоскости. Кольцо.  

Прямоугольный параллелепипед. Грани, рёбра, вершины прямоугольного параллелепипеда. 
Свойства граней и рёбер прямоугольного параллелепипеда. Развёртка прямоугольного 
параллелепипеда. 

Куб. Грани, рёбра, вершины куба. Развёртка куба. Изображение прямоугольного 
параллелепипеда (куба) в трёх проекциях. 

Треугольная пирамида. Грани, рёбра, вершины треугольной пирамиды. Прямой круговой 
цилиндр.  

Шар. Сфера. Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии. 
Конструирование 
Виды бумаги. Основные приёмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по 

шаблону, разрезание ножницами, соединение деталей из бумаги с использованием клея. Разметка 
бумаги по шаблону. Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей «Самолёт», 
«Песочница».  

Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных размеров. Преобразование листа 
бумаги прямоугольной формы в лист квадратной формы. Изготовление аппликаций с 
использованием различных многоугольников. Изготовление набора «Геометрическая мозаика» с 
последующим его использованием для конструирования различных геометрических фигур, 
бордюров, сюжетных картин. 

Знакомство с техникой «Оригами» и изготовление изделий с использованием этой техники.  
Чертёж. Линии на чертеже: основная (изображение видимого контура), сплошная тонкая 

(размерная и выносная), штрихпунктирная (обозначение линий сгиба). Чтение чертежа, 
изготовление аппликаций и изделий по чертежу.  

Технологический рисунок. Изготовление аппликаций по технологическому рисунку.  
Технологическая карта. Изготовление изделий по технологической карте.  
Набор «Конструктор»: название и назначение деталей, способы их крепления: простое, 

жёсткое, внахлёстку двумя болтами, шарнирное; рабочие инструменты. Сборка из деталей 
«Конструктора» различных моделей геометрических фигур и изделий.  

Развёртка. Модель прямоугольного параллелепипеда, куба, треугольной пирамиды, 
цилиндра, шара и моделей объектов, имеющих форму названных многогранников.  

Изготовление игр геометрического содержания «Танграм», «Пентамино».  
Изготовление фигур, имеющих заданное количество осей симметрии. 

 
1 класс (33 часа) 

 
Знакомство учащихся с основным содержанием курса «Занимательная математика» -1ч. 
Точка. Линия, изображение точки и линий на бумаге. Линии: прямая, кривая, взаимное 

расположение линий на плоскости. Замкнутая и незамкнутая кривая -1ч. 
Виды бумаги: тонкая, толстая, гладкая, шероховатая, белая, цветная и др. и их назначение. 

Основные приёмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по шаблону, резание бумаги 
ножницами, соединение деталей из бумаги с помощью клея. Практическая работа - 1ч. 

Практическая работа с бумагой: получение путём сгибания бумаги прямой, пересекающихся 
и непересекающихся прямых. Основное свойство прямой: через две точки можно провести прямую, 



и притом только одну. Линейка, использование которой необходимо при проведении прямой. 
Различные положения прямых на плоскости и в пространстве; вертикальные, горизонтальные, 
наклонные прямые -2 ч. 

Отрезок. Вычерчивание отрезка с использованием линейки. Преобразование фигур, 
составленных из счётных палочек, по заданным условиям -1ч. 

Обозначение геометрических фигур буквами. Изготовление бумажных полосок разной 
длины. Конструирование модели «Самолёт» из бумажных полосок. Изготовление аппликации 
«Песочница» из бумажных полосок -3ч. 

Луч. Вычерчивание луча. Сравнение прямой, отрезка и луча -1ч. 
Сантиметр. Сравнение отрезков по длине разными способами. Упорядочивание отрезков по 

длине -1ч. 
Циркуль. Геометрическая сумма и разность двух отрезков -1ч. 
Угол Прямой угол. Непрямые углы. Изготовление модели прямого угла. Чертёжный 

треугольник. Виды углов: прямой, острый, тупой, развёрнутый. Изготовление моделей различных 
углов – 2ч. 

Ломаная. Замкнутая, незамкнутая ломаная. Вершины, звенья ломаной. Изготовление 
моделей ломаной из проволоки. Длина ломаной. Два способа определения длины ломаной - 2ч. 

Многоугольник. Углы, стороны. Вершины многоугольника. Треугольник, четырёхугольник, 
пятиугольник и др. Классификация многоугольников по числу сторон -2 ч. 

Прямоугольник. Свойство противоположных сторон прямоугольника. Изображение 
прямоугольника на бумаге в клетку. Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных 
размеров. Соотнесение реальных предметов с моделями прямоугольников. Квадрат. 
Преобразование прямоугольника в квадрат и квадрата в прямоугольник. Чертёж. Обозначение на 
чертеже линии сгиба –3 ч. 

Единицы длины: дециметр, метр. Соотношения между единицами длины -2ч. 
Изготовление геометрического набора треугольников. Изготовление аппликаций «Домик», 

«Чайник», «Ракета» с использованием геометрического набора треугольников. Изготовление 
набора «Геометрическая мозаика». Изготовление аппликаций с использованием набора 
«Геометрическая мозаика». Изготовление аппликации с использованием заготовки. Изготовление 
узоров, составленных из геометрических фигур, по заданному образцу и по воображению – 8ч. 

Знакомство с техникой «Оригами». Изготовление изделий в технике «Оригами» с 
использованием базовой заготовки — квадрата- 2ч. 

 
2 класс (34 часа) 

 
Повторение геометрического материала: отрезок, угол, ломаная, прямоугольник, квадрат. 
Изготовление изделий в технике «Оригами» — «Воздушный змей -2ч. 
Треугольник. Соотношение длин сторон треугольника -1ч. 
Прямоугольник. Практическая работа «Изготовление модели складного метра». Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. Диагонали прямоугольника и их свойства. Квадрат. 
Диагонали квадрата и их свойства. Построение прямоугольника на нелинованой бумаге с помощью 
чертёжного треугольника -5ч. 

Середина отрезка -2ч. 
Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля -1ч. 
Практическая работа: «Изготовление пакета для хранения счётных палочек», «Изготовление 

подставки для кисточки», «Преобразование фигур по заданному правилу и воображению» - 3ч. 
Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение 

прямоугольника, вписанного в окружность – 5 ч. 
Практическая работа: «Изготовление ребристого шара», «Изготовление аппликации 

«Цыплёнок» - 3ч. 
Деление окружности на 6 равных частей. Вычерчивание «розеток» – 1ч. 



Чертёж. Практическая работа «Изготовление закладки для книги» по предложенному 
чертежу с использованием в качестве элементов прямоугольников, треугольников, кругов. 
Технологическая карта. Составление плана действий по технологической карте (как вырезать 
кольцо) - 2 ч. 

Чтение чертежа. Соотнесение чертежа с рисунком будущего изделия. Изготовление по 
чертежу аппликации «Автомобиль». Изготовление чертежа по рисунку изделия.-2 ч. 

Изготовление по чертежу аппликаций «Трактор с тележкой», «Экскаватор» - 2 ч. 
«Оригами». Изготовление изделий «Щенок», «Жук» - 2 ч. 
Работа с набором «конструктор». Детали, правила и приёмы работы с деталями и 

инструментами набора. Виды соединений. Конструирование различных предметов с 
использованием деталей набора «Конструктор». Усовершенствование изготовленных изделий – 3 
ч. 

 
3 класс (34 часа) 

 
Повторение геометрического материала: отрезок, ломаная, многоугольник – 2 ч. 
Треугольник. Виды треугольников по сторонам: разносторонний, равнобедренный, 

равносторонний. Построение треугольника по трём сторонам. Виды треугольников по углам: 
прямоугольный, остроугольный, тупоугольный. Конструирование моделей различных 
треугольников – 4 ч. 

Правильная треугольная пирамида. Изготовление модели правильной треугольной 
пирамиды сплетением из двух одинаковых полосок, каждая из которых разделена на 4 
равносторонних треугольника. Изготовление каркасной модели правильной треугольной пирамиды 
из счётных палочек. Вершины, грани и рёбра пирамиды. Изготовление геометрической игрушки 
«Флексагон» (гнущийся многоугольник) на основе полосы из 10 равносторонних треугольников. 
Периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата) – 3 ч.  

Периметр многоугольника – 1 ч. 
Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием свойств его 

диагоналей. – 3 ч. 
Чертёж. Изготовление по чертежу аппликаций «Домик», «Бульдозер». Составление 

аппликаций различных фигур из различных частей определённым образом разрезанного квадрата. 
Технологический рисунок – 5 ч. 

Изготовление по технологическому рисунку композиции «Яхты в море» – 2 ч. 
Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника(квадрата), различных фигур, 

составленных из прямоугольника и квадрата - 2ч. 
Разметка окружности. Деление окружности (круга) на 2, 4, 8 равных частей. Изготовление 

модели цветка с использованием деления круга на 8 равных частей - 3ч. 
Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. Изготовление моделей часов. Взаимное 

расположение окружностей на плоскости - 3ч. 
Деление отрезка пополам без определения его длины (с использованием циркуля и линейки 

без делений)- 1ч. 
Получение практическим способом треугольника, вписанного в окружность (круг) – 1ч. 
Изготовление аппликации «Паровоз», геометрической игры «Тантрам» и аппликаций фигур 

из частей игры «Тантрам» - 1ч. 
«Оригами». Изготовление изделия «Лебедь» - 1 ч. 
Техническое конструирование из деталей набора «Конструктор». Изготовление по 

приведённым рисункам моделей «Подъёмный кран» и «Транспортёр»- 2 ч. 
 

4 класс (34 часа) 
 



Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного параллелепипеда: грани, рёбра, 
вершины. Развёртка прямоугольного параллелепипеда. Изготовление модели прямоугольного 
параллелепипеда из развёртки и каркасной модели из кусков проволоки - 5 ч. 

Куб. элементы куба: грани, рёбра, вершины. Развёртка куба. Изготовление моделей куба с 
использованием развёртки и каркасной модели из счётных палочек. Изготовление модели куба из 
трёх одинаковых полосок, каждая из которых разделена на 5 равных квадратов – 4 ч. 

Практическая работа «Изготовление модели платяного шкафа» по приведённому чертежу - 
1ч. 

Изображение прямоугольного параллелепипеда на чертеже в трёх проекциях. Чтение 
чертежа прямоугольного параллелепипеда в трёх проекциях, соотнесение чертежа и рисунка 
прямоугольного параллелепипеда -5 ч. 

Чертёж куба в трёх проекциях. Чтение чертежа куба в трёх проекциях, соотнесение чертежа 
и рисунка куба -3 ч. 

Практическая работа «Изготовление по чертежу модели гаража», имеющего форму 
прямоугольного параллелепипеда - 1ч. 

Осевая симметрия. Выделение фигур, имеющих и не имеющих оси симметрии. Повторение 
геометрического материала -7ч. 

Представление о цилиндре. Соотнесение цилиндра и предметов окружающей 
действительности, имеющих форму цилиндра. Изготовление модели цилиндра – 2ч. 

Изготовление по чертежу подставки под карандаши, имеющей форму цилиндра - 1ч. 
Знакомство с шаром и сферой - 1ч. 
Практическая работа «Изготовление модели асфальтового катка» - 1ч. 
Изготовление набора «Монгольская игра» – 1ч. 
«Оригами» — «Лиса и журавль» - 1ч. 
Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и построение столбчатых диаграмм - 1ч. 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности 

(Функциональная грамотность) 
 

Планируемые результаты освоение курса внеурочной деятельности  
социального направления (Функциональная грамотность) 

 
Формирование функциональной грамотности – одна из важнейших задач современной 

школы. Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где идет 
интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – чтению и письму, говорению и 
слушанию. 

Занятия социальной направленности «Функциональная грамотность» необходимы, чтобы 
эффективно общаться в различных ситуациях, решать разнообразные коммуникативные задачи, 
которые ставит перед человеком жизнь, в конечном счете для успешной самореализации 
человека. 

Это осуществляется с помощью 1 линии развития, которая подразумевает: 
- овладение умениями ориентироваться в различных ситуациях общения, учитывать 

компоненты этих ситуаций (ролевые характеристики коммуникантов, задачи общения, время и 
место взаимодействия и т.д.); 

- овладение умениями реализовывать именно те устные и письменные тексты - речевые 
жанры (существующие в реальной речевой практике), которые эффективны для достижения 
задач общения в заданных ситуациях. 

Чтобы развивать умения функциональной грамотности. Это 2-я линия развития, которая 
подразумевает: 

- обучение ознакомительному и изучающему чтению; 



- обучение умениям слушать различного вида высказывания, воспринимать смысловую и 
эмоциональную информацию; 

- обучение умению свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 
форме в соответствии с речевой ситуацией; 

- овладение учащимися коммуникативными качествами речи: правильностью, 
богатством, уместностью, выразительностью и т.д., осознание важности качеств речи для 
достижения задач общения. 

Речь учащихся обогащается лексическими, грамматическими, интонационными и 
другими средствами связи, важными для устных и письменных высказываний; 

Чтобы развивать интеллект, гибкость мышления, эмоциональную сферу, умения и навыки 
оценки и самооценки, совершенствовать креативные способности, воображение, речевой слух, 
речевую память, чувство языка. Это достигается реализацией 3-й линии развития, которая 
обеспечивается не только содержанием и направленностью курса, но и применением 
специальных методов, приемов, специфической организацией преподавания, обусловленной 
особенностями предмета. Среди них важное место занимают такие методы и приемы, как 
риторический анализ, риторические задачи, риторические игры. 

Чтобы решать воспитательные задачи: помочь школьникам в осмыслении нравственных 
ориентиров, общечеловеческих ценностей, важности доброжелательного, уважительного 
отношения к людям, направленного на сотрудничество, взаимодействие. Это 4-я линия 
развития. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Функциональная грамотность» в 1-м классе 
является формирование следующих умений:  

– осознавать роль речи в жизни людей; 
– оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в 

данной ситуации;  
– объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении 

(правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.). 
Личностными результатами изучения курса «Функциональная грамотность» во 2-м классе 

является формирование следующих умений:  
– осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения; 
– осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 
– оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соответствия 

речевой роли в данной ситуации;  
– анализировать тактичность речевого поведения в семье; 
– объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей разных 

коммуникантов. 
Личностными результатами изучения курса «Функциональная грамотность» в 3 классе 

является формирование следующих умений:  
– оценивать свою вежливость; 
– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо); 
– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений; 
– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 
– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова 
Личностными результатами изучения курса «Функциональная грамотность» в 4 классе 

является формирование следующих умений:  
– объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, 

общества;  
– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 



уважительного отношения в семье и к посторонним людям;  
– отличать истинную вежливость от показной; 
– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в 

зависимости от условий взаимодействия; 
– учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 
– осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других 

общественных местах; 
– анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; 
– поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 
Метапредметными результатами изучения курса «Функциональная грамотность» в 1 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):  
– соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности; 
– реализовывать простое высказывание на заданную тему; 
– ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни окружающих;  
– самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать недостаток 

информации, использовать школьные толковые словари;  
– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной деятельности; 
– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 
Метапредметными результатами изучения курса «Функциональная грамотность» во 2 классе 

является формирование следующих учебных действий:  
– формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, изучающее); 
– пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку и от заголовка, 

выделять ключевые слова; 
– отличать подробный пересказ от краткого; 
– знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для реализации краткого пересказа; 
– пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого пересказа;  
– пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 
– реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов определённой структуры, 

определять цель рассуждения (доказать, объяснить), формулировать тезис (то, что доказывается или 
объясняется) и приводить в качестве доказательства ссылку на правило, закон; 

– реализовывать устные и письменные высказывания – описания хорошо знакомых 
предметов, животных, подчиняя описание его основной мысли, анализировать и учитывать 
особенности описания в учебно-научной речи;  

– при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток информации, 
использовать дополнительные сведения из словарей;  

– делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 
Метапредметными результатами изучения курса «Функциональная грамотность» в 3 классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий:  
– формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 
– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 
– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии; 
– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач; 
– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 
– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач сведения; 
– продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи сравнения 



(выявления сходства и/или различия), последовательной или параллельной структуры;  
– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный пересказ 

текста; 
– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его план;  
– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, 

правомерность выводов; 
– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, цитаты; 
– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 
– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой 

ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать 
выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 
(возможно, аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, 
выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

Метапредметными результатами изучения курса «Функциональная грамотность» в 4 классе 
является формирование следующих универсальных учебных действий: 

– формулировать задачу урока после предварительного обсуждения; 
– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 
– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении; 
– осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в соответствии с 

задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета; 
– анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько аргументов, 

оценивать их значимость, достоверность фактов; 
– классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житейские), 

обобщённые и конкретные; 
– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, 

убедительные аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы 
информационной избирательности; 

– признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь свою; 
– различать описания разных стилей – делового и художественного; 
– продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной задачи; 
– анализировать словарные статьи; 
– реализовывать словарные статьи к новым словам; 
– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять опорный 

конспект прочитанного или услышанного; 
– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;  
– анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и эмоциональную 

составляющие; 
– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, 

проблемы; 
– редактировать текст с недочётами. 
Предметными результатами изучения курса «Функциональная грамотность» в 1-м классе 

является формирование следующих умений:  
– различать устное и письменное общение;  
– различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного общения при 

взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, громкости, некоторых жестов 
и мимики в разных ситуациях; 

– уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи; 
– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров приветствия, 

прощания, благодарности, извинения в различных ситуациях общения; 



– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания, 
благодарности, извинения применительно к разным ситуациям общения; 

– распознавать и вести этикетный диалог; 
– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  
– находить по абзацным отступам смысловые части текста; 
– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к 

маленьким текстам; 
– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 
– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных 

составляющих текста; 
– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, 

опорных слов; 
– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 
– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения. 
Предметными результатами изучения курса «Функциональная грамотность» во 2 классе 

является формирование следующих умений:  
– характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения 

поставленной коммуникативной задачи;  
– определять вид речевой деятельности, характеризовать её особенности; 
– планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности; 
– осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств устного общения; 
– уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации задачи своего 

высказывания; 
– оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) орфоэпических, 

грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным словарям за справкой; 
– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров просьбы, 

вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения; 
– продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого отказа, 

применительно к разным ситуациям общения; 
– определять тему, основную мысль несложного текста; 
– определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 
– подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, 

основной мыслью и т.д.); 
– анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание 

рассказа с задачей рассказчика; 
– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 
– сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 
– давать оценку невежливому речевому поведению. 
Предметными результатами изучения курса «Функциональная грамотность» в 3 классе 

является формирование следующих умений:  
– приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов; 
– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 
– знать особенности неподготовленной речи; 
– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) для 

успешного общения; 
– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 
– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации; 
– знать особенности диалога и монолога; 
– анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах; 
– использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 



– знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 
исключение ненужного, вставка и т.д.); 

– пользоваться основными способами правки текста. 
Предметными результатами изучения курса «Функциональная грамотность» в 4 классе 

является формирование следующих умений:  
– различать общение для контакта и для получения информации; 
– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказывания; 
– уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 
– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 
– называть основные признаки текста, приводить их примеры; 
– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для решения 

коммуникативных задач; 
– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 
– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной 

школе; 
– анализировать типичную структуру рассказа; 
– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 
– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 
– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как произошло) в 

соответствии с задачами коммуникации; 
– объяснять значение фотографии в газетном тексте; 
– реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной 

ситуации. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности  
социального направления (Функциональная грамотность) 

 
ОБЩЕНИЕ.  
Значение речи в жизни человека, общества. Что такое успешное общение. 
Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди могут 

договориться о выполнении совместной работы, организовать игру. 
Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и несловесное 

общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. Общение в быту (обыденное – 
повседневное); общение личное: один – один (два – три). Общение для контакта и общение для 
получения информации. 

Виды речевой деятельности. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – слушать, их 
взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь.  

Речевые (коммуникативные) задачи. Речевая деятельность. Основные виды речевой 
деятельности. Их связь. 

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому (адресат) – что 
– с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). Разнообразие речевых ситуаций. Важность 
учёта речевой (коммуникативной) ситуации для успешного общения. 

Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка вопроса к заголовку и от 
заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом). Чтение учебного текста, особенности 
восприятия этого текста. Абзацные отступы, шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка 
вопросов к отдельным частям текста; к непонятным словам; составление плана как приём чтения. 

Слушание. Правила для слушающего. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) 
высказывания и непонятных слов, запись опорных (ключевых) слов, составление плана-схемы 
услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы внимательного слушания. Опорный 
конспект как кодирование услышанного и прочитанного с использованием рисунков, символов. 



Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для собеседников. (Не 
говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.). Основной тон, смысловое ударение, темп, 
громкость высказывания; их соответствие речевой задаче. Неподготовленная и подготовленная 
устная речь. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. Приёмы подготовки. 

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые выделения. (О 
чём нам говорят шрифт, иллюстрации.). Способы правки текста. Вычеркивание ненужного 
(лишнего), замена слов (словосочетаний и т.д.), вставка необходимого, изменение 
последовательности изложения, включение недостающего и т.д. Редактирование и 
взаиморедактирование. 

Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) 
приветствия, прощания, благодарности, извинения. Правила разговора по телефону. Вежливая речь. 
Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые дела. Речевые привычки. Способы выражения 
вежливой оценки, утешения. 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с нарушением 
норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). Нормы – что это такое. Зачем 
они нужны. Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. 
Толковый словарь. Словарь синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 
Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и 

заголовок текста. Типы заголовков. Основная мысль текста. Структурно-смысловые части в разных 
текстах. 

Ключевые (опорные) слова. Красная строка и абзацные отступы как смысловые сигналы 
частей текста. Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 

Вывеска как информационный текст.  
Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста (жанры). 

Этикетный диалог, его особенности (на примере разговора по телефону). 
Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чистоговорки, считалки, 

загадки; их произнесение с учётом особенностей этих текстов. 
Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. 
Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 
Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и 

письменной речи. 
Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. Вежливый 

отказ. 
Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). 
Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной речи. 

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. 
Вторичные речевые жанры.  
Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). Способы 

сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 
Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. Правила пересказа. 

Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного материала из исходного 
текста. 

Цитата в пересказах, её роль.  
Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, проблемы).  
Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 
Типы текстов. 
Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве (объяснении). 

Цитата в доказательстве (объяснении). 
Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) в 

рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 



Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: факты 
(научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. 
Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание как 

завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 
Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. Описание-

загадка. 
Невыдуманный рассказ (о себе). 
Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами художественного 

стиля. 
Рассказ по сюжетным рисункам. 
Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях своей 

жизни.  
Газетные информационные жанры.  
Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.  
Информационная заметка. 
Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей как 

разновидностей текста. 
 

1 класс (33 часа) 
 

ОБЩЕНИЕ. Значение речи в жизни человека, общества.  
Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди могут 

договориться о выполнении совместной работы, организовать игру. 
Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и несловесное 

общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. 
Виды речевой деятельности. 
Слушание. Правила для слушающего. 
Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для собеседников. (Не 

говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) 
Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые выделения. (О 

чём нам говорят шрифт, иллюстрации.) 
Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) 

приветствия, прощания, благодарности, извинения. Правила разговора по телефону. 
ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 
Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и 

заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка и абзацные отступы как смысловые 
сигналы частей текста. 

Вывеска как информационный текст.  
Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста (жанры). 

Этикетный диалог, его особенности (на примере разговора по телефону). 
Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чистоговорки, считалки, 

загадки; их произнесение с учётом особенностей этих текстов. 
 

2 класс (34 часа) 
 

ОБЩЕНИЕ. Что такое успешное общение. 
Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому (адресат) – что 

– с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 
Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один – один 

(два – три). 



Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – слушать, их 
взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь.  

Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и непонятных слов.  
Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их 

соответствие речевой задаче. 
Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка вопроса к заголовку 

и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом). 
Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного (лишнего), замена слов 

(словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д. 
Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с нарушением 

норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). 
ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Тематическое единство как признак текста. Типы заголовков. 

Основная мысль текста. Структурно-смысловые части в разных текстах. 
Типы текстов. 
Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) в 

рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 
Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. Описание-

загадка. 
Невыдуманный рассказ (о себе). 
Вторичные тексты. 
Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). Способы 

сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 
Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и 

письменной речи. 
Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. Вежливый 

отказ. 
 

3-й класс (34 часа) 
 

ОБЩЕНИЕ. 
Речевые (коммуникативные) задачи.  
Речевая деятельность. 
Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности 

неподготовленной (спонтанной) речи. Приёмы подготовки. 
Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление плана-схемы 

услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы внимательного слушания (повторение). 
Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, 

шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к отдельным частям текста; к 
непонятным словам; составление плана как приём чтения. 

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, предложений, 
изменение последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые дела. 
Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они нужны. Нормы 

произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. 
ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. 
Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 
Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). 
Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной речи. 
Вторичные речевые жанры.  



Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. (Повторение.) Правила 
пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного материала из 
исходного текста. 

Цитата в пересказах, её роль.  
Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 
Типы текстов. 
Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве (объяснении). 

Цитата в доказательстве (объяснении). 
Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. 
Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание как 

завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 
Рассказ по сюжетным рисункам. 
 

4 класс (34 часа) 
 

ОБЩЕНИЕ.  
Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой (коммуникативной) ситуации для 

успешного общения. (Повторение и обобщение.) 
Виды общения. Общение для контакта и общение для получения информации. 
Особенности употребления несловесных средств. 
Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 
Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 

использованием рисунков, символов. 
Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 
Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 
Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. Словарь 

синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. 
Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы выражения 

вежливой оценки, утешения. 
ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 
Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 
Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, проблемы). 
Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. 
Типы текстов. 
Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: факты 

(научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. 
Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами художественного 

стиля. 
Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей как 

разновидностей текста. 
Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях своей 

жизни.  
Газетные информационные жанры.  
Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.  
Информационная заметка. 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности общекультурной направленности 

(ИЗО-студия «Юные художники») 
 

Планируемые результаты освоение курса внеурочной деятельности общекультурного направления 
(ИЗО-студия «Юные художники») 



  
Личностные результаты освоение курса внеурочной деятельности общекультурного 

направления (ИЗО-студия «Юные художники») 
У выпускника будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в деятельности, в том числе на самоанализ 
и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей деятельности; 
– основы гражданской идентичности. Осознание этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 
общее благополучие, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитое 
моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 
выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам, способность к нравственному 
самосовершенствованию, сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой; 

– готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, готовность и способность осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

– сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

– осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров); 

– освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, готовность продуктивно взаимодействовать с социальной средой и 
социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 



освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 
ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 
организации, ценности «другого» как равноправного партнера. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 
поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение учащимися основами читательской 
компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. За 
период реализации программы внеурочной деятельности общекультурного направления (ИЗО-
студия «Юные художники») будет проводиться работа по формированию и развитию осознанного 
планирования своего актуального и перспективного развития. 

Учащиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с информацией и пополнят их. 
Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию, в том числе систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; выделять 
главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 
мыслей. 

В ходе изучения курса внеурочной деятельности общекультурного направления (ИЗО-
студия «Юные художники») учащиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 
работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 
повышению мотивации и эффективности деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 
решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 
способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску 
и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные универсальные учебные действия 



Выпускник научится: 
– самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи, 

развивать мотивы и интересы своей деятельности. Учащийся сможетанализировать существующие 
и планировать будущие образовательные результаты; идентифицировать собственные проблемы и 
определять главную проблему; выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат; ставить цель деятельности на основе определенной проблемы 
и существующих возможностей; формулировать учебные задачи как шаги достижения 
поставленной цели деятельности; 

– принимать и сохранять поставленную задачу; 
– учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом материале в 

сотрудничестве с педагогом; 
– самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения различных задач. Учащийся сможет: 
определять необходимые действия в соответствии с поставленной задачей и составлять алгоритм 
их выполнения, обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
поставленных задач, определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения задачи;выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 
искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;составлять план решения проблемы 
(выполнения проекта, проведения исследования); определять потенциальные затруднения при 
решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

– использовать навыки самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в деятельности. Учащийся сможет: наблюдать и анализировать собственную 
деятельность и деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки; соотносить реальные и 
планируемые результаты индивидуальной деятельности и делать выводы; принимать решение и 
нести за него ответственность; самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха; ретроспективно определять, какие действия по 
решению поставленной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 
продукта деятельности; демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи. Учащийся сможет: 
определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; анализировать и 
обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, различая результат и способы действий; оценивать продукт своей 
деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 
деятельности; обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; фиксировать и анализировать динамику 
собственных результатов деятельности; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку педагога, товарищей, родителей и 
других людей; 

– 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. Учащийся сможет:определять совместно с педагогом и сверстниками 
критерии планируемых результатов и критерии оценки своей деятельности; систематизировать (в 
том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 



деятельности; отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; оценивать свою 
деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 
при отсутствии планируемого результата; работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 
деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
характеристик продукта/результата; устанавливать связь между полученными характеристиками 
продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; сверять 
свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с педагогом ставить новые задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом 

материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 
открытом информационном пространстве, втом числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
– определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся сможет: подбирать слова, 
соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; выстраивать логическую 
цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; выделять общий признак двух 
или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; объединять предметы и явления в 
группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
выделять явление из общего ряда других явлений; определять обстоятельства, которые 
предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 
определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 
явлений; строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 
выделяя при этом общие признаки; излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 
контексте решаемой задачи; самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; вербализовать 
эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; объяснять явления, процессы, связи и 



отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 
объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 
заданной точки зрения); выявлять и называть причины события, явления, в том числе 
возможные/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

– создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения поставленных задач. Учащийся сможет: определять логические связи между предметами 
и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; создавать 
абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; преобразовывать модели с целью 
выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

– делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Учащийся сможет: определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства; отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.); представлять в устной или письменной форме развернутый 
план собственной деятельности; соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 
дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;высказывать и обосновывать мнение 
(суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; принимать решение в ходе диалога и 
согласовывать его с собеседником; создавать письменные «клишированные» и оригинальные 
тексты с использованием необходимых речевых средств;использовать вербальные средства 
(средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; использовать 
невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством 
учителя; делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 



– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 
видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнера; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 
– организовывать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение. Учащийся сможет:определять возможные роли в совместной деятельности; 
играть определенную роль в совместной деятельности;принимать позицию собеседника, понимая 
позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 
гипотезы, аксиомы, теории; определять свои действия и действия партнера, которые 
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; строить позитивные отношения 
в процессе учебной и познавательной деятельности; корректно и аргументировано отстаивать свою 
точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 
(владение механизмом эквивалентных замен); критически относиться к собственному мнению, с 
достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;выделять общую точку зрения в 
дискуссии; договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей;организовывать взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

– устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

– использовать информационно-коммуникационные технологии: целенаправленно 
искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 
практических задач с помощью средств ИКТ; выбирать, строить и использовать адекватную 
информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 
языков в соответствии с условиями коммуникации; использовать информацию с учетом этических 
и правовых норм. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
  



Содержание курса внеурочной деятельности  
общекультурного направления (ИЗО-студия «Юные художники») 

 
1 класс 

1 «Знакомство с королевой Кисточкой». Занятие-игра. Условия безопасной работы 1 
2 «Что могут краски?» Изобразительные свойства акварели. Основные цвета. 

Смешение красок. Радуга. 
 
1 

3 «Изображать можно пятном». Акварель, отработка приёма рисования кругов в 
разных направлениях. Плавное движение. Раскрасим приёмом «размыть пятно».  

 
1 

4 «Изображать можно пятном». Кляксография в чёрном цвете. Превратим пятно в 
зверушку.  

 
1 

5 «Осень. Листопад». Смешение теплых цветов. Акварель. Отработка приёма: 
примакивание кисти боком, от светлого к тёмному. Беседа на тему «Осень» с 
использованием иллюстративного материала. Творчество великих художников.  

 
1 

6 «Силуэт дерева». Передача в рисунках формы, очертания и цвета изображаемых 
предметов. Изображение дерева с натуры. 

 
1 

7 «Грустный дождик». Образ дождя, ограниченная палитра. Акварель. Беседа о 
передаче чувств через иллюстративный материал. 

 
1 

8 «Изображать можно в объёме». Превратим комок пластилина в птицу. Лепка. 1 
9 Обзорная экскурсия «Здравствуй, мир!» 1 
10 «Красоту нужно уметь замечать». Изображение спинки ящерки. Красота 

фактуры и рисунка. Знакомство с техникой одноцветной монотипии. 
 
1 

11 «Узоры снежинок». Ритм. Орнамент в круге. Гуашь. Отработка приёма: 
смешение цвета с белилами. 

 
1 

12 Рисуем дерево тампованием. Создание творческие работы на основе 
собственного замысла с использованием художественных материалов. 

 
1 

13 «Зимний лес». Характер деревьев. Ограниченная палитра. Изобразительные 
свойства гуаши. 

 
1 

14 «Портрет Снегурочки». Пропорции человеческого лица. Холодные цвета. 
Занятие – игра: общение по телефону. 

 
1 

15 «К нам едет Дед Мороз». Фигура человека в одежде. Контраст тёплых и 
холодных цветов. Занятие – игра: общение по телефону.  

 
1 

16 «Снежная птица зимы». Холодная гамма цветов. Гуашь. Орнаментальная 
композиция.  

 
1 

17 «Дом снежной птицы». Ритм геометрических пятен. Отработка приема в декоре 
дома – линия зигзаг. 

 
1 

18 «Ёлочка – красавица». Впечатления о прошедшем празднике. Творческая работа. 
Свободный выбор материала. 

 
1 

19 «Кто живёт под снегом». Занятие – игра на развитие воображения. Холодные и 
тёплые цвета. Гуашь, акварель (по выбору). 

 
1 

20  «Красивые рыбы». Гуашь. Отработка приёма – волнистые линии. Закрепление 
навыка – примакивание кистью. Беседа с показом иллюстративного и 
природного материала. 

 
1 

21 «Мы в цирке». Ритм цветовых геометрических пятен. Гуашь. Основные цвета. 
Рисуем и играем. 

 
2 

22 «Волшебная птица весны». Тёплая палитра. Гуашь. Пятно, линия, точка. 1 
23 «Моя мама». Творческая работа. Беседа с показом детских работ, иллюстраций 

по иконописи. 
1 
 



 
2 класс 

24 «Цветы и травы». Изобразительные свойства графических материалов: 
фломастеров, мелков. Ритм пятен и линий. Игра «Мы – гномики». 

 
1 

25 «Цветы и бабочки». Декоративное рисование. Композиция в круге. Гуашь.   1 
26 «Орнамент из цветов, листьев и бабочек для украшения коврика». Понятие 

«стилизация», переработка природных форм в декоративно-обобщенные. 
 
1 

27 Выполнение линий разного характера: прямые, волнистые линии красоты, зигзаг. 
Орнаментальная композиция. Организация плоскости. 

1 

28 Натюрморт из трёх предметов. Понятие «тон». Одноцветная акварель – 
«гризайль». Тоновая растяжка. 

1 

29 Рисующий свет. Трансформация плоскости в объём. Организация 
пространственной среды. Карандаш, бумага. 

1 

30 Холодные цвета. Стихия – вода. Акварель. Рисование по методу ассоциаций. 1 
31 Теплые цвета. Стихия- огонь. Акварель. Рисование по методу ассоциаций. 1 
32 Творческая работа. Свободный выбор тем и материалов для исполнения. 1 
33 
34-35 

Занятие-отчет. Выставка творческих работ 
Резерв 

1 

1 «Вы знакомы с королевой Кисточкой?». Занятие-игра. Условия безопасной 
работы.  

1 
 

2 Зарисовки растений с натуры. «Осенние листья». Пластика линий. 
Изобразительные свойства карандаша. Линия, штрих, тон, точка. 

1 

3 Природная форма – лист. Тоновая растяжка цвета, акварель. 1 
4 Натюрморт. Основные и дополнительные цвета. Изобразительные свойства 

гуаши. 
1 

5 Ритм геометрических форм. Холодная цветовая гамма. Гуашь. 1 
6 Цветной калейдоскоп 1 
7 «Цветы». Изобразительные свойства акварели. Беседа о натюрморте, как о жанре 

живописи. Иллюстративный материал. 
1 

8 Портрет. Гармония теплых и холодных цветов. Гуашь. Пропорция человеческого 
тела. 

1 

9 Рисуем человека. Рыцарь. (рисунок фигуры человека с соблюдением пропорций) 1 
10 Рисуем человека. Рыцарь.  

(рисунок фигуры человека с соблюдением пропорций, проработка мелких 
деталей: лицо, руки) 

1 

11 Рисуем человека. Рыцарь. Надеваем доспехи! 
Наброски рыцарских доспехов с детализацией 

1 

12 Рисуем человека. Рыцарь. Надеваем доспехи! 
Прорисовка фигуры рыцаря в цвете (гуашь), компановка цвета. Соседние цвета. 

1 

13 Боевой конь. Пропорции тела лошади. Карандашный эскиз. 
Рисуем «скелет» будущего коня. 

1 

14 Боевой конь. Надеваем на коня доспехи и упряжь. Карандашный эскиз. 
Особенности защитного обмундирования боевой лошади. 

1 

15 Боевой конь. Работа с цветом. Гуашь. 1 
16 Замок Дракона (создание эскиза) 1 
17 Замок Дракона (выполнение работы в цвете – тёплый сегмент спектра) 1 
18 Дракон европейский. Создание эскиза. Пропорции дракона. Схожесть с 

ящерицами и динозаврами 
1 



3 класс 
 

1 Рисуем пейзаж. Времена года. Весна. Лето. Осень. Зима. 1 
2 Создание коллективного панно «Времена года». 1 
3 Лепка. Вазы с цветами. Этап первый. Учимся лепить отдельные цветки роз, 

ромашек. 
1 

4 Лепка. Вазы с цветами. Этап второй. Учимся лепить вазы. Широкая и низкая 
форма. Высокая и узкая форма. 

1 

5 Лепка. Вазы с цветами. Этап третий. Соединяем готовые вазы с цветами, 
декорируем листьями и орнаментами на вазах. 

1 

6 Аппликация. Смешные овощи. Витамины и природные источники витаминов. 
Отличие в формах разных фруктов и овощей. Цветовые различия. Изготовление. 
Форм-каркасов нужных формы и цвета. 

1 

7 Аппликация. Эмоции. Средства передачи эмоций. Дополнение каркасных форм 
элементами декора и мимическими деталями: глаза, брови, рот. 

1 

8 «Осень в лесу» - тематическая композиция 1 
9 Работа с природными материалами. Водяной. Водяной и образ его в народном 

мифотворчестве. Создание основы для будущей поделки: рисуем 
предварительный набросок – портрет водяного. Проклеивание холщёвой тканью 
области портрета. 

1 

10 Работа с природными материалами. Водяной. Декорирование портрета 
деталями, усиливающими образ, придающими особое звучание характеру. 

1 

19 Дракон европейский. Работа в цвете. Тёплая цветовая гамма, смешение красок для 
получения оттенков. 

1 

20 Рисуем человека. Сказочная фея. Отработка навыка конструирования 
пропорциональной фигуры человека. Работа карандашом. 

1 

21 Рисуем человека. Сказочная фея. Проработка образа в цвете. Тёплая гамма. 1 
22 Рисуем человека. Сказочная фея. Декорирование готовой работы с помощью 

различных материалов. Смешанная техника. 
1 

23 Коллективная работа «Сказочное средневековье» 1 
24 Рисуем животных. Собака. Жираф. Бегемот. Хомяк. Лебедь. 1 
25 Коллективная работа по созданию панно «Весёлый зоопарк» 1 
26 Аппликация. «Избушка на курьих ножках». Образ Бабы-Яги в славянском 

фольклоре. Изготовление основы для будущей аппликации 
1 

27 Аппликация «Избушка на курьих ножках». Создание «каркаса» поделки: дом, 
крыша, куриные ноги. 

1 

28 Аппликация «Избушка на курьих ножках». Завершение работы. Отделка декором: 
наличники, придание шероховатости (крупа, мох и пр.) 

1 

29 Работа с природными материалами. Образ Весны в детском воображении. 
Очеловечивание природного явления в искусстве. Создание эскизов, подбор 
материалов. 

1 

30 Работа с природными материалами. Образ Весны. Заполнение Области портрета 
крупами соответствующих цветов. Просушка. 

1 

31 Работа с природными материалами. Образ Весны. Декорирование природными 
материалами в соответствии с замыслом. 

1 

32 «Прогулка по весеннему саду». Композиция с фигурами в движении. Пропорция 
человеческой фигуры.  

1 

33 Творческая работа. Свободный выбор тем и материалов для исполнения. 1 
34 
35 

Занятие-отчет. Выставка творческих работ 
Резерв 

1 



11 Бумажная пластика. Оригами. Собачка. Портрет. Изготовление фигурки из 
целого листа бумаги используя сгибание. 

1 

12 Бумажная пластика. Оригами. Собачка сидит. Изготовление фигурки из двух 
листов бумаги, соединяющихся пазловым способом. 

1 

13 Бумажная пластика. Оригами. Котик. Портрет. Изготовление фигурки из целого 
листа бумаги, используя сгибание. 

1 

14 Бумажная пластика. Оригами. Котик гуляет. Изготовление фигурки из двух 
листов бумаги, соединяющихся пазловым способом. 

1 

15 Декор. Чайник. Рисуем чайник, основные формы и пропорции. Назначение 
чайника, фольклор, связанный с чайником. 

1 

16 Декор. Дощечка. Создание декоративной росписи на картонной заготовке в виде 
разделочной доски. 

1 

17 Филимоновская свистулька. Корова. Рисуем корову в стилистике 
филимоноского промысла. Роспись. 

1 

18 Лепка. Ангел. Стилизация. Изготовление из пластилина или солёного теста 
фигурки ангела. Стилизованная форма 

1 

19 «Зимний день» - тематическая композиция 1 
20 Бумажная пластика. Оригами. Цветок. Изготовление фигуры из целого листа 

бумаги. 
1 

21 Бумажная пластика. Оригами. Цветок. Изготовление фигуры из двух листов 
бумаги, соединение – пазловое. 

1 

22 Организация выставки в виде коллективного панно «Разноцветное оригами» 1 
23 «Пасхальная роспись» 1 
24 «В гостях у мастеров дымковской игрушки» Индивидуально – групповая 

деятельность 
1 

25 «Матрешкина семья». Беб-экскурсия   1 
26 Цветы Городецкой росписи. Викторина – путешествие 1 
27 «Хохломские ложки и миски» Экскурсия 1 
28 «Жостовские подносы» Индивидуально – коллективная деятельность. 1 
29 «Встречаем весну» - тематическая композиция. 1 
30 Работа с природными материалами. Образ Весны. Декорирование природными 

материалами в соответствии с замыслом. 
1 

31 Экскурсия к мастерам народных художественных промыслов 1 
32 Работа с бросовым материалом. Проволочный человечек. Изготовление 

игрушечного человечка из медной проволоки с разноцветной обмоткой 
1 

33 Творческая работа. Свободный выбор тем и материалов для исполнения. 1 
34 
35 

Занятие-отчет. Выставка творческих работ 
Резерв 

1 

 
4 класс 

 
1 Тематическая экскурсия «Природа -тоже художник» 1 
2 Работа с бумагой и картоном. Знакомство с историей возникновения бумаги и 

картона. Современные виды бумаги и картона. Дизайнерские бумага и картон. 
1 

3 Работа с бумагой и картоном. Изготовление закладки с использованием 
плетения из полос бумаги с последующим закреплением плетения на картонной 
основе 

1 

4 Работа с бумагой и картоном. Китайский фонарик. Изготовление китайских 
фонариков по технологии веерного складывания 

1 



5 Работа с бумагой и картоном. Моя записная книжка. Изготовление записной 
книжки обложка – картон, монолитная с линией сгиба), безопасное 
использование ножниц, линейки, клея, работа по разметке. 

1 

6 Работа с бумагой и картоном. Марионетка. Изготовление по шаблону деталей 
для куклы-марионетки с последующей сборкой.  

1 

7 Работа с бумагой и картоном. Индивидуальное творческое декорирование 
персонажей кукол. Обыгрывание мини-сцен с использованием новых кукол. 

1 

8 Проектная деятельность. Панно из бумажных цветов. 1 
9 Работа с тканью и мехом. Презентация. «История возникновения ткани. 

Набивная тряпичная и меховая игрушка» 
1 

10 Работа с тканью и мехом. «Петух», грелка на чайник. Знакомство с этапами 
работы при изготовлении тряпичной игрушки. Свойства ткани при раскрое. 
Раскрой деталей грелки по шаблонам. 

1 

11 Работа с тканью и мехом. «Петух», грелка на чайник. Сборка раскроенных 
деталей и сшивание их. Декорирование аппликацией из ткани и пуговиц. 

1 

12 Работа с тканью и мехом. Обложка для книги. Раскрой ткани по шаблону, 
сшивание швом через край деталей для обложки. Безопасное поведение при 
работе с иглой. 

1 

13 
14 

Работа с тканью и мехом. Игрушка «Котик». Раскрой и пошив мягкой набивной 
игрушки из меха 

2 

15 
16 

Проектная деятельность. Панно из ткани «Дерево». Изготовление декоративного 
панно из кусочков ткани, в технике аппликации. Работа с клеем. 

2 

17 Работа с разными материалами. Райская птица. Изготовление панно на 
пластилиновой основе из семян, косточек, скорлупой орехов, разными видами 
круп. 

1 

18 Работа с природным материалом. Весёлый зоопарк. Изготовление животных из 
шишек и желудей, используя крепления из пластилина и зубочисток. 

1 

19 Работа с бросовым материалом. «Домовёнок». Работа с пластиковой бутылкой, 
паклей и кусочками ткани. 

1 

20 Работа с бросовым материалом. Аппликация «Мозаика». Использование 
мозаики из яичной скорлупы с последующим раскрашиванием гуашью 

1 

21 Работа с бросовым материалом. «Балерины». Создание декоративной открытки 
с использованием стружки от цветных карандашей 

1 

22 Работа с бросовым материалом. «Колобок». Изготовление шара из х\б ниток и 
клея, обмотанных вокруг надувного шара. 

1 

23 Пейзаж родной земли. Весна. 1 
24 Народные праздники. Ярмарка. 1 
25 Города Русской земли. 1 
26 Многообразие художественных культур в мире 

Игра-викторина «Каждый народ художник» 
1 

27 Сопереживание – великая тема искусства 1 
28 Юность и надежды. Тема детства и юности в искусстве. 1 
29 Искусство народов мира. Заочная экскурсия. 1 
30 Что сделал художник на улицах моего города. 1 
31 Театр. Афиша и плакат. Маски. 1 
32 Праздник в городе. Праздник в школе. Мой праздник. 1 
33 Творческая работа. Свободный выбор тем и материалов для исполнения. 1 
34 
35 

Занятие-отчет. Выставка творческих работ 
Резерв 
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Рабочая программа внеурочной деятельности общекультурной направленности 
(Школьный театр) 

 
Планируемые результаты освоение курса внеурочной деятельности  

общекультурного направления (Школьный театр) 
 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Школьный театр» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального образования и 
Федеральной образовательной программы НОО, утвержденной приказом Министерством 
просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372. 

Школьный театр базируется на единстве коллективного творчества, подчиненности общему 
замыслу с одной стороны, и максимальном творческом проявлении каждого исполнителя – с другой, 
имеет опыт индивидуализации и социализации.  

Отличительные особенности программы: использование системно-деятельностного подхода 
в организации и проведении занятий, вовлечение учащихся в продуктивную творческую 
деятельность. 

Занятия в атмосфере театрального творчества формируют и развивают коммуникативную 
культуру обучающихся, игровую культуру, формируют его систему ценностей в обществе. Работа 
в группе укрепляет «чувство локтя», ребенок осознает свою значимость в общем деле, свою 
индивидуальность в исполняемой роли, воспитывает в себе чувство ответственности в выполнении 
каких-либо поручении, обязанностей. 

Курс рассчитан на 1 час в неделю, итого в 1 классе – 33 часа, во 2-4 классах по 34 часа в год. 
 Цель программы: воспитание культурной, социально и творчески-активной личности 

средствами театрального искусства.  
Задачи: формировать и развивать творческие способности обучающихся, выявлять, 

развивать и поддерживать талантливых детей; обеспечить процесс духовно-нравственного, 
гражданского, патриотического, трудового воспитания обучающихся; содействовать 
формированию ценностного отношения к театральному искусству; воспитывать культуру общения 
и культуру поведения; способствовать формированию и сплочению детского коллектива; 
воспитывать дружелюбие и вежливость в отношениях со сверстниками; способствовать 
формированию потребности в здоровом образе жизни посредством развития чувства прекрасного, 
положительного отношения к труду; способствовать формированию социальной активности 
обучающихся через участие в деятельности объединения; формировать потребность в 
саморазвитии. 

Актуальность программы в том, что «Школьный театр» позволяет реализовать 
гуманистическую направленность процессов воспитания и развития личности ребенка в 
современном обществе, уделять особое внимание духовно-нравственному и эстетическому 
воспитанию личности ребенка. 

Отбор сценарного материала в рамках реализации данной программы обусловлен его 
актуальностью в воспитательном пространстве школы, художественной ценностью, 
воспитательной направленностью и педагогической целесообразностью. Большое значение имеет 
приобщение детей к родной отечественной русской культуре, воспитывается любовь к своей Родине 
– России. 

Формируемые компетенции:  
- ценностно-смысловые: обогащение эстетического вкуса;  
- общекультурные: повышение общего культурного уровня; 
- учебно-познавательные: расширения знаний о театральном искусстве; 
- коммуникативные: взаимодействие с другими людьми; 
- социально-трудовые: воспитание трудолюбия, целеустремленности, ответственности, 

требовательности к себе.  



Формы организации образовательной деятельности: мини-спектакли, этюды, проигрывание 
ситуаций, тренинги и упражнения, просмотр и анализ, рефлексия. 

Формы работы: индивидуальная, групповая, коллективная.  
Основная задача теоретических занятий – дать необходимые знания о театре как виде 

искусства, показать приемы работы со словом и текстом, расширить кругозор знаний о культуре 
общения и поведения.  

Практические занятия включают в себя игры и упражнения по закреплению теоретической 
части, анализ характера предложенных ролей и работу по представлению их на сцене.  

Планируемые результаты  
Личностные: стремятся к развитию творческих способностей; умеют управлять своим 

эмоциональным состоянием; умеют доводить дело до конца; способны проявлять эмпатию, 
чувствительность к эмоциональному состоянию собеседников; способны высказывать свое мнение.  

Метапредметные: успешно выполняют задания; умеют делать простые выводы и обобщения 
в результате совместной работы группы; проявляют организаторские способности; способны 
адекватно вести себя в различных социальных ситуациях. способны к рефлексии;  

Предметные:  
учащиеся знают: основные театральные понятия и определения; основы внешней и 

внутренней техники актера; игры на развитие актерских способностей; основы публичного 
выступления; могут воплотить свои способности в различных ролях.  

 
Содержание курса внеурочной деятельности  

общекультурного направления (Школьный театр) 
 
Программа внеурочной деятельности «Школьный театр» реализуется в 1 – 4 классах. Всего 

135 часов.  
Азбука театра  
Теория: Что мы знаем о театре? Презентация о театральной жизни. Театр как вид искусства. 
Практика: Театр вокруг нас. Путешествие по театральным картинкам и программкам. 

Ролевая игра «Мы идем в театр». Импровизация «Кто какую роль играет в жизни». Актер – главное 
«чудо» театра. О профессии актера и его способности перевоплощаться. Игры «По правде и 
понарошку», «Одно и то же по-разному».  

Элементы внешней и внутренней техники актера  
Теория: Понятия внешняя и внутренняя техника актера. Формирование навыка творческой 

мобилизации.  
Практика: упражнения на развитие зрительного внимания «Повтори позу», «Зеркало», 

«Равномерно занять класс», «Кто во что одет», «Круг» и т.д. Упражнения на развитие слухового 
внимания и других сенсорных умений «Послушаем тишину», «Воробей-ворона», «Летает не 
летает», «Узнай товарища», «Увидеть пальцами», «Цветочный магазин», «Душ», «Кондитерская» и 
т.д.  

Память физических действий. Практика: Правильное распределение внимания и мускульных 
напряжений в процессе работы с воображаемыми предметами. Где глаза? Какая мускулатура 
работает. Индивидуальные задания на память физических действий. Игра «Где мы были мы не 
скажем, а что делали покажем». 

Перевоплощение. Превращение.  
Теория: Формирование первоначального представления о перевоплощении.  
Практика: Выполнение этюдов через пластические характеристики растительного мира: 

этюды «Я – дерево, цветок, травинка, листик на ветру» и т.п. Упражнения «Превращение предмета», 
«Превратился сам», «Действие – подражание». 

Пространство. Практика: Сочинение и исполнение этюдов «Я в море», «Я в дремучем лесу», 
«Я в горах», «Я в пустыне». Упражнение «Эхо». Упражнения на звукоподражание.  



Звучание. Практика: Выполнение упражнений на звукоподражание: шелест листьев, травы, 
шум морских волн, вой ветра и т.д. Голоса птиц, кошек, собак, лошадей, коров и т.д. Голос медведя, 
тигра, волка. Разговор обезьян. Жужжание мух, комара, пчел, кваканье лягушек и т.д. Этюд 
«Птичий переполох». 

Сценическое движение. Практика: Упражнения на развитие пластичности и 
выразительности рук «Волна», «Подводные растения» «Деревья», «Плавники» и т.д. Упражнения 
на развитие умения двигаться в соответствии с заданным музыкой темпо-ритмом.  

Сценическая речь. Развитие речевого аппарата. Практика: Работа над четкой артикуляцией. 
Гимнастика для губ, языка, челюсти (выполнение упражнений типа: «Точилка», «Ходики», 
«Кружочки», «Волейбольная сетка», «Покусывание», «Лопатки – жало», «Лошадки» и т.д. 
Упражнения «и,э,а,о,у,ы»; двойные согласные: «пэ-ббэ, па-бба, пу-ббу, пы- ббы» и т.п. Сказ о том, 
как была придумана азбука ( по сказке Р.Киплинга). Знакомство с русским детским фольклором 
через работу над скороговорками типа: Добры бобры идут в боры. 

Распределение звука в сценическом пространстве. Практика: Освоение пространства через 
звук (навык «посыла»); игры с мячом, бросание слогов вперед-вдаль с помощью руки; 
произношение скороговорок шепотом с посылом на дальнее расстояние. Упражнение «Эхо».  

Словесное действие. Практика: Формирование первоначального представления о словесном 
действии. Выполнение одной и той же скороговоркой разных действенных задач (например, 
просить, приказывать, одобрять, звать, спрашивать и т.д) Выполнение одной и той же 
скороговоркой противоположных по смыслу действий (например, объяснять – переспрашивать, 
просить – отказывать, упрекать – умолять, одобрять – критиковать и т.д). 

Овладение формой диалога: исполнение этюдов в форме вопроса-ответа, просьбы-ответа, 
предложения-ответа и т.д. Придумывание этюдов на словесное действие.  

Художественное слово. Практика: Развитие навыка логического анализа текста (на 
материале детских стишков). 

Знаки препинания, грамматические паузы, логические ударения, задачи. Подготовка чтецов. 
Постановка мини-спектакля. Практика: Первоначальное представление о поэтапной работе 

над спектаклем: работа за столом, репетиции на сцене, выпуск спектакля, показ спектакля (зритель 
как обязательный компонент творчества). Умение жить в режиме работы над спектаклем.  

«Ода учителю».  
Инсценировка по произведениям писателей-классиков. 
Конкурс «Я читаю». 
Конкурс «Мы читаем». 
Прощание с Азбукой. 
«Защитникам Отечества посвящается» 
«8 Марта – женский день» 
Масленица 
Прощание с Начальной школой 
Этика творчества  
Коллективная особенность театра. Теория: Знакомство с театром как коллективным видом 

искусства. 
Практика: Коллективные упражнения. Игры на взаимодействие. Формирование умения 

работать не только на себя (свою роль), но и общую «копилку». Подчинять свои интересы интересам 
коллектива. 

Выразительные средства театра. Теория: Первоначальное представление о видах и жанрах 
театрального творчества. Связь театра с другими видами искусства: литературой, музыкой, танцем, 
ИЗО. 

Практика: Костюм – один из основных элементов, влияющих на представление об образе и 
характере. Выполнение этюдов с использованием различных костюмов, декораций, музыки, танцев, 
реквизита.  



Связь театра с другими видами искусства: литературой, музыкой, танцем, ИЗО. Театр-
экспромт. Теория: Что такое «экспромт»?  

Практика: Разыгрывание театральных сюжетов.  
Мы – зрители. Теория: Правила поведения в зрительном зале.  
Практика: Посещение, просмотр и обсуждение спектаклей самодеятельных и 

профессиональных театров. Просмотр и обсуждение видео-спектаклей.  
Творческий отчет.  
Показ мини-спектакля. Анализ работы.  
Спектакль с новогодней тематикой. 
Итоговый спектакль. 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности социальной направленности 

(Наши проекты) 
 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности социальной 
направленности (Наши проекты) 

 
Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 
- положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 
- интерес к новому содержанию и новым способам познания; 
- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, 
родителей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской 
деятельности;  

- осознание себя как члена семьи, общества и государства;  
- учебно-познавательный интерес к учебному материалу курса и способам решения 

элементарных финансовых задач;  
- самостоятельность и осознание личной ответственности за свои поступки в области 

финансов; 
- ориентирование в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей в области финансов; 
- понимание безграничности потребностей людей и ограниченности ресурсов (денег); 
 - понимание различия между расходами на товары и услуги первой необходимости и 

расходами на дополнительные нужды; 
 - навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно-

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 
- устойчивого интереса к новым способам познания; 
- адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности; 
- морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций 

партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям;  



- понимания необходимости освоения финансовой грамотности, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний в этой области; 

- положительной адекватной самооценки на основе критерия успешности реализации 
социальной роли финансово грамотного школьника; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающейся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 
- планировать свои действия; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
- адекватно воспринимать оценку своей работы; 
- различать способ и результат действия; 
- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 
- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- проявлять познавательную инициативу; 
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 
пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 
представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной формах; 
- ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 
- владеть основами смыслового чтения текста; 
- анализировать объекты, выделять главное; 
- осуществлять синтез (целое из частей); 
- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения об объекте; 
- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 
- подводить под понятие; 
- устанавливать аналогии; 
- оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 
- видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 
аргументировать (защищать) свои идеи и т.п.; 

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 
информации в области финансов; 

- производить логические действия сравнения преимуществ и недостатков разных видов 
денег, сопоставления величины доходов и расходов, обобщения, классификации, установления 
аналогий и причинно-следственных связей между финансовым поведением человека и его 



благосостоянием, построения рассуждений на финансовые темы, отнесения явлений или объектов 
к известным финансовым понятиям; 

-  использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 
финансовых задач; 

- владеть элементарными способами решения проблем творческого и поискового характера; 
- оценивать свою учебную деятельность по освоению финансовой грамотности. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и 

проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
- фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
- оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость, 
возможность, невозможность и др.; 

- использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и 
повседневной практике взаимодействия с миром; 

- представлять финансовую информацию с помощью ИКТ; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения финансовых задач в 

зависимости от конкретных условий. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- допускать существование различных точек зрения; 
- учитывать разные мнения, стремиться к координации; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться, приходить к общему решению; 
- соблюдать корректность в высказываниях; 
- задавать вопросы по существу; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 
- контролировать действия партнера; 
- владеть монологической и диалогической формами речи; 
- осознанно и свободно строить сообщения на финансовые темы в устной и письменной 

форме. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию, в т.ч. в обсуждении финансовых 

целей и решений; 
- аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 
- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 
- допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 
• Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 
• Целеполагать (ставить и удерживать цели); 



• Планировать (составлять план своей деятельности); 
• Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 
• Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 
• Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 
Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 
Первый уровень результатов (1 класс) предполагает приобретение первоклассниками новых 

знаний, опыта решения проектных задач по различным направлениям. Результат выражается в 
понимании детьми сути проектной деятельности, умении поэтапно решать проектные задачи. 

Второй уровень результатов (2-3 класс) предполагает позитивное отношение детей к 
базовым ценностям общества, в частности к образованию и самообразованию. Результат 
проявляется в активном использовании школьниками метода проектов, самостоятельном выборе 
тем (подтем) проекта, приобретении опыта самостоятельного поиска, систематизации и 
оформлении интересующей информации. 

Третий уровень результатов (4 класс) предполагает получение школьниками 
самостоятельного социального опыта. Проявляется в участии школьников в реализации социальных 
проектов по самостоятельно выбранному направлению. 

Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации проектов, 
участие в конкурсах и олимпиадах по разным направлениям, выставки, конференции, фестивали, 
чемпионаты и пр. 

Ожидаемые результаты освоения программы 1 класса 
Обучающийся будет знать: 
• основы проведения исследовательской работы; 
• что такое мини – проект и творческий проект; 
• методы исследования: наблюдение, опыт; 
• способы поиска необходимой для исследования информации; 
• правила сотрудничества в процессе исследования; 
• основные логические операции, их отличительные особенности; 
• правила успешной презентации работы; 
• что изучает экономика; 
• что такое потребности, какие бывают потребности, возможности их удовлетворения; 
• отличия товаров и услуг, кто производит товары и услуги; 
• для чего нужна реклама, роль рекламы в продвижении товаров и услуг; 
• что такое деньги, их роль в жизни людей, деньги старинные и современные, деньги разных 

стран; 
• что такое маркетинг; 
• профессии родителей 
Обучающийся будет уметь: определять круг вопросов и проблем при выполнении 

исследовательской работы; подбирать материал, необходимый для исследования; оценивать ход, 
результат своей деятельности и деятельности других; сотрудничать в процессе проектной 
деятельности, оказывать помощь товарищам и принимать помощь других участников процесса, 
адекватно выбирать и оценивать свою роль в коллективной работе; выделять общие и основные 
потребности, находить источники их удовлетворения; пользоваться деньгами; классифицировать 
профессии по изготовлению товаров и услуг; определять цену товара.  

Способы проверки результатов освоения программы. 
В качестве подведения итогов, результатов освоения данной программы, могут быть 

организованы следующие мероприятия: выставки творческих работ учащихся; мини – конференции 
по защите исследовательских проектов. 

Ожидаемые результаты освоения программы 2-3 класса 
Обучающийся будет знать: 



•  основные особенности проведения исследовательской работы; 
•  что такое информационный проект и практико– ориентированный проект; 
•  методы исследования: эксперимент, интервьюирование; 
•  правила выбора темы и объекта исследования, виды оформления проектов; 
•  правила осуществления самоконтроля; 
•  правила успешной презентации работы; 
• выделять физиологические и духовные потребности; 
• виды торговли; из чего складывается выручка, виды цен; 
• что такое себестоимость; из чего складывается себестоимость; затраты и издержки; 
• что такое сделки и посредники; доля посредника; 
• для чего нужен график; виды графиков; 
• что такое аренда; виды аренды; 
• крупные банки страны; функции банков; виды вкладов; 
• что такое конкуренция, ее достоинства и недостатки; 
• что такое акционерное общество, как оно создается; 
• почему бывают кризисы в экономике, кривая развития экономики; 
•  виды рекламы, правила рекламы; 
• как появились профессии; почему возникают новые профессии, основные профессии своей 

местности; 
• налоги, виды налогов, кто собирает налоги. 
Обучающийся будет уметь: выбирать пути решения задачи исследования; 

классифицировать предметы, явления и события; самостоятельно предлагать собственные идеи 
исследования; правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской 
работы, составлять план действий совместного исследования; собирать и перерабатывать материал, 
необходимый для исследования; осуществлять сотрудничество со взрослыми; презентовать свою 
работу, участвовать в обсуждении - коллективной оценочной деятельности; определять, чему равен 
доход и прибыль; чертить элементарные графики доходов и расходов; отличать настоящие деньги 
от фальшивых; решать простейшие экономические задачи; различать качественный и 
некачественный товар; чертить кривую развития экономики; определять вид ценной бумаги; 
составлять рекламный текст.  

Способы проверки результатов освоения программы. 
В качестве подведения итогов, результатов освоения данной программы, могут быть 

организованы следующие мероприятия: выставки творческих работ учащихся; мини – конференции 
по защите исследовательских проектов 

Ожидаемые результаты освоения программы 4 класса 
Обучающийся будет знать: 
• основные особенности проведения исследовательской работы; 
• метод исследования: анкетирование, моделирование; 
• основы работы с компьютером; 
• что такое социальный проект, каково его значение для жизни окружающих; 
• способы и методы, стимулирующие: саморазвитие психических процессов, 

обеспечивающие ощущение успешности в работе; 
• какие бывают потребности; 
• каковы источники удовлетворения потребностей; 
• почему все потребности нельзя удовлетворить; 
• что такое деньги; их роль в жизни человека; 
•  что такое доходы и расходы; 
• где можно приобрести товары и услуги; 
• что такое «источники доходов»; 
• что такое «собственность», «себестоимость», «выручка», «товар», «цена», «зарплата» и 

другие экономические понятия; 



• о взаимоотношениях продавца и покупателя; 
• значение труда в удовлетворении потребностей; 
• профессии будущего и настоящего; 
• о домашнем хозяйстве и его возможностях в удовлетворении потребностей людей. 
Обучающийся будет уметь: самостоятельно предлагать собственные идеи исследования; 

правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы, 
составлять план действий совместного исследования; собирать и перерабатывать материал, 
необходимый для исследования; пользоваться различными измерительными приборами: 
калькулятором, секундомером, рулеткой; осуществлять сотрудничество со взрослыми и 
одноклассниками; презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - коллективной оценочной 
деятельности; анализировать свои потребности; выделять основные и особые потребности; 
определять источники удовлетворения различных потребностей; пользоваться деньгами; 
определять источники доходов и расходов; объяснять значение труда в удовлетворении 
потребностей; совершать элементарные покупки в магазине; анализировать возможности 
семейного хозяйства в удовлетворении потребностей. 

 
Содержание программы курса внеурочной деятельности социальной направленности (Наши 

проекты) 
 
Рабочая программа «Наши проекты» составлена на основе авторской программы Р.И. 

Сизовой и Р.Ф. Селимовой «Учусь создавать проект», авторской программы «Финансовая 
грамотность» под редакцией Ю. Корлюговой, Е. Гоппе. 

Цель: Создание условий для активизации личностного потенциала обучающихся через 
проектную деятельность; развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся; 
развитие основ экономического образа мышления; обогащение представлений о разных 
профессиях. 

Задачи: 
1. Развивать у обучающихся способность аналитически мыслить: классифицировать, 

сравнивать, обобщать собранный материал. 
2. Познакомить обучающихся с методами исследования и эксперимента, их 

применением в собственном исследовании. 
3. Обучить основам оформления работ. 
4. Познакомить с основами применения информационных технологий в 

исследовательской деятельности. 
5. Формировать опыт публичного выступления, способствовать формированию 

культуры речи. 
6. Формировать позитивную самооценку, самоуважение. 
7. Развивать коммуникативную компетентность в сотрудничестве: 
— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 
— способность доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 
— формирование социально - адекватных способов поведения. 
8. Способствовать организации деятельности и управлению ею: 
— воспитание целеустремленности и настойчивости; 
— формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 
— формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 
— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 
9. Содействовать развитию умения решать творческие задачи. 



10. Формировать умение работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 
использование). 

11. Развивать учебно-познавательный интерес в области экономических отношений в 
семье. 

12. Воспитывать ответственное и грамотное финансовое поведение. 
13. Формировать понимание значения труда для жизни общества и каждого человека. 
Ожидаемый результат: интеллектуальное развитие и личностный рост ребёнка; умение 

работать с информацией; опыт целеполагания; опыт планирования; расширение кругозора; 
развитие мышления; развитие эмоциональной сферы; опыт публичного выступления. 

Общеучебные организационные умения 
• Определение способов контроля и оценки деятельности; определение причин 

возникающих трудностей, путей их устранения; предвидение трудностей, нахождение ошибок в 
работе и их исправление. 

• Учебное сотрудничество: умение договариваться, распределять работу, оценивать 
свой вклад и общий результат деятельности. 

Общеучебные умения поиска сведений 
• Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, 
каталоге библиотеки. 

• Наблюдение объектов окружающего мира; обнаружение изменений, происходящих с 
объектом (по результатам наблюдений, опытов, работы с информацией); устное описание объекта 
наблюдения. Соотнесение результатов с целью наблюдения, опыта. 

Творческие общеучебные умения 
• Умение решать творческие задачи на уровне комбинаций, импровизаций: 

самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при решении 
творческой задачи, создавать творческие работы (сообщения, небольшие сочинения, графические 
работы), разыгрывать воображаемые ситуации. 

Менеджерские умения и навыки 
• Умение проектировать процесс (изделие); планировать деятельность, время, ресурсы; 

принимать решения и прогнозировать их последствия. 
• Навыки анализа собственной деятельности. 
Коммуникативные умения 
• Умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – вступать в диалог, 

задавать вопросы. 
• Умение вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, находить компромисс. 
• Навыки интервьюирования, устного опроса, презентационные умения и навыки, 

навыки монологической речи. 
• Умение уверенно держать себя во время выступления. 
• Артистические умения. 
• Умение использовать различные средства наглядности при выступлении, отвечать на 

незапланированные вопросы. 
• Применение полученных знаний. Деятельностная компетентность. 
• Практическая работа над проектами предполагает постоянное применение как знаний, 

полученных при работе над темой, так и знаний, полученных на уроках в классе. 
• Разнообразные действия при работе над проектами можно рассматривать как аналог 

деловой деятельности взрослых, как постоянный источник жизненных ситуаций, требующих 
применения имеющихся у школьника умений для их решения. 

Привлечение родителей 
• Привлечение родителей необходимо для установления взаимоотношений между 

детьми и родителями, для налаживания плодотворных связей между семьей и школой. 



• Когда дети видят, что их родители участвуют в работе учителя, у них возрастает 
чувство собственной значимости. Детям дают понять, что самые главные взрослые в их жизни 
заботятся о них. 

• Хорошие, дружеские отношения между семьей и школой идут на пользу всем детям. 
Когда родители становятся активными помощниками учителя, дети получают положительную 
мотивацию. 

 
1 класс (33 часа) 
 

Кто я? Моя семья. 
Чем я люблю заниматься. Хобби. 
О чем я больше всего хочу рассказать. Выбор темы проекта. 
Как собирать материал? Твои помощники. 
Проблема. Решение проблемы. 
Гипотеза. Предположение. 
Гипотеза. Играем в предположения. 
Цель проекта. Задача проекта. 
Выбор нужной информации. 
Продукт проекта. Виды продукта. Макет. 
Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. 
Мини-сообщение. Семиминутное выступление. 
Выступление перед знакомой аудиторией. 
Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по теме проекта. 
Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. 
Памятка для учащегося-проектанта. 
Для чего нужна экономика? 
Потребности. Что такое «потребность». Какие бывают потребности. 
Бюджет семьи. Что такое «доходы» и «расходы». Важно ли быть богатым. Посчитаем семейный 
бюджет. 
Какие бывают товары. Где можно приобрести товары и услуги.  
Зачем нужна реклама. 
Как появились деньги. Деньги и страны. Где и как хранятся деньги. Что такое источник дохода. 
Что такое «маркетинг». Обмен. Рынок. Торговля.  
Взаимоотношения продавца и покупателя. Конкуренция. 
Задачи с экономическим содержанием. 
Профессии моих родителей. 
Играем в ученых. Это интересно. «Мобильные телефоны».  
Играем в ученых. Поилка для цветов. 
Играем в ученых. Это интересно. Получение электричества с помощью волос.  
Тест «Чему я научился?» 
Праздник – представление проектов 

 
2 класс (34 часа) 
 

Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. 
Выбор темы твоего проекта. Ты – проектант. 
Знакомство с понятием «формулировка». Работа со словарями. 
Выбор помощников в работе над текстом. 
Этапы работы над проектом. 
Актуальность темы проекта. Твое знакомство с понятием «актуальность». 
Проблема. Решение проблемы. 
Выработка гипотезы-предположения 



Цель проекта. Задачи проекта 
Сбор информации для проекта 
Знакомство с интересными людьми. Интервью. 
Обработка информации. Отбор значимой информации. 
Создание продукта проекта. Твоё знакомство с понятиями «макет», «поделка» 
Играем в ученых. Это интересно 
Тест «Чему ты научился?» 
Отбор информации для семиминутного выступления. (Мини-сообщение) 
Творческая работа. Презентация. Твое знакомство с понятием «презентация» 
Значимость компьютера в создании проектов. Презентация. 
Знаком ли ты с компьютером? Программа MPP-Microsoft Power Point 
Знаком ли ты с компьютером? Программа МРР 
Совмещение текста выступления с показом презентации 
Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа визитки 
Пробное выступление перед незнакомой аудиторией 
Работа над понятием «самоанализ». Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед 
незнакомой аудиторией 
Труд и удовлетворение потребностей. 
Торговля и товары 
Графики «доходов» и «расходов» 
Деньги и народы. Что изображено на деньгах. Защита денег от подделки. 
Занимательная экономика. Взаимодействие экономики с другими науками. 
Что такое «аренда». 
Банки. Крупные банки России. 
«Экономические» проекты. 
Мир профессий. «Все профессии нужны – все профессии важны» 
Праздник – представление проектов 

 
3 класс (34 часа) 
 

Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения.  
Этапы работы над проектом 
Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение проблемы 
Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. Решение задачи 
Цель проекта. Задачи. Выбор помощников для работы над проектом. Сбор информации 
Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта 
Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование 
Памятки. Составление памяток по теме проекта 
Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере 
Практическая работа. Создание мини-постера 
Изучение и освоение возможностей программы МРР. Выставка фотографий, рисунков, фигур, 
диаграмм 
Программа МРР. Анимации. Настройка анимации 
Программа МРР. Дизайн 
Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями 
Требования к компьютерной презентации. Power Point 
Закрепление полученных умений, навыков в работе с программой МРР 
Практическое занятие. Составление презентации по заданному тексту 
Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. Обработка информации. 
Интервью. Визитка 
Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия 



Твои впечатления от работы над проектом.  
Экономическое развитие 
Акционерное общество. Акции. Ценные бумаги. 
Понятие «кризиса». Монополия и конкуренция. 
Реклама и качество товара. Что можно, а что нельзя рекламировать. Штрих-коды на товарах и их 
значение. 
Виды вкладов. Виды ценных бумаг. 
Виды штрафов. Кто и когда платит штрафы. 
Деловая этика. Этика и этикет. 
Появление профессий. История профессий. 
Популярные современные профессии 
Что такое «налоги». Виды налогов (подоходный, транспортный, имущественный) 
Международная торговля. Ввоз и вывоз товаров. Таможня. Экспорт. Импорт 
Занимательная экономика 
«Экономические» проекты. 
Праздник – представление проектов 

 
4 класс (34 часа) 
 

Твои новые интересы 
Виды проектов 
Исследовательско – творческий проект 
Творческий проект 
Ролево – игровой проект 
Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и последующей её проверкой 
Информационно – исследовательский проект 
Практико – ориентированный проект 
Монопредметный проект 
Межпредметный проект 
Виды презентационных проектов 
Вид презентации проекта в рамках научной конференции 
Правильная подготовка презентации к проекту 
Работа с памяткой при подготовке публичного выступления 
Работа с памяткой по составлению списка использованной литературы во время работы над проек  
Типичные ошибки проектантов 
Критерии итогового оценивания проектной деятельности учащихся 
Программа МРР 
Формирование умений в работе с диаграммой 
Формирование умений в работе с таблицей 
Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 
Использование ресурсов интернета при подготовке презентации 
Программа MICROSOFT OFFICE WORD. 
Формирование навыков работы с текстом. 
Настройка полей и абзацев. 
Твои впечатления от работы над проектом. 
Монеты Древней Руси. 
Бумажные деньги. Безналичные деньги. Валюты. 
Бюджет Российской Федерации. 
Семейный бюджет. 
Примерный бюджет школьника. 
Профессии будущего и настоящего.  



Эта профессия меня привлекает. 
Праздник – представление проектов. 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности социальной направленности 

(Россия – страна возможностей) 
 

Планируемые результаты освоение курса внеурочной деятельности  
социального направления (Россия – страна возможностей) 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Россия-страна возможностей» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального образования и 
Федеральной образовательной программы НОО, утвержденной приказом Министерством 
просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372. 

Программа направлена на развитие патриотического воспитания, гражданской активности, 
повышение интеллектуального и общекультурного уровня обучающихся, удовлетворение 
познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов. Курс рассчитан на 1 час 
в неделю, итого в 1 классе – 33 часа, во 2-4 классах по 34 часа в год. 

Цель программы: 
1. Расширение знаний учащихся о себе, своих возможностях и способностях; 
2. Развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную жизненную 

позицию, преодолевать трудности адаптации в современном обществе; 
3. Развитие личности в период младшего школьного возраста, ее духовно-нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 
уважении правопорядка; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

4. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 
гуманистическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ. 

Задачи программы: 
1. Учить учащихся анализировать свои возможности и преодолевать трудности, 

противостоять непредвиденным жизненным ситуациям; 
2. Способствовать развитию желания повышать интеллектуальный и общекультурный 

уровень, работать над собой, постигать себя, видеть свои сильные и слабые стороны; 
3. Воспитывать интерес к самому себе, формировать собственную культуру, заботиться о 

сохранении здоровья.  
Планируемые результаты 
Личностные результаты 
У обучающегося будет формироваться: 
- чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее истории и культуре, 
- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 
- способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки; 

- интерес к проектно-исследовательской деятельности. 
Метапредметные результаты 
Познавательные УУД 
Обучающиеся получат возможность научится: 



- называть особенности России как федеративного государства, жители которого 
представляют различные народы; называть народы, живущие в современной России; приводить 
примеры культурных особенностей разных народов России; 

- объяснять, что такое толерантность; 
- объяснять, почему любовь к Родине — это одно из важнейших чувств человека; называть 

поступки, связанные с патриотическим отношением человека к своей стране; давать характеристику 
патриоту малой и большой Родины; объяснять, почему гражданственность предполагает 
проявление инициативы и активности в решении проблем своей малой родины; 

- находить информацию о культурном многообразии России, характеристике современного 
экологического состояния, проводить самостоятельные мини-исследования; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 
создания собственных устных или письменных высказываний. 

- находить и обрабатывать информацию; 
- анализировать объекты, выделять главное. 
Регулятивные УУД. 
Обучающиеся получат возможность научится: 
- планировать свои действия в соответствии с конкретной поставленной задачей; 
- заниматься самостоятельным исследовательским поиском; 
- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 
Коммуникативные УУД. 
Обучающиеся получат возможность научится: 
- договариваться, приходить к общему решению; 
- работать в группе; 
- высказывать суждения, аргументировать. 
 
Содержание курса внеурочной деятельности социальной направленности (Россия – страна 

возможностей) 
 
Программа внеурочной деятельности «Россия- страна возможностей» реализуется в 1 – 4 

классах. Всего 135 часов.  
Формы проведения занятий: 
- проведение викторин; 
- экскурсии; 
- проектная деятельность; 
- исследовательская деятельность; 
- встречи; 
- подготовка сообщений, презентаций. 

 
Экскурсия по городу Новомосковску (улица Комсомольская, Детский парк) 
Экскурсия по городу Новомосковску (улица Московская, Пушкинский сквер) 
Экскурсия по городу Новомосковску (Памятные места) 
Заочное путешествие по городу Новомосковску. Промышленность города. 
Заочное путешествие по городу Новомосковску. История города в названиях улиц. 
Театр. Актеры и зрители.  
Театр. Фойе. Зрительный зал. 
Правила поведения в театре. 
Безопасность. Культура поведения. 
Посещение Новомосковского драматического театра. Детский спектакль 
Тульский театр юного зрителя. Новогодний праздник. История празднования Нового года. 
Тула – главный город области. 



Наша безопасность. 
Новогоднее представление в Тульском театре юного зрителя. 
Экскурсия в историко-художественный музей города Новомосковска. 
История создания музея. 
Экскурсия по залам и экспозициям. 
Мастер-классы «Тула мастеровая», «Филимоновская игрушка», «Русская крестьянская 

кукла» 
Заочное путешествие по Тульской области. Города. Промыслы и ремесла. 
Экскурсии по Тульскому краю. Тула. Епифань. Куликовское поле. Ясная Поляна. 
Экскурсия в Музей космонавтики (г. Калуга) 
Экскурсии в Московский зоопарк. Океанариум. 
Посещение городской детской библиотеки. Библиотека. Роль в жизни человека. Экскурсия 

по залам библиотеки. 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности 
(Физкультура) 

 
Программа по физкультуре на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а 
также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.  

Целью образования по физической культуре на уровне начального общего образования 
является формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, активной творческой 
самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 
Достижение данной цели обеспечивается ориентацией занятий внеурочной деятельности на 
укрепление и сохранение здоровья обучающихся, приобретение ими знаний и способов 
самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений 
оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности.  

Развивающая ориентация занятий внеурочной деятельности «Физкультура» заключается в 
формировании у обучающихся необходимого и достаточного физического здоровья, уровня 
развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной функциональной 
направленности. Существенным достижением такой ориентации является постепенное вовлечение 
обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями по организации 
самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной 
гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, 
наблюдений за физическим развитием и физической подготовленностью.  

Воспитывающее значение раскрывается в приобщении обучающихся к истории и традициям 
физической культуры и спорта народов России, формировании интереса к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, осознании роли занятий физической культурой в укреплении 
здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно 
формируются положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со 
сверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной 
коллективной деятельности.  

Методологической основой структуры и содержания программы являются базовые 
положения личностно-деятельностного подхода. Достижение целостного развития становится 
возможным благодаря освоению обучающимися двигательной деятельности.  



В целях усиления мотивационной составляющей занятий внеурочной деятельности 
«Физкультура» и подготовки обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы 
в раздел «Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно-
ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы 
обучающихся в занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии 
национальных форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания.  

Результативность освоения обучающимися занятий внеурочной деятельности «Физкультура» 
достигается посредством современных научно обоснованных инновационных средств, методов и 
форм обучения, информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического 
опыта.  

Общее число часов, отводимых на занятия внеурочной деятельности «Физкультура» 
составляет – 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), 
в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 
Содержание занятий внеурочной деятельности «Физкультура» 

 
1 КЛАСС 
 

Физическое совершенствование  
Гимнастика с основами акробатики 5ч 
Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. 

Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте, повороты 
направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью.  

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом, 
упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой, стилизованные гимнастические 
прыжки.  

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе, подъём 
ног из положения лёжа на животе, сгибание рук в положении упор лёжа, прыжки в группировке, 
толчком двумя ногами, прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами.  

Лёгкая атлетика 2ч 
Подвижные и спортивные игры 
Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 
Прикладно-ориентированная физическая культура 
Развитие основных физических качеств средствами спортивных и подвижных игр. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО – 26ч 
 

2 КЛАСС 
 

Способы самостоятельной деятельности  
Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. Составление дневника наблюдений 
по физической культуре. 2ч 

Физическое совершенствование  
Оздоровительная физическая культура  
Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и 

физкультминутки для занятий в домашних условиях. 2ч 
Спортивно-оздоровительная физическая культура  



Подвижные игры 2ч 
Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, футбол).  
Прикладно-ориентированная физическая культура  
Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств 

средствами подвижных и спортивных игр 28ч 
 
3 КЛАСС 

 

Физическое совершенствование  
Плавательная подготовка 12ч 
Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного плавания: кроль на груди и 

спине, брас. Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками, 
погружение в воду и всплывание, скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на груди.  

Прикладно-ориентированная физическая культура.  
Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО 22ч 
 
4 КЛАСС 
 

Физическое совершенствование  
Плавательная подготовка 14ч 
Предупреждение травматизма во время занятий плавательной подготовкой. Упражнения в 

плавании кролем на груди, ознакомительные упражнения в плавании кролем на спине.  
Прикладно-ориентированная физическая культура 
Упражнения физической подготовки на развитие основных физических качеств. Подготовка 

к выполнению нормативных требований комплекса ГТО 20ч 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 
соответствии с 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. 

В результате у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  
• становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов 

России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека;  
• формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения 

во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 
• проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 
• уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным 

формам и видам соревновательной деятельности;  
• стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа 

жизни;  



• проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития 
и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их 
показатели. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 
действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 
учебные действия, совместная деятельность. 

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы следующие 
универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
• находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 
• устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта;  
• сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки;  
• выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины её 

нарушений. 
Коммуникативные универсальные учебные действия:  
• воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения;  
• высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать 

влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  
• управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, 

соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других обучающихся и 
учителя;  

• обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения 
победителей. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
• выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике 

нарушения и коррекции осанки;  
• выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию 

физических качеств; 
• проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной 

деятельности. 
К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия.  
Познавательные универсальные учебные действия:  
• характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять их отличительные признаки;  
• понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 
• выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, 

приводить примеры и демонстрировать их выполнение;  



• обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные 
комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на профилактику 
нарушения осанки; 

• вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических качеств, 
проводить процедуры их измерения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
• объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры 

её положительного влияния на организм обучающихся (в пределах изученного); 
• исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать 

суждения о своих действиях и принятых решениях;  
• делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных 

соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического развития 
и физической подготовленности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
• соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, 
занятия лыжной и плавательной подготовкой);  

• выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 
физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;  

• взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать 
культуру общения и уважительного обращения к другим обучающимся; 

• контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять 
эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие 
универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия:  
• понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, 

приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных соревнованиях;  
• объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её регулирования 

на занятиях физической культурой;  
• понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития 

утомления при выполнении физических и умственных нагрузок;  
• обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения 

на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по предупреждению 
нарушения осанки; 

• вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств в 
течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам). 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
• организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения;  
• правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельности 

во время совместного выполнения учебных заданий;  
• активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических 

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;  



• делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и 
проведения самостоятельных занятий физической культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
• контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 

сравнения с заданными образцами;  
• взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр;  
• оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное 

решение.  
К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия. 
Познавательные универсальные учебные действия:  
• сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности;  
• выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить 

примеры физических упражнений по их устранению;  
• объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику 

нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 
Коммуникативные универсальные учебные действия:  
• взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее изученный материал 

и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 
• использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и обучающимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических качеств; 
• оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
• выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении 

учебных заданий;  
• самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом собственных 

интересов; оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 
развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по 
отдельным темам программы по физической культуре: 

• соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры подбора 
одежды для самостоятельных занятий; 

• выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 
• анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по профилактике 

её нарушения; 
• демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по одному, 

выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 
• демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки на 

месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами;  



• играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.  
2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов 
по отдельным темам программы по физической культуре: 

• демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение об их 
связи с укреплением здоровья и физическим развитием;  

• измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных 
тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;  

• выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой, в высоту с 
прямого разбега;  

• организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с 
использованием технических приёмов из спортивных игр;  

• выполнять упражнения на развитие физических качеств.  
3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по 
отдельным темам программы по физической культуре: 

• соблюдать правила во время выполнения плавательной подготовки;  
• демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях физической 
культурой;  

• измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с помощью 
таблицы стандартных нагрузок;  

• выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с 
предупреждением появления утомления; 

• выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по 
одному в колонну по три на месте и в движении; 

• выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и изменением 
положения рук, поворотами в правую и левую сторону, двигаться приставным шагом левым и 
правым боком, спиной вперёд;  

• передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и 
левую сторону, лазать разноимённым способом;  

• демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левой 
ноге;  

• демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и полька;  
• выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в длину 

с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя;  
• выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного мяча 

на месте и движении), волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах), футбол (ведение 
футбольного мяча змейкой);  

• выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их 
показателях.  
4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по 
отдельным темам программы по физической культуре: 



• объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите 
Родины;  

• осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление 
здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

• приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физических 
качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;  

• приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных 
занятий физической культурой и спортом, характеризовать причины их появления на занятиях 
плавательной подготовки;  

• проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 
• демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных упражнений (с 

помощью учителя);  
• демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания; 
• выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  
• выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  
• демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине (по 

выбору обучающегося); 
• выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол 

в условиях игровой деятельности; 
• выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их 

показателях. 
 

Тематическое планирование 
1 класс 

№ 
п/п  Тема 

1 Понятие гимнастики и спортивной гимнастики 

2 Исходные положения в физических упражнениях 

3 Учимся гимнастическим упражнениям 

4 Стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом 

5 Стилизованные передвижения (гимнастический шаг, бег) 

6 Чем отличается ходьба от бега 

7 Упражнения в передвижении с равномерной скоростью 

8 ГТО – что это такое? История ГТО. Спортивные нормативы 

9 
Основные правила, ТБ на уроках, особенности проведения испытаний (тестов) ВФСК 
ГТО 

10 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на 10м и 30м. 
Подвижные игры 

11 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на 10м и 30м. 
Подвижные игры 



12 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Смешанное 
передвижение. Подвижные игры 

13 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Смешанное 
передвижение. Подвижные игры 

14 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Ходьба на лыжах. 
Подвижные игры 

15 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Ходьба на лыжах. 
Подвижные игры 

16 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Плавание. 
Подвижные игры 

17 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Плавание. 
Подвижные игры 

18 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. 6-ти минутный бег. 
Подвижные игры 

19 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. 6-ти минутный бег. 
Подвижные игры 

20 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Бросок набивного 
мяча. Подвижные игры 

21 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Бросок набивного 
мяча. Подвижные игры 

22 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Поднимание 
туловища из положения лежа на спине. Подвижные игры 

23 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Поднимание 
туловища из положения лежа на спине. Подвижные игры 

24 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Прыжок в длину с 
места толчком двумя ногами. Подвижные игры 

25 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Прыжок в длину с 
места толчком двумя ногами. Подвижные игры 

26 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Наклон вперед из 
положения стоя на гимнастической скамье. Подвижные игры 

27 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Наклон вперед из 
положения стоя на гимнастической скамье. Подвижные игры 

28 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Метание 
теннисного мяча в цель. Подвижные игры 

29 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Метание 
теннисного мяча в цель. Подвижные игры 

30 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Челночный бег 
3*10м. Подвижные игры 

31 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Челночный бег 
3*10м. Подвижные игры 



32 
Пробное тестирование с соблюдением правил и техники выполнения испытаний 
(тестов) 1-2 ступени ГТО 

33 
Пробное тестирование с соблюдением правил и техники выполнения испытаний 
(тестов) 1-2 ступени ГТО 

 
2 класс 

 
1 Развитие координации движений 

2 Дневник наблюдений по физической культуре 

3 Утренняя зарядка 

4 Составление комплекса утренней зарядки 

5 Футбольный бильярд 

6 Футбольный бильярд 

7 Правила выполнения спортивных нормативов 2 ступени 

8 Правила техники безопасности на уроках. Укрепление здоровья через ВФСК ГТО 

9 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на 30м. 
Эстафеты 

10 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на 30м. 
Эстафеты 

11 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Смешанное 
передвижение 

12 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Смешанное 
передвижение 

13 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Смешанное 
передвижение по пересеченной местности. Подвижные игры 

14 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Смешанное 
передвижение по пересеченной местности. Подвижные игры 

15 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на лыжах 1 км. 
Эстафеты 

16 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на лыжах 1 км. 
Эстафеты 

17 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Подтягивание из 
виса на высокой перекладине – мальчики. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу. Эстафеты 

18 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Подтягивание из 
виса на высокой перекладине – мальчики. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу. Эстафеты 

19 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Подтягивание из 
виса лежа на низкой перекладине 90см. Эстафеты 

20 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Подтягивание из 
виса лежа на низкой перекладине 90см. Эстафеты 



21 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Наклон вперед из 
положения стоя на гимнастической скамье. Подвижные игры 

22 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Наклон вперед из 
положения стоя на гимнастической скамье. Подвижные игры 

23 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Прыжок в длину с 
места толчком двумя ногами. Эстафеты 

24 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Прыжок в длину с 
места толчком двумя ногами. Эстафеты 

25 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Поднимание 
туловища из положения лежа на спине. Подвижные игры 

26 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Поднимание 
туловища из положения лежа на спине. Подвижные игры 

27 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Метание 
теннисного мяча в цель. Подвижные игры 

28 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Метание 
теннисного мяча в цель. Подвижные игры 

29 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Челночный бег 
3*10м. Эстафеты 

30 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Челночный бег 
3*10м. Эстафеты 

31 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Плавание 25м. 
Подвижные игры 

32 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Плавание 25м. 
Подвижные игры 

33 
«Праздник ГТО». Соревнования со сдачей норм ГТО, с соблюдением правил и техники 
выполнения испытаний (тестов) 2 ступени ГТО 

34 
«Праздник ГТО». Соревнования со сдачей норм ГТО, с соблюдением правил и техники 
выполнения испытаний (тестов) 2 ступени ГТО 

 
3 класс 

 
1 Правила поведения в бассейне 

2 Разучивание специальных плавательных упражнений 

3 Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками 

4 Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками 

5 Упражнения ознакомительного плавания: погружение в воду и всплывание 

6 Упражнения ознакомительного плавания: погружение в воду и всплывание 

7 Упражнения в плавании кролем на груди 

8 Упражнения в плавании кролем на груди 

9 Упражнения в плавании брассом 



10 Упражнения в плавании брассом 

11 Упражнения в плавании дельфином 

12 Упражнения в плавании дельфином 

13 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на 30м. 
Эстафеты 

14 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на 30м. 
Эстафеты 

15 Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на 1000м 

16 Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на 1000м 

17 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Кросс на 2 км. 
Подводящие упражнения 

18 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Кросс на 2 км. 
Подводящие упражнения 

19 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на лыжах 1 км. 
Эстафеты 

20 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на лыжах 1 км. 
Эстафеты 

21 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Подтягивание из 
виса на высокой перекладине – мальчики. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу. Эстафеты 

22 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Подтягивание из 
виса на высокой перекладине – мальчики. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу. Эстафеты 

23 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Подтягивание из 
виса лежа на низкой перекладине 90см. Эстафеты 

24 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Подтягивание из 
виса лежа на низкой перекладине 90см. Эстафеты 

25 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Наклон вперед из 
положения стоя на гимнастической скамье. Подвижные игры 

26 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Наклон вперед из 
положения стоя на гимнастической скамье. Подвижные игры 

27 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Прыжок в длину с 
места толчком двумя ногами. Эстафеты 

28 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Прыжок в длину с 
места толчком двумя ногами. Эстафеты 

29 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Поднимание 
туловища из положения лежа на спине. Подвижные игры 

30 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Поднимание 
туловища из положения лежа на спине. Подвижные игры 



31 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Метание 
теннисного мяча, и метание мяча весом 150г. Подвижные игры 

32 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Метание 
теннисного мяча, и метание мяча весом 150г. Подвижные игры 

33 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Плавание 50м. 
Подвижные игры 

34 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Плавание 50м. 
Подвижные игры 

 
4 класс 

 
1 Предупреждение травм на занятиях в плавательном бассейне 

2 Подводящие упражнения 

3 Подводящие упражнения 

4 Подводящие упражнения 

5 Упражнения с плавательной доской 

6 Упражнения с плавательной доской 

7 Упражнения в скольжении на груди 

8 Упражнения в скольжении на груди 

9 Плавание кролем на спине в полной координации 

10 Плавание кролем на спине в полной координации 

11 Упражнения в плавании способом кроль 

12 Упражнения в плавании способом кроль 

13 Упражнения в плавании способом кроль 

14 Упражнения в плавании способом кроль 

15 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на 30м. 
Эстафеты 

16 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на 30м. 
Эстафеты 

17 Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на 1000м 

18 Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на 1000м 

19 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Кросс на 2 км. 
Подводящие упражнения 

20 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Кросс на 2 км. 
Подводящие упражнения 

21 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на лыжах 1 км. 
Эстафеты 

22 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Бег на лыжах 1 км. 
Эстафеты 



23 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Подтягивание из 
виса на высокой перекладине – мальчики. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу. Эстафеты 

24 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Подтягивание из 
виса на высокой перекладине – мальчики. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу. Эстафеты 

25 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Подтягивание из 
виса лежа на низкой перекладине 90см. Эстафеты 

26 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Подтягивание из 
виса лежа на низкой перекладине 90см. Эстафеты 

27 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Прыжок в длину с 
места толчком двумя ногами. Эстафеты 

28 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Прыжок в длину с 
места толчком двумя ногами. Эстафеты 

29 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Поднимание 
туловища из положения лежа на спине. Подвижные игры 

30 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Поднимание 
туловища из положения лежа на спине. Подвижные игры 

31 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Метание мяча 
весом 150г. Подвижные игры 

32 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Метание мяча 
весом 150г. Подвижные игры 

33 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Плавание 50м. 
Подвижные игры 

34 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Плавание 50м. 
Подвижные игры 
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