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РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных 

потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с учѐтом выбора участниками 
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образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. Это 

позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всѐм 

пространстве школьного образования: не только на уроке, но и за его 

пределами. 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у 

обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, 

культуре, знаниям, здоровью. 

Педагог помогает обучающемуся: 

 в формировании его российской идентичности; 

 в формировании интереса к познанию; 

 в формировании осознанного отношения к своим правам и 

свободам и уважительного отношения к правам и свободам 

других; 

 в выстраивании собственного поведения с позиции 

нравственных и правовых норм; 

 в создании мотивации для участия в социально-значимой 

деятельности; 

 в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

 в развитии умения принимать осознанные решения и делать 

выбор; 

 в осознании своего места в обществе; 

 в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

 в формировании готовности к личностному 

самоопределению. 

Нормативную правовую основу Рабочей программы курса внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие документы. 

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. 

Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 

«О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 



3  

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100.) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.07.2022 № 569 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676.) 

4. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О 

направлении методических рекомендаций по проведению цикла 

внеурочных занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03- 

1190. 

5. Примерная рабочая программа по воспитанию для 

общеобразовательных организаций, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. (Протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22.) 

6. ООП НОО МОУ лицей №14, Программа воспитания 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4 

классов. На уровень начального общего образования приходится 135 часов. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Внеурочное занятие В МОУ лицей №14 проходит каждый 

понедельник. Оно начинается поднятием Государственного флага 

Российской Федерации на флагштоке во дворе лицея, исполнением 

Государственного гимна Российской Федерации. Почетное право поднятия 

флага предоставляется представителям кадетских классов или 

обучающимся, показавшим высокие результаты в обучении и воспитании. 

Во всех классах начальной школы лицея занятие начинается с исполнения 

Государственного гимна Российской Федерации, а далее реализуется 

сценарий занятия, предоставленный на сайте https://razgovor.edsoo.ru/. 

В сценарии предусмотрены три структурные части с: 1-я часть — 

мотивационная, 2-я часть — основная, 3-я часть — заключительная. 

https://razgovor.edsoo.ru/
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Цель мотивационной части занятия (3—5 минут) — предъявление 

учащимся темы занятия, выдвижение мотива его проведения. Эта часть 

обычно начинается с просмотра видеоматериала, оценка которого является 

введением в дальнейшую содержательную часть занятия. 

Основная часть (до 20 минут) строится как сочетание 

разнообразной деятельности учащихся: интеллектуальной (работа с 

представленной информацией), коммуникативной (беседы, обсуждение 

видеоролика, создание описаний, рассуждений), практической (решение 

конкретных практических задач), игровой (дидактическая и ролевая игра), 

творческой (обсуждение воображаемых ситуаций, художественная 

деятельность). 

В заключительной части подводятся итоги занятия и 

рассматривается творческое задание. 

Учителя начальных классов МОУ лицей №14 для проведения 

занятий данного курса используют тематические рабочие листы, в которых 

отражено содержание конкретного занятия. 

 
Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учѐтом 

рекомендаций Программы воспитания МОУ лицей №14. Это позволяет на 

практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, 

ориентировать еѐ не только на интеллектуальное, но и на нравственное, 

социальное развитие ребѐнка. Это проявляется: 

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы 

вне- 

 урочной деятельности, нашедших своѐ отражение и 

конкретизацию 

 в примерной программе воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, 

обеспечивающих их вовлечѐнность в совместную с педагогом 
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и сверстниками деятельность. 

 
Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое 

отмечается в календаре в текущем году. 

Даты календаря объединяются в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные 

числа ежегодно (государственные и профессиональные праздники, 

даты исторических событий). Например, День народного единства, 

День защитника Отечества, Рождество, День учителя, День 

российской науки и т.д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, 

искусства 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не 

связаны с текущими датами календаря, но являются важными в воспитании 

школьника. К примеру: «Мы разные, мы вместе», «Забота о каждом: 

цифровая безопасность и гигиена школьника» и др. 

Внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы МОУ 

лицей №14, поэтому тематика и содержание обеспечивают реализацию их 

назначения и целей: становление у обучающихся гражданско- 

патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах 

каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственные 

ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные ценности 

характеризуются следующим образом. 

1. Историческая память 

 Историческая память — обязательная часть культуры народа 

и каждого гражданина; 

 историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя 

сохранить и продолжить достижения, мудрость, опыт, 

традиции прошлых поколений; 
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 историческая память есть культура целого народа, которая 

складывается из объединения индивидуальных переживаний 

и включает важнейшие нравственные качества: 

благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и 

подвиги предков. 

2. Преемственность поколений 

 Каждое следующее поколение учится у предыдущего: 

осваивает, воссоздаѐт, продолжает его достижения, традиции; 

 семья построена на сохранении преемственности поколений. 

Память о предыдущих поколениях бережно хранится в 

предметах, фотографиях, вещах и заключается в гуманном 

отношении к старшим поколениям. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

 Патриотизм (любовь к Родине) — самое главное качества 

гражданина; 

 любовь к своему Отечеству начинается с малого — с 

привязанности к родному дому, малой Родине; 

 патриотизм строится на ответственности за судьбу своей 

родной земли; чувстве гордости за историю, культуру своего 

народа и народов России. 

4. Доброта, добрые дела 

 Доброта — это способность (желание и умение) быть 

милосердным, поддержать, помочь без ожидания 

благодарности; 

 благотворительность — проявление добрых чувств; 

благотворительность была распространена в России в 

прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

5. Семья и семейные ценности 

 Семья связана не только общим местом проживания, общим 

хозяйством, общими делами, но и значимыми ценностями — 

взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 
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 каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы 

прийти на помощь другому: взять на себя его дела, проявить 

внимание, 

 оказать помощь друг другу; 

 учащийся должен ответственно относиться к своей семье, 

участвовать во всех еѐ делах, помогать родителям; 

 семейные ценности всегда были значимы для народов России; 

семейные ценности представлены в традиционных религиях 

России. 

6. Культура России 

 Культура общества — это достижения человеческого 

общества, созданные на протяжении его истории; 

 российская культура богата и разнообразна, она известна и 

уважаема во всѐм мире; 

 культура представлена достижениями в материальной сфере 

(строительство, техника, предметы быта и др.), в духовной 

сфере (народное творчество, литература, изобразительное 

искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре 

взаимоотношений людей. 

7. Наука на службе Родины 

 Наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь 

человека; 

 в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно 

любящие свою деятельность; 

 в России совершено много научных открытий, без которых 

невозможно представить современный мир. 

 

Особенности работы педагога по программе 

Личностное развитие ребѐнка — главная цель педагога. Личностных 

результатов педагог может достичь, увлекая школьника совместной и 

интересной им обоим многообразной деятельностью, позволяющей 
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раскрыть потенциал каждого; используя разные формы работы; 

устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую 

атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, 

дать возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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. Наша страна предоставляет любому ребѐнку возможность с шести 

с половиной лет учиться в школе. 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к 

родному краю, способность любоваться природой, беречь еѐ — часть 

любви к Отчизне. Труд людей в разные исторические эпохи, 

преемственность поколений в готовности защищать родную землю. 

Историческая память народа и каждого человека. 

К. Э. Циолковский — выдающийся учѐный, открывший дорогу к 

космическим полѐтам. Преемственность поколений в научных 

достижениях. Страницы истории российской космонавтики. Первые 

космонавты. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса. 

Проявление интереса к знаниям о космосе, его изучению и космонавтам — 

исследователям космического пространства. 

Преемственность поколений: семейные ценности (любовь, 

взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей); 

традиции. Память о предшествующих поколениях семьи. Особое 

отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, 

внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. 

Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя — 

социальное служение, образование и воспитание подрастающего 

поколения. Учитель — советчик, помощник, участник познавательной 

деятельности школьников. Оценка учительского труда. Великие педагоги 
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прошлого. Яснополянская школа Л. Н. Толстого. 

Мужчина, отец (отчество — от слова «отец») как гражданин; мужские 

профессии, участие в трудовой деятельности и жизни общества. Роль отца 

в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге членов семьи, 

укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как 

родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или 

дочь. 

Музыка как способность человека слышать, воспроизводить, сочетать 

звуки. Роль музыки в жизни каждого человека: музыка сопровождает чело 

века с рождения до конца жизни. Способность слушать, воспринимать и 

понимать музыку. Музыка, которую можно увидеть. Музыка, которую 

нужно учиться слушать. 

Семья — дружный любящий друг друга коллектив. Поколения в семье. 

Семейные ценности: воспитание детей, забота о старшем поколении; 

традиции, совместная трудовая и досуговая деятельность. Пѐтр и Феврония 

Муромские —символ любви и взаимопонимания в семейной жизни. 

Рождение праздника День народного единства. Проявление любви к 

Родине: объединение людей в те времена, когда Родина нуждается в 

защите. Чувство гордости за подвиги граждан земли Русской в 1612 году и 

граждан нашей страны в Великой Отечественной войне. Минин и 

Пожарский — герои, создавшие народное ополчение для борьбы с 

иноземными захватчиками. 

Каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей 

культурой, историей, средой обитания. Связь (преемственность) поколений 

— основа развития общества и каждого человека. Патриотизм — чувство, 

которое есть у каждого поколения. Историческая память проявляется в том, 

что новое поколение людей стремится воспитать в себе качества, которые 

отражают нравственные ценности предыдущих поколений. 

Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, 

хранительница семейного очага, воспитательница детей. С первых дней 

жизни рядом с ребѐнком всѐ время присутствует мама — человек, чьѐ 

сердце бьѐтся чаще и сильнее, чем у других людей. 

Символы современной России: название, описание. О чѐм могут рассказать 
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символы. Их значение и назначение в жизни государства. Уважение к 

государственной символике России — обязанность гражданина. Правила 

поведения человека при исполнении гимна, при поднятии флага. 

Кто такой доброволец? Деятельность добровольцев как социальное 

служение в военное и мирное время: примеры из истории и современной 

жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: милосердие, 

гуманность, доброта. Как я могу проявить добрые чувства к другим людям? 

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 свободу, 

благополучие Родины, защита еѐ от иноземных врагов. 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что 

такое права и обязанности гражданина. Права ребѐнка в России. Примеры 

выполнения обязанностей членами общества. 

История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в 

России. 

Новый год — замечательный семейный праздник. История возникновения 

новогоднего праздника в России. Традиции встречи Нового года: 

украшение ѐлки, подарки, загадывание заветных желаний. О чѐм люди 

разных времѐн мечтали в Новый год. 

 
Что такое виртуальный мир и кто его создаѐт? Плюсы и минусы 

виртуального мира. Правила безопасного пользования интернет-ресурсами. 

Блокада Ленинграда: как она началась и сколько длилась. Ленинградский 

ломтик хлеба... Дневник Тани Савичевой. Как жили и о чѐм мечтали дети 

блокадного города. Дорога жизни. Ленинград и ленинградцы выжили и 

победили. 

Первые театры в России. К. С. Станиславский — великий деятель 

театрального искусства: яркие страницы жизни и деятельности. С чего 

начинается театр? Кто самый главный в театре. Школьный и классный 

театр. 

Наука: научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают 

прогресс общества. Науку делают талантливые, творческие, увлечѐнные 
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люди. Научные открытия российских учѐных, без которых невозможно 

представить современный мир: телеграф, цветная фотография, 

радиоприѐмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. 

Роль нашей страны в современном мире. Значение российской культуры 

для всего мира. 

Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, 

проявление любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и в мирное 

время: всегда есть место подвигу. Качество российского воина: смелость, 

героизм, самопожертвование. 

Доброта — 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; пожертвование как проявление 

добрых чувств в традиционных религиях. 

Международный женский день — праздник благодарности и любви к 

женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, 

воспитатель детей. Нет на свете профессии, которой не может научиться 

женщина. Великие женщины в истории России: Екатерина Великая, Е. 

Дашкова, Н. Суслова (первая женщина-врач). Выдающиеся женщины ХХ 

века, прославившие Россию: В. Терешкова, М. Раскова, Л. Павличенко, А. 

Пахмутова, М. Плисецкая, Л. Зыкина. 

Сергей Владимирович Михалков — автор гимна современной России. 

Правила слушания и исполнения гимна. С. В. Михалков — выдающийся 

поэт ХХ века, автор стихов, которые дети знали и знают наизусть. Вклад 

поэта в развитие детской литературы. Слушаем и читаем стихи Михалкова. 

Крым — природная жемчужина. Разнообразие природных зон: 

полупустыни и солончаки; степная зона, лесостепь, вечнозелѐная 

растительность. Природные достопримечательности Крыма: Агармышский 

лес, гора Ак-Кая (Белая скала), гора Кошка, Чѐрное и Азовское моря. 

Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма». Ласточкино 

гнездо, Золотые ворота, Судакская крепость, Севастополь. 

Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, 

композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. 
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Умеем ли мы фантазировать: сочинять сказки, конструировать города 

будущего, создавать узоры для тканей, посуды, расписывать игрушки. 

Творческая сценическая деятельность: игры, импровизация, драматизация, 

разыгрывание сценок. 

Мы первые: первый искусственный спутник Земли; Луноход-1. «Он сказал: 

„Поехали!―» — первый полѐт человека в космос; Ю. А. Гагарин — Герой 

Советского Союза. Первый выход в открытый космос — А. А. Леонов, 

дважды Герой Советского Союза. Самый длительный полѐт в космосе — 

Валерий Поляков, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации. 

Кто такие нацисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? 

Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой 

изоляции. Дети Освенцима. Как боролись с нацизмом в концлагерях 

советские солдаты и офицеры. 11 апреля — Международный день 

освобождения узников концлагерей. 

Особо охраняемые территории в России — заповедники, национальные 

парки. Экологические тропы — что это такое? Путешествие на Камчатку 

(долина гейзеров), в Приокско-Террасный заповедник (дикий дом для 

зубров, косуль, оленей), в Большой Арктический заповедник, в заповедник 

«Чѐрные земли» (сохранение сайгаков, тушканчиков, сусликов). Таймыр — 

родной дом северных оленей. Окский заповедник — журавлиный 

питомник. 

Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно стране, 

когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. 

Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всѐ время, пока 

работаешь? 

Историческая память: мы помним подвиги наших солдат, офицеров, 

матросов, защитивших нашу жизнь в годы Великой Отечественной войны. 

Связь (преемственность) поколений: Бессмертный полк — помним, любим, 

гордимся. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей 

Родины? 

Детская общественная организация — мы вместе, и мы делаем добрые дела. 

Друзья необходимы каждому человеку. Добрые дела, которые можно 

сделать вместе. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, 
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старым, слабым. 

Счастье каждый понимает по-своему. Но для всех счастье — мир на Земле, 

здоровье близких, верные друзья, благополучие страны. Бывает ли много 

счастья? Можно ли им поделиться? 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

Личностные результаты: 

В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление 

ценностного отношения к своей Родине — России; 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 ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности 

каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 

В сфере эстетического воспитания: 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. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры 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. 

В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни 

человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 
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результатам труда, интерес к различным профессиям. 

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные 

представления о научной картине мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными 

действиями: сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные объекты; находить 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; устанавливать 

причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; выбирать 

источник получения информации; согласно заданному алгоритму находить 

в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа еѐ 

проверки; соблюдать с по- мощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; анализировать и создавать текстовую, графическую, звуковую, 

видеоинформацию в соответствии с учебной задачей. 

В сфере   овладения   универсальными   учебными   коммуникативными 
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действиями: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 

в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек 

зрения; корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать 

устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный 

материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; принимать цель 

совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть 

работы; оценивать свой вклад в общий результат. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учѐтом 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 
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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, еѐ 

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, аудио- визуальной) о природе и 
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обществе, безопасного использования электронных ресурсов организации 

и Интернете, 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 

Интернете 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 при- меры 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 по- мощь; 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. 
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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. 
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Тематическое планирование 

1-2, 3-4 классы 

Тема Основное содержание Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

День знаний 

(1 час) 

 

1–2 классы: 

«Зачем я учусь?» 
 

3–4 классы: 

«Зачем мне 

знания?» 

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. 

Наша страна предоставляет 

любому ребѐнку возможность с 

шести с половиной лет учиться в 

школе. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
 

Наша страна — 

Россия (1 час) 

 

1–2 классы: 

«Где мы живѐм?» 

3–4 классы: 

Любовь к Родине, патриотизм — 

качества гражданина России. 

Любовь к родному краю, 

способность любоваться 

природой, беречь еѐ — часть 

любви к Отчизне. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
 

 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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«От поколения 
к поколению: 
любовь россиян к 
Родине» 

Труд людей в разные 
исторические эпохи, 

преемственность поколений в 

готовности защищать родную 

землю. 

Историческая память народа и 

каждого человека. 

 

165 лет 

со дня рождения 

К. Э. 

Циолковского 

(1 час) 

1–2 классы: 

«Мечтаю летать» 

3–4 классы: 

«Мечтаю летать» 

К. Э. Циолковский — 
выдающийся учѐный, 

открывший дорогу к 
космическим полѐтам. 

Преемственность поколений в 

научных достижениях. 

Страницы истории российской 

космонавтики. Первые 

космонавты. Гордость  россиян 

за успехи страны в освоении 

космоса. 

Проявление интереса к знаниям 

о космосе, его изучению и 

космонавтам — исследователям 
космического пространства. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
 

День пожилых 

людей 
(1 час) 

Преемственность поколений: 

семейные ценности (любовь, 

взаимопонимание, участие в 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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1–2 классы: 
«Традиции моей 

семьи» 

3–4 классы: 
«Как создаются 

традиции?» 

семейном хозяйстве, воспитании 
детей); традиции. 
Память о предшествующих 

поколениях семьи. Особое 

отношение к  старшему 

поколению,  проявление 

действенного уважения, 

внимания к бабушкам и де- 

душкам, забота о них 

 

День учителя 

(1 час) 

1–2 классы: 

«Если бы я был 
учителем» 

3–4 классы: 

«Учитель жизни: 

Лев Николаевич 

Толстой» 

Учитель — важнейшая в 

обществе   профессия. 

Назначение учителя — 

социальное    служение, 

образование и воспитание 

подрастающего   поколения. 

Учитель — советчик, помощник, 

участник познавательной 

деятельности  школьников. 

Оценка учительского труда. 

Великие педагоги прошлого. 
Яснополянская школа Л. Н. 
Толстого. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
 

День отца (1 час) 

1–2 классы: 

Мужчина, отец (отчество — от 

слова 
«отец») как гражданин; мужские 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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«Отчество — от 
слова 

„отец―» 3–

4 классы: 

«Отчество — от 

слова 

„отец―» 

профессии, участие в трудовой 
деятельности и жизни общества. 

Роль отца в семье, участие в 

хозяйственной деятельности, 

досуге членов  семьи, 

укреплении  традиционных 

семейных   ценностей. 

Понимание роли отца как 

родителя, участие в воспитании 

детей, отцовское влияние на 
сына и/или дочь. 

 

День музыки 

(1 час) 

 
1–2 классы: «Я 

хочу увидеть 

музыку» 

3–4 классы: «Я 
хочу услышать 

музыку» 

Музыка как способность 

человека слышать, 

воспроизводить, сочетать звуки. 

Роль музыки в жизни каждого 

человека: музыка сопровождает 

человека с рождения до конца 

жизни. 

Способность слушать, 

воспринимать и понимать 

музыку. Музыка, которую 

можно       увидеть.       Музыка, 
которую нужно учиться слушать 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
 

Традиционные 

семейные 

ценности (1 час) 

Семья — дружный любящий 

друг друга коллектив. 
Поколения  в  семье.  Семейные 

 

https://razgovor.edsoo.ru/
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1–2 классы: 

«Я и моя семья» 

3–4 классы: 

«Пѐтр и Феврония 

Муромские» 

ценности: воспитание детей, 
забота о старшем поколении; 

традиции, совместная трудовая и 

досуговая деятельность. 

Пѐтр и Феврония Муромские — 

символ любви и 

взаимопонимания в семейной 

жизни 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
 

День народного 

единства 

(1 час) 

 

1–2 классы: 
«Что такое 

единство народа?» 

3–4 классы: 

«Когда мы едины 
— мы 

непобедимы» 

Рождение праздника «День 
народного единства». 

Проявление любви к Родине: 

объединение людей в те времена, 

когда Родина нуждается в 
защите. Чувство гордости за 

подвиги граждан земли Русской 

в 1612 году и граждан нашей 

страны в Великой 

Отечественной войне. Минин и 

Пожарский — герои, создавшие 

народное ополчение для борьбы 

с иноземными захватчиками. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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Мы разные, мы 

вместе (1 час) 

 

1–2 классы: 
«Память времѐн» 

3–4 классы: 

«Память времѐн» 

Каждое поколение связано с 

предыдущими и последующими 

общей культурой, историей, 

средой обитания. Связь 

(преемственность) поколений — 

основа развития общества и 

каждого  человека.  Патриотизм 

— чувство, которое есть у 

каждого   поколения. 

Историческая па- мять 

проявляется в том, что новое 

поколение людей стремится 

воспитать в себе качества, 

которые отражают нравственные 

ценности  предыдущих 
поколений. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

 

День матери (1 Мать, мама — главные в жизни  

час) человека слова. Мать — хозяйка  
1–2 классы: в доме, хранительница  

«Самое главное семейного очага,  

слово на земле» воспитательница детей. С  

3–4 классы: первых дней жизни рядом с  

«Материнское ребѐнком всѐ время  

сердце чаще присутствует мама — человек,  

бьѐтся». чьѐ сердце бьѐтся чаще и  

https://razgovor.edsoo.ru/
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(С. Федин) сильнее, чем у других людей. https://razgovor.edsoo.ru/ 
 

Символы 

России: 

Государственный 

гимн, герб, флаг 

(1 час) 

 

1–2 классы: 
«Какие в нашей 

стране есть 

символы?» 

3–4 классы: 
«Что может герб 

нам рассказать?» 

Символы современной России: 

название, описание. О чѐм могут 

рассказать     символы. Их 

значение и назначение в жизни 

государства. Уважение к 

государственной  символике 

России — обязанность 

гражданина. Правила поведения 

человека при исполнении гимна, 

при поднятии флага. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

 

День 

добровольца (1 

час) 

 

1–2 классы: 

«Если добрый ты, 
это хорошо» 

3–4 классы: 

«Что я могу 
сделать для 

других?» 

Кто такой доброволец? 

Деятельность добровольцев как 

социальное служение в военное 

и мирное время: примеры из 

истории и современной жизни. 

Качества людей, которых 

называют добровольцами: 

милосердие,  гуманность, 

доброта. 

Как я могу проявить добрые 
чувства к другим людям? 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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День Героев 

Отечества (1 час) 
 

1–2 классы: 

«С чего 
начинается 

Родина…» 

3–4 классы: 

«История 
Отечества — 

история каждого 

из нас» 

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 

свободу, благополучие Родины, 

защита еѐ от иноземных врагов. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
 

День 

Конституции (1 

час) 

 

1–2 классы: 

«Где записаны 
права человека?» 

3–4 классы: 

«Мои права 

и мои 

обязанности: в 
чѐм разница?» 

Конституция Российской 

Федерации — главный закон 

государства. Что такое права и 

обязанности гражданина. 

Права ребѐнка в России. 

Примеры выполнения 

обязанностей членами общества. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
 

Рождество (1 час) История праздника Рождества  

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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1–2 классы: 
«Светлый 

праздник 

Рождества» 

3–4 классы: 

«Светлый 

праздник 

Рождества» 

Христова. Рождественские 
традиции в России 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
 

Новый год. 

Семейные 

праздники и 

мечты (1 час) 

1–2 классы: 
«Умеем ли мы 

мечтать?» 

3–4 классы: 

«О чѐм мы 
мечтаем?» 

Новый год — замечательный 

семейный праздник. История 

возникновения новогоднего 

праздника в России. 

Традиции встречи Нового года: 

украшение ѐлки, подарки, 

загадывание заветных желаний. 

О чѐм люди  разных  времѐн 

мечтали в Новый год 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

 

Цифровая 

безопасность и 

гигиена 

школьника (1 

час) 

1–2 классы: 
«Виртуальный я 
— что можно и 

Что такое виртуальный мир и кто 
его создаѐт? 
Плюсы и минусы виртуального 

мира. Правила безопасного 

пользования интернет- 

ресурсами. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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что нельзя?» 
3–4 классы: 

«Виртуальный я 
— что можно и 

что нельзя?» 

  

День снятия Блокада Ленинграда: как она  

блокады началась и сколько длилась. https://razgovor.edsoo.ru/ 
 

Ленинграда (1 Ленинградский ломтик хлеба...  

час) Дневник Тани Савичевой. Как  
1–2 классы: жили и о чѐм мечтали дети  

«…осталась одна блокадного города. Дорога  

Таня…» жизни. Ленинград и  

3–4 классы: ленинградцы выжили и  

«Писала девочка победили.  

дневник...»   
   
   
   
   
   
   

Великие люди Первые театры в России. https://razgovor.edsoo.ru/ 
 

России: К. С. Станиславский —  

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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К. С. 
Станиславский 

великий деятель  театрального  
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(1 час) 

1–2 классы: 
«Мы идѐм в театр. 
А что это значит?» 

3–4 классы: 

«С чего 

начинается 

театр?» 

искусства: яркие страницы 

жизни и деятельности. 

С чего начинается театр? Кто 

самый главный в театре. 

Школьный и классный театр. 

 

День российской 

науки 

(1 час) 

1–2 классы: 
«Как становятся 
учѐными?» 

3–4 классы: 
«Откуда берутся 

научные 

открытия?» 

Наука: научные открытия 

позволяют улучшать жизнь 

людей, обеспечивают прогресс 

общества. Науку делают 

талантливые, творческие, 

увлечѐнные люди. Научные 

открытия российских учѐных, 

без которых невозможно 

представить со- временный мир: 

телеграф, цветная фото- графия, 

радиоприѐмник,  ранцевый 

парашют, наркоз, искусственное 
сердце. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
 

Россия и мир (1 
час) 

Роль нашей страны в 
современном мире. Значение 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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1–2 классы: 
«Россия в мире» 

3–4 классы: 

«Россия в мире» 

российской культуры для всего 
мира 

 

День защитника 

Отечества (День 

Армии) 

(1 час) 

1–2 классы: 
«Кому я хочу 

сказать 

„спасибо―»?» 

(ко Дню 

защитника 

Отечества) 

3–4 классы: 

«Хорошие дела не 

ждут 

благодарности?» 

(ко Дню 

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. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

 

https://razgovor.edsoo.ru/
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защитника 
Отечества) 

  

Забота о каждом 

(1 час) 

 

1–2 классы: 
«Заряд на добрые 

дела» 

 

3–4 классы: 
«Дарить добро» 

Доброта — 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; 

пожертвование как проявление 

добрых чувств в традиционных 

религиях 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

 

Международный 

женский день 

(1 час) 

Международный  женский  день 

— праздник благодарности и 
любви к женщине. Женщина в 

современном обществе — 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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1–2 классы: 
«Мамы разные 

важны» 

3–4 классы: 
«Обычный 

мамин день» 

труженица, мать, воспитатель 
детей. Нет на свете профессии, 

которой не может научиться 

женщина. 

Великие женщины в истории 

России: Екатерина Великая, Е. 

Дашкова, Н. Суслова (первая 

женщина-врач) 

Выдающиеся женщины ХХ века, 

прославившие Россию: В. 

Терешкова, М. Раскова, Л. 

Павличенко, А. Пахмутова, М. 

Плисецкая, Л. Зыкина. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
 

110 лет со дня 

рождения 

советского 

писателя и поэта, 

автора слов 

гимнов 

Российской 

Федерации и 

СССР С. В. 

Михалкова 

(1 час) 
1–2 классы: 

Сергей Владимирович Михалков 
— автор гимна современной 

России. Правила слушания и 

исполнения гимна. 

С. В. Михалков — выдающийся 
поэт ХХ века, автор стихов, 

которые дети знали и знают 

наизусть. Вклад поэта в развитие 

детской литературы. 

Слушаем и читаем стихи 

Михалкова. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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«Поэт, который 
писал для детей и 

о детях» 

3–4 классы: 
«Поэт, который 

писал для детей и 

о детях» 

 https://razgovor.edsoo.ru/ 

 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

(1 час) 

 

1–2 классы: 
«Путешествие по 

Крыму» 

 

3–4 классы: 
«Путешествие по 

Крыму» 

Крым — природная жемчужина. 
Разнообразие природных зон: 

полупустыни и солончаки; 

степная зона, лесостепь, 

вечнозелѐная растительность. 

Природные 

достопримечательности Крыма: 

Агармышский лес, гора Ак-Кая 

(Белая скала), гора Кошка, 

Чѐрное и Азовское моря. 

Симферополь — столица 

Республики Крым, «ворота 

Крыма». 

Ласточкино гнездо,  Золотые 

ворота, Судакская крепость, 
Севастополь. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
 

Всемирный день Что такое творчество? Люди  

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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театра 

(1 час) 

1–2 классы: 
«Что на что 

похоже: зачем 

человеку 

воображение?» 

3–4 классы: 

«Что такое 

творчество?» 

творческих   профессий:  поэты, 
художники,     композиторы, 

артисты,   создатели  игрушек. 

Примеры народных промыслов. 

Умеем ли  мы фантазировать: 

сочинять сказки, конструировать 

города   будущего, создавать 

узоры  для   тканей,   посуды, 

расписывать игрушки. 

Творческая сценическая 

деятельность:  игры, 

импровизация, драматизация, 

разыгрывание сценок. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
 

День 

космонавтики. 

Мы — 

первые (1 

час) 

1–2 классы: 

«Какие 

поступки 

Мы первые: первый 

искусственный спутник Земли; 

Луноход-1.        «Он        сказал: 

„Поехали!―» — первый полѐт 

человека в космос; Ю. А. 

Гагарин — Герой Советского 

Союза. Первый выход в 

открытый   космос   —   А.   А. 
Леонов, дважды Герой 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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делают человека 

великим?» (о 

первом полѐте 

человека в 

космос) 

3–4 классы: 

«Какие 

поступки 

делают человека 

великим?» (о 

первом полѐте 

человека в 

космос) 

Советского Союза. Самый 
длительный по- лѐт в космосе — 

Валерий Поляков, Герой 

Советского Союза, Герой 

Российской Федерации. 

 

Память о 

геноциде 

советского 

народа 

нацистами и их 

пособниками 

(1 час) 

 

1–2 классы: 

«Надо ли 

вспоминать 
прошлое?» 

Кто такие нацисты? Почему они 

хотели сделать все народы 

своими рабами? 

Преступления  нацистов: 

концлагерь как   места 

принудительной   жестокой 

изоляции.  Дети   Освенцима. 

Как боролись с нацизмом в 

концлагерях советские  солдаты 

и офицеры. 

11 апреля — день освобождения 

узников концлагерей. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
 

https://razgovor.edsoo.ru/
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1–2 классы: 
«Надо ли 

вспоминать 

прошлое?» 

  

День Земли (1 

час) 

 

1–2 классы: 

«Где можно 

увидеть 

нетронутую 

природу?» 

3–4 классы: 

«Дом для дикой 

природы» 

Особо охраняемые территории в 

России — заповедники, 

национальные парки. 

Экологические тропы — что это 

такое? Путешествие на 

Камчатку (долина гейзеров), в 

Приокско-Террасный 

заповедник (дикий дом для 

зубров, косуль, оленей), в 

Большой Арктический 

заповедник, в заповедник 

«Чѐрные земли» (сохранение 

сайгаков, тушканчиков, 

сусликов). 

Таймыр — родной дом северных 

оленей. Окский заповедник — 
журавлиный питомник. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
 

День труда (1 

час) 

1–2 классы: 

 

«Без труда 

Профессии прошлого и 

профессии будущего — что 

будет нужно стране, когда я 

вырасту? 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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не выловишь 
и рыбку из пруда» 

3–4 классы: 

«Не надо бояться 

трудностей» 

Профессии моих родителей, 

бабушек и дедушек. 

Профессиональные династии. 

Зачем нужно учиться всѐ время, 

пока работаешь? 

 

День Победы. 

Бессмертный 

полк (1 час) 
 

1–2 классы: 

«Мужество, честь, 
отвага. Что это 

и откуда берѐтся в 
человеке?» 

3–4 классы: 
«Что такое 

Историческая  память: мы 

помним подвиги наших солдат, 

офицеров,    матросов, 

защитивших нашу жизнь в годы 

Великой Отечественной войны. 

Связь  (преемственность) 

поколений: бессмертный полк — 

помним, любим, гордимся. 

Какое чувство вело советских 

людей на борьбу за свободу 
своей Родины? 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
 

https://razgovor.edsoo.ru/
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подвиг?»  https://razgovor.edsoo.ru/ 

День детских 

общественных 

организаций (1 

час) 

 

1–2 классы: 

«Вместе весело 
шагать по 

просторам…» 

3–4 классы: 

«Вместе весело 

шагать по 
просторам…» 

Детская общественная 

организация — мы вместе, и мы 

делаем добрые дела. Друзья 

необходимы каждому человеку. 

Добрые дела, которые можно 

сделать вместе. Наша помощь 

нужна тем, кто в ней нуждается: 

больным, старым, слабым. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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Про счастье (1 

час) 
 

1–2 классы: 

«Мой самый 
счастливый день» 

3–4 классы: 

«Разделяя счастье 

с другим, мы 

умножаем 

счастье». (П. 

Коэльо) 

Счастье каждый понимает по- 
своему. Но для всех счастье — 

мир на Земле, здоровье близких, 

верные друзья, благополучие 

страны. 

Бывает ли много счастья? 

Можно ли с им поделиться? 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
 

https://razgovor.edsoo.ru/
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

1. Сценарии и презентации занятий. 
2. Методические разработки занятий. 

3. Видеоролики. 

4. Дополнительные материалы (иллюстрации, песни, стихи и т.п.) 
5. Интерактивные задания. 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Классная (магнитная доска) с набором приспособлений для крепления 

пособий. 

2. Экспозиционный экран и проектор. 

3. Персональный компьютер. 

https://razgovor.edsoo.ru/
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РИТМИКА 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по ритмике составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Данная программа по ритмике направлена на развитие музыкальных и творческих 

способностей учащихся, формирование всех психических процессов: внимания, 

осмысленного дифференцированного восприятия музыки, памяти, эмоционального и 

логического мышления, и, что особенно важно, творческого воображения. Личностное 

развитие учащихся посредством ритмики: их творческий потенциал, формирование 

музыкально-эстетического сознания необходимы в данном возрасте, так как интеллект и 

внутренняя культура учащихся закладывается с детства. Любовь к музыке, ее чувства, 

образ, характер и умение передавать их в движении создадут почву для более глубокого 

восприятия и понимания музыки и наполнят ребенка новым содержанием, стремлением к 

активному проявлению музыкальных и творческих способностей. 

Высокохудожественный репертуар музыкальных произведений, дифференцированное 

восприятие музыки, анализ музыкальных произведений расширяют и углубляют 

музыкальный кругозор ребенка, пополняя знания о музыке, эпохе, композиторах, средствах 

музыкальной выразительности, музыкальных терминах, способствуют формированию 

музыкально-эстетического сознания и культуры ребенка. 

Предложенная программа поможет успешно проводить работу по формированию у 

детей красивой осанки, свободы и пластики движений. Чувства и настроения, вызванные 

музыкой, придадут движениям детей эмоциональную окраску, влияя на разнообразие и 

выразительность жестов. Упражнения, вошедшие в данную программу из системы 

вокальной ритмики, помогут детям услышать музыку в речевых интонациях, что придает 

речи благозвучность и фонематическую чистоту. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и 

классическому музыкальному наследию – направлено на формирование целостной системы 

музыкального мировоззрения, воспитание эмоционального образного восприятия музыки, 

активизацию логического и эмоционального мышления, творческого воображения, 

рефлексии, что способствует познавательному и социальному развитию ребенка. В 

результате у школьников формируются духовно-нравственные ценности: любовь к своему 

Отечеству, к своей семье, к музыке и музыкально-ритмической деятельности, уважение к 

духовному народному и классическому наследию, развиваются способности выстраивать 

отношения с другими людьми. 

Данная программа построена с учетом анатомо-физиологических особенностей детей 

младшего школьного возраста, их специфики восприятия музыки, желания и 

индивидуальных физических возможностей детей. Занятия принесут детям радость от 

общения с музыкой, разовьют творческие способности. 

 

Цель программы – сформировать активное восприятие музыкального искусства через 

осознание драматургии музыкального произведения, воспитать интерес и желание к 

передаче музыкальных образов средствами ритмопластики. 

Задачи программы: 

1. Развивать основы музыкальной культуры. 
2. Развивать музыкальность, способствовать становлению музыкально-эстетического 

сознания через воспитание способности чувствовать, эстетически переживать музыку в 

движении. 

3. Учить детей воспринимать развитие музыкальных образов, передавать их в 
движении, согласовывая эти движения с характером музыки, средствами музыкальной 

выразительности. 
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4. Развивать музыкальные способности (эмоциональную отзывчивость на музыку, 

слуховые представления, музыкально-ритмические чувства). 

5. Учить детей: 

 определять музыкальные жанры (танец, марш, песня), 

 определять виды ритмики (танец, игра, упражнение). 

 понимать простейшие музыкальные понятия (высокие и низкие звуки, быстрый, 

средний, медленный темп, громкая, умеренно-громкая, тихая музыка и т.д.). 
6. Учить изменять движения и направления движения в соответствии с формой 

музыкального произведения. 

7. Формировать красивую осанку, выразительность и пластику движений и жестов в 

танцах, играх, хороводах, упражнениях. 

8. Развивать творческие способности, предлагая задания на импровизацию, этюды. 
 

Программа и программно-методическое сопровождение предмета отвечают 
требованиям, заложенным в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования: 

 

  общим целям образования – ориентации на развитие личности обучающегося на 

основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, признание 

решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса; 

  задачам образования – развитию способностей к художественно - образному, 
эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида искусства, выражению в 

творческой деятельности своего отношения к окружающему миру, опоре на предметные, 

метапредметные и личностные результаты обучения. 

 

Урок в начальной школе состоит из 3-х частей: 

1часть: 

 Упражнения на совершенствование навыков основных движений (все виды 
ходьбы, бега, подскоков и т.д.) 

2часть: 

 Комплекс ритмической гимнастики. 

3часть: 

 Танцевальные композиции. 
Результаты работы показываются в форме открытого занятия, а также на школьных 

праздниках, фестивалях. 

 
ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА РИТМИКИ 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы - младший школьный, с 7 до 11 лет. В учебном плане образовательного 

учреждения в обязательной части на изучение предмета «Ритмика» в 1 классе 

отводится 33 часа, по 1 часу в неделю, в 2, 3, 4 классах отводится 1 час в неделю, 34 часа 

в год в соответствии с расписанием. Продолжительность урока ритмики - 45 минут. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс (33 ч) 

1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ (5ч) 
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Правильное исходное положение. Что такое «Ритмика»? Основные понятия. Ходьба и 
бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. 

Поклон. Перестроение в круг из шеренги, цепочки. Постановка корпуса. Основные правила. 

Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга. 

Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. Позиции. 

2. РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ (17ч) 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые 

движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предметов и с 

предметами (флажки, погремушки, ленты). Наклоны и повороты туловища вправо, влево 

(класть и поднимать предметы перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с 

предметами (обруч, палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение 

стопы наружу и приведение ее внутрь, круговые движения стопой. Упражнения на выработку 

осанки. Игры под музыку. Комбинация «Гуси». 

Упражнения на координацию движений. Комбинация «Слоник». Перекрестное 

поднимание и опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения 

правой руки вверх, левой — в сторону; правой руки — вперед, левой — вверх. Выставление 

левой ноги вперед, правой руки — перед собой; правой ноги — в сторону, левой руки — в 

сторону и т. д. Изучение позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими 

одновременно; провожать движение руки головой, взглядом. 

Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. Позиции. 

Упражнение на расслабление мышц. Упражнения для улучшения гибкости. Подняв руки в 

стороны и слегка наклонившись вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки 

вниз; потрясти кистями. Свободное круговое движение рук. Комбинация «Ладошки». 

Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

3 . ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ  (6ч) 

Выполнение ритмичных движений с различным характером музыки, динамикой (громко, 

тихо), регистрами (низкий). Изменение направления и формы ходьбы, бега, поскоков, 

танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке. Выполнение имитационных 

упражнений и игр, построенных на конкретных подражательных образах, хорошо знакомых 

детям. Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке. 

Музыкальные игры с предметами. Разминка. Основные движения танца «Полька». Игры с пе- 

нием или речевым сопровождением. 

4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ (5ч) 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег легкий, 

на полу-пальцах. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. Под- 

прыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения рук. Элементы русской пляски. 

Простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись двумя руками (для девочек — 

движение с платочком). Притопы одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка на 

пятку. Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. 

Пальчики и ручки. Русская народная мелодия «Ой, на горе-то». Стукалка. Украинская 

народная мелодия. Подружились. Музыка Т. Вилькорейской. Пляска с султанчиками. 

Украинская народная мелодия. Пляска с притопами. Гопак. Украинская народная мелодия. 

 

2 класс (34 ч) 

1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ (7ч) 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в 

углах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. 

Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Построение круга из шеренги и из 
движения врассыпную. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: 

обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места. 

2. РИТМИКО-ГИМНАСТНЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ (18ч) 
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Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, 
круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперед, назад, в 

стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и 

повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. 

Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и поднимание предметов 

перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление правой и левой ноги поочередно вперед, 

назад, в стороны, в исходное положение. Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при 

маршировке. Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. Упражнения на 

выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх — вниз с 

одновременным движением левой руки от себя — к себе перед грудью. Разнообразные 

перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки (отведение правой 

ноги в сторону и возвращение) Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и 

замедление движений в соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения. 

Выполнение движений в заданном темпе и после остановки музыки. 

Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного положения в 

стороны или перед собой. Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, вправо, влево 

в положении стоя и наклонившись вперед. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, 

имитация движения листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед 

(как при игре в футбол). 

3. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ (7ч) 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой 

(громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий). Упражнения на самостоятельное различение 

темповых, динамических и мелодических изменений в музыке и выражение их в движении. 

Выразительное исполнение в свободных плясках знакомых движений. Выразительная и 

эмоциональная передача в движениях игровых образов и содержания песен. Самостоятельное 

создание музыкально-двигательного образа. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением 

и речевым сопровождением. Инсценирование доступных песен. Прохлопывание ритмического 

рисунка прозвучавшей мелодии. 

4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ (3ч) 

Повторение элементов танца. Тихая, настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, 

пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег. Поскоки с ноги на 

ногу, легкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием. Элементы русской 

пляски: шаг с притопом на месте и с продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг; руки 

свободно висят вдоль корпуса. 

Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. Основные 

движения местных народных танцев. Танцы и пляски. 

Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелек». 

Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова. Русская хороводная пляска. Русская народная 
мелодия «Выйду ль я на реченьку». 

 

3 класс (34ч) 

1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ (4ч) 

Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с приседанием. 

Построение в колонны по три. Перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких 

круга и концентрические круги путем отступления. Перестроение из общего круга в кружочки 

по два, три, четыре человека и обратно в общий круг. 

Выполнение движений с предметами, более сложных. Общеразвивающие упражнения. 

2. РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСККЕ УПРАЖНЕНИЯ (16ч) 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые движения головы. 

Движения рук в разных направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их перед собой. 
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Повороты туловища в сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, в стороны с 
движениями рук. Неторопливое приседание с напряженным разведением коленей в сторону, 

медленное возвращение в исходное положение. Поднимание на носках и полуприседание. 

Круговые движения ступни. Приседание с одновременным выставлением ноги вперед в 

сторону. Перелезание через сцепленные руки, через палку. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в сторону и 

поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть голову. Круговые движения 

левой ноги в сочетании с круговыми движениями правой руки. Упражнения на сложную 

координацию движений с предметами (флажками, мячами, обручами, скакалками). 

Одновременно отхлопывание и протопывание несложных ритмических рисунков в среднем и 

быстром темпе с музыкальным сопровождением. Самостоятельное составление простых 

ритмических рисунков. Протопывание того, что учитель прохлопал, и наоборот. 

Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и напряжение всех мышц 

от плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение. Поднять руки вверх, 

вытянуть весь корпус — стойка на полу-пальцах, быстрым движением согнуться и сесть на 

корточки. Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в сторону. Я - герой сказки. 

Любимый персонаж. 

3. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ (8ч) 

Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование музыкальных фраз. 

Передача в движении динамического нарастания в музыке, сильной доли такта. 

Самостоятельное ускорение и замедление темпа разнообразных движений. Исполнение 

движений пружинно, плавно, спокойно, с размахом, применяя известные элементы движений 

и танца. Упражнения в передаче игровых образов при инсценировке песен. Передача в 

движениях развернутого сюжета музыкального рассказа. Смена ролей в импровизации. 

Придумывание вариантов к играм и пляскам. Действия с воображаемыми предметами. Игры. 

Подвижные, игры с пением и речевым сопровождением. 

4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ (7ч) 

Повторение элементов танца. Игровые двигательные упражнения с предметами. Шаг на 

носках, шаг польки. Широкий, высокий бег. Сильные поскоки, боковой галоп. Элементы 

русской пляски: приставные шаги с приседанием, полуприседание с выставлением ноги на 

пятку. Движения парами: боковой галоп, поскоки. Основные движения народных танцев. 

Гимнастика. Упражнения на дыхание, упражнения для развития правильной осанки. Бальный 

танец «Вальс». Бальный танец от эпохи средневековья до наших дней. Русский народный танец. 

Движения «гармошка». 

 

4 класс (34ч) 

1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ (6ч) 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном 

порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их. 

Перестроение из простых и концентрических кругов в звездочки и карусели. Ходьба по центру 

зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной дистанции 

во всех видах построений с использованием лент, обручей, скакалок. Упражнения с 

предметами, более сложные. Танец «Джайв». 

2. РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ (15ч) 

Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в 

стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам. Круговые 

движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением темпа движений. 

Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты туловища в положении 

стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны ру- 

ками, за голову, на поясе. Всевозможные сочетания движений ног: выставление ног вперед, 

назад, в стороны, сгибание в коленном суставе, круговые движения, ходьба. Упражнения на 

выработку осанки. 
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Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных 
движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с постепенным 

ускорением, с резкой сменой темпа движений. Поочередные хлопки над головой, на груди, 

перед собой, справа, слева, на голени. Самостоятельное составление несложных ритмических 

рисунков в сочетании хлопков и притопов, с предметами (погремушками, бубном). 

Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими 

расслабленными коленями и корпусом («петрушка»). С позиции приседания на корточки с 

опущенной головой и руками постепенное поднимание головы, корпуса, рук по сторонам 

(имитация цветка). 

3. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ (6ч) 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, темповых 

и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в соответствии со 

сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на 

формирование умения начинать движения после вступления мелодии. Разучивание и 

придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений, их комбинирование. 

Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. 

Инсценирование музыкальных сказок, песен. 

4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ (8ч) 

Исполнение элементов плясок и танцев. Упражнения на различение элементов народных 

танцев. Шаг кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги вытянут. Пружинящий 

бег. Упражнения на дыхание, упражнения для развития осанки. Поскоки с продвижением назад 

(спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на полу-пальцах. Разучивание народных 

танцев. Русские народные движения «каблучок», «гармошка». Русский народный танец 

«Полька». Каблук, носок, приставной шаг, хлопки, поскоки, поворот под рукой. Простейшие 

фигуры в танцах. Разучивание танца в паре. Вальсовый поворот в паре. Лодочка, окошечко. 

Ритмические упражнения. Притопы, припляс в парах. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению через 

интерес к ритмико-танцевальным, гимнастическим упражнениям. 

 Наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству, упражнениям. 

 Развитие эстетического вкуса, культуры поведения, общения, художественно-творческой и 

танцевальной способности. 

 Сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы. 

 Любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих танцевальных способностей; навыков творческой установки. 

 Умение свободно ориентироваться в ограниченном пространстве, естественно и 

непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения. 

 Сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех, проявить себя в период обучения как яркую 

индивидуальность, создать неповторяемый сценический образ. Раскрепощаясь сценически, 

обладая природным артистизмом, ребенок может мобильно управлять своими эмоциями, 

преображаться, что способствует развитию души, духовной сущности человека. 
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 Знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений; способность 

к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

 Развитие чувства коллективизма, потребности и готовности к эстетической творческой 

деятельности; эстетического вкуса, высоких нравственных качеств. 

 Реализация творческого потенциала в процессе выполнения ритмических движений под 

музыку; позитивная самооценка своих музыкально - творческих возможностей. 

 
Метапредметные результаты: 

 Способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи; в 

сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 Накопление представлений о ритме, синхронном движении. 

 Наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

 Навык умения учиться: решение творческих задач, поиск, анализ и интерпретация 

информации с помощью учителя. 

 Умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, различать и 

точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, передавать в движении 

простейший ритмический рисунок. 

 Умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

 Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

 Самовыражение ребенка в движении, танце. 

 Умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

 умение действовать по плану и планировать свою деятельность. 

 Воплощение музыкальных   образов   при разучивании и исполнении танцевальных 

движений. 

 Преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 Целеустремлѐнность и настойчивость в достижении цели. 

 
Предметные результаты: 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 навыку умения учиться: решение творческих задач, поиск, анализ и интерпретация 

информации с помощью учителя; 

 готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и 

входить в зал организованно; 

 под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение (стоять 

прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), 

равняться в шеренге, в колонне; 

 ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не 

мешая друг другу; 
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 ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя с 

его линии; 

 ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

 соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

 выполнять игровые и плясовые движения; 

 выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

 начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности ритмично и выразительно 

двигаться в соответствии с характером музыки; 

 методически правильно и скоординировано выполнять танцевальные движения; 

 осознавать красоту танца; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

правила рационального питания и личной гигиены; 

 основам актерского мастерства; 

 красиво и выразительно танцевать, знать программные танцевальные композиции и 

использовать их в повседневной жизни; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о танцах с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных представлений о танце и окружающем мире; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами и народностями; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, социума, 

этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

 участвовать в коллективной танцевальной и коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; 

 договариваться о распределении; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 
2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и 

особенностями музыки и движения; 

 организованно строиться (быстро, точно); 

 сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

 самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции 

учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 



49  

 соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие 

упражнения в определенном ритме и темпе; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности ритмично и выразительно 

двигаться в соответствии с характером музыки; 

 методически правильно и скоординировано выполнять танцевальные движения; 

 осознавать красоту танца; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

правила рационального питания и личной гигиены; 

 основам актерского мастерства; 

 красиво и выразительно танцевать, знать программные танцевальные композиции и 

использовать их в повседневной жизни; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о танцах с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных представлений о танце и окружающем мире; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами и народностями; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; договариваться 

о распределении; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

правильно выполнять упражнения: «Хороводный шаг», «Приставной, пружинящий шаг, 

поскок». 

 
3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 умению контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

 рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три колонны, 

шеренги; 

 соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах; 

 самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой; 

 передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, 

грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.; 

 передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

 повторять любой ритм, заданный учителем; 

 задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения (хлопками 

или притопами); 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности ритмично и выразительно 

двигаться в соответствии с характером музыки; 

 методически правильно и скоординировано выполнять танцевальные движения; 

 осознавать красоту танца; 
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 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

правила рационального питания и личной гигиены; 

 основам актерского мастерства; 

 красиво и выразительно танцевать, знать программные танцевальные композиции и 

использовать их в повседневной жизни; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о танцах с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных представлений о танце и окружающем мире; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами и народностями; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, социума, 

этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

 участвовать в коллективной танцевальной и коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; 

 договариваться о распределении; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 
4 класс 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

 правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с характером и 

построением музыкального отрывка; 

 отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять 

движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз; 

 четко, организованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во 

время веселой, задорной пляски; 

 различать основные характерные движения некоторых народных танцев; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности ритмично и выразительно 

двигаться в соответствии с характером музыки; 

 методически правильно и скоординировано выполнять танцевальные движения; 

 осознавать красоту танца; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

правила рационального питания и личной гигиены; 

 основам актерского мастерства; 

 красиво и выразительно танцевать, знать программные танцевальные композиции и 

использовать их в повседневной жизни; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
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доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о танцах с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных представлений о танце и окружающем мире; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами и народностями; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, социума, 

этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

 участвовать в коллективной танцевальной и коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; договариваться 

о распределении; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (33ч) 

 

№ 
 

Тема 

Кол- 

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1 Инструктаж по ОТ и ТБ. Упражнения на 

ориентировку в пространстве. Правильное 

исходное положение. Что такое «Ритмика». 
Основные понятия. 

 
1 

Увлечь музыкой, вызвать 
интерес к движению. 

2 Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги вперѐд и 
оттягиванием носка. Поклон. 

 

1 
Начать приучать учащихся к 

танцевальной технологии. 

3 Перестроение в круг из шеренги, цепочки. 

Постановка корпуса. Основные правила. 
1 

Научить ритмично исполнять 

различные мелодии. 

4 Ориентировка в направлении движений вперѐд, 
назад, направо, налево, в круг, из круга. 1 

Проверить знания учащихся о 
правой, левой руке, стороне. 

5 Выполнение простых движений с предметами 
во время ходьбы. Позиции. 

 

1 
Объяснить как должна 
располагаться фигура 
относительно зрителя. 

6 Ритмико-гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. 1 
Познакомить с танцами 

народов РФ. 

7 Наклоны, выпрямление и повороты головы, 
круговые движения плечами (паровозики). 1 

Разучить основные 
упражнения для рук. 

8 Движения рук в разных направлениях без 

предметов и с предметами (флажки, 

погремушки,ленты). 

 
1 

Научить составлять небольшие 
танцевальные комбинации. 

9 Наклоны и повороты туловища вправо, влево 

(класть и поднимать предметы перед собой и 
сбоку). 

 

1 
Развитие ритмичности с 

предметом. 
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10 Приседания с опорой и без опоры, с предметами 
(обруч, палка, флажки, мяч). 

1 
Разучить танцевальные 
элементы в форме игры. 

11 Сгибание и разгибание ноги в подъѐме, 
отведение стопы наружу и приведение еѐ 

внутрь, круговые движения стопой. 

 

1 
Дать понятие пантомима. 

Рассказать об этюдной работе. 

12 Упражнения на выработку осанки. Игры под 
музыку. Комбинация «Гуси». 

1 
Развить пластичность и 
мягкость движений. 

13 Упражнения на координацию движений. 
Комбинация «Слоник». 

1 
Использовать на уроке флажки, 
мячи и напоминать об осанке. 

14 Перекрѐстное поднимание и опускание рук 

(правая рука вверху, левая внизу). 

 

1 

Разучить основные 

упражнения профилактики 

плоскостопия. 

15 Одновременные движения правой руки вверх, 
левой в сторону; правой руки вперѐд , левой 
руки вверх. 

 

1 
Научить правильно дышать. 
Следить за осанкой. 

 

16 
Выставление левой ноги вперѐд, правой руки 

перед собой; правой ноги в сторону, левой руки 
в сторону и т.д. 

 
1 

Провести небольшую 

профилактику суставов. 

17 Изучение позиций рук: смена позиций рук 
отдельно каждой и обеими одновременно; 
провожать движение руки головой, взглядом. 

 

1 
Научить учащихся расслаблять 
мышцы. 

18 Отстукивание, прохлопывание, протопывание 
простых ритмических рисунков. Позиции. 

1 
Поиграть в различные игры 
связанные с этюдной работой. 

19 Упражнения на расслабление мышц. 
Упражнения для улучшения гибкости. 

1 
Научиться определять 
медленно, быстро, умеренно. 

20 Подняв руки в стороны и слегка наклонившись 
вперѐд по сигналу учителя или акценту в 
музыке уронить руки вниз; потрясти кистями. 

 

1 
Разучить новые танцевальные 
элементы. 

21 Свободное круговое движение рук. Комбинация 
«Ладошки». 

 

1 

Научиться определять характер 
мелодии и подбирать 

движения. 

22 Перенесение тяжести тела с пяток на носки и 
обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

1 
Познакомить с основными 
выразительными средствами. 

23 Игры под музыку. Выполнение ритмических 
движений с различным характером музыки, 
динамикой (громко, тихо), регистрами; низкий. 

 

1 
Объяснить основные правила 
танцевального этикета. 

24 Изменение направления и формы ходьбы, бега, 
поскоков, танцевальных движений в 

соответствии с изменениями в музыке. 

 

1 
Увлечь детей занятиями 

танцев. 

25 Выполнение имитационных упражнений и игр, 
построенных на конкретных подражательных 
образах, хорошо знакомых детям. 

 

1 
Продолжать знакомить детей с 
музыкальными понятиями. 

26 Передача притопами, хлопками и другими 
движениями резких акцентов в музыке. 

1 
Развить музыкальный слух. 

27 Музыкальные игры с предметами. Разминка. 
Основные движения танца «Полька». 

1 
Продолжать развитие 
музыкального слуха. 

28 Игры с пением или речевым сопровождением. 
1 

Ритмично исполнять 
упражнения. 

29 Танцевальные упражнения. Знакомство с 
танцевальными движениями. 

1 
Познакомить с танцевальной 
гимнастикой. 
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30 Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег лѐгкий, 
на полу-пальцах. Хороводы в кругу, пляски с 

притопами, кружением, хлопками. 

 

1 
Рассмотреть и разучить 

основные фигуры в танце. 

31 Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. 
Маховые движения рук. Элементы русской 
пляски. 

 

1 
Увлечь музыкой, вызвать 
интерес к движению. 

32 Простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, 

подбоченившись двумя руками (для девочек 
движение с платочком). 

 

1 
Приучать учащихся к 

танцевальной технологии. 

33 Притопы одной ногой и поочерѐдно, 

выставление ноги с носка на пятку. Движения 
парами: бег, ходьба, кружение на месте. 

 

1 
Ритмично исполнять бег, 

ходьбу, кружение на месте. 

2 класс (34ч) 

 

№ 
 

Тема 

Кол- 

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1 Инструктаж по ОТ и ТБ. Упражнения на 
ориентировку в пространстве. 
Совершенствование навыков ходьбы и бега. 

 

1 
Увлечь музыкой, вызвать 
интерес к движению. 

2 Ходьба вдоль стен с чѐткими поворотами в 

углах зала. 
1 

Начать приучать детей к 

танцевальной технологии. 

3 Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, 
пары. 

1 
Научить ритмично исполнять 
различные мелодии. 

4 Построение в колонну по два. 1 Развить музыкальный слух. 

5 Перестроение из колонны парами в колонну по 

одному. 1 
Проверить знания учащихся о 

правой, левой руке, стороне. 

6 Построение круга из шеренги и из движения 

врассыпную. 1 
Обучить основным 

танцевальным точкам в зале. 

7 Выполнение во время ходьбы и бега несложных 

заданий с предметами: обегать их, собирать, 

передавать друг другу, перекладывать с места. 

 
1 

Показать высоту шага и 

научить равномерно 

распределять шаг. 

8 Ритмико-гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. 1 
Подход к хореографической 

терминологии. 

9 Разведение рук в стороны, раскачивание их 

перед собой, круговые движения, упражнения с 

лентами. 

 

1 

Умение пользоваться 

движением «Крест» для рук, 

головы, ног. 

10 Наклоны и повороты головы вперѐд, назад, в 
стороны, круговые движения. 

 

1 
Научить детей не смотреть 
себе под ноги, поставить 
корпус. 

11 Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. 
1 

Разучить танцевальные 
элементы. 

12 Наклоны и повороты туловища в сочетании с 
движениями рук вверх, в стороны, на затылок, 
на пояс. 

 

1 
Выучить основные позиции 
рук и ног. 

13 Повороты туловища с передачей предмета 
(флажки, мячи). 

1 
Наклоны корпуса в разных 
направлениях. Наклон грудью. 

14 Опускание и поднимание предметов перед 

собой, сбоку без сгибания колен. 
1 

Рассмотреть несколько 

гимнастических элементов. 
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15 
Выставление правой и левой ноги поочерѐдно 

вперѐд, назад, в стороны, в исходное положение. 
 
1 

Составить несколько 
комбинаций с ритмическими 

упражнениями. 

16 Резкое поднимание согнутых в колене ног, как 
при маршировке. 

1 Научиться правильно дышать. 
Следить за осанкой . 

17 Сгибание и разгибание ступни в положении стоя 
и сидя. Упражнения на выработку осанки. 

 

1 
Музыкальное понятие 
помощник в движении. 
Обсуждение вопроса. 

18 Упражнения на координацию движений. 

Движения правой руки вверх-вниз с 

одновременным движением левой руки от себя 

к себе перед грудью. 

 
1 

Научиться маршировать, 

отличать марш от других 

танцев, счѐт, темы. 

19 Разнообразные перекрѐстные движения правой 

ноги и левой руки, левой ноги и правой руки 

(отведение правой ноги в сторону и 

возвращение). 

 
1 

Понять из чего состоит песня. 

Самые известные 

танцы(полька). 

20 Упражнения выполняются ритмично, под 

музыку. Ускорение и замедление движений в 

соответствии с изменением темпа музыкального 
сопровождения. 

 
1 

Научить основным 

танцевальным шагам. 

21 Выполнение движений в заданном темпе и 
после остановки музыки. 

1 
Научить выполнять различные 
упражнения на полу-пальцах. 

22 Упражнения на расслабление мышц. Свободное 
падение рук с исходного положения в стороны 
или перед собой. 

 

1 
Разучить различные 
комбинации с тройным шагом. 

23 Раскачивание рук поочерѐдно и вместе вперѐд, 

назад, вправо, влево в положении стоя и 
наклонившись вперѐд. 

 

1 
Увлечь танцевальными играми. 

24 Встряхивание кистью (отбрасывание воды с 
пальцев, имитация движения листьев во время 
ветра). 

 

1 
Развивать синхронность, 
выполняя простейшие шаги. 

25 Выбрасывание то левой, то правой ноги вперѐд 
(как при игре в футбол). 

1 
Увлечь детей занятиями 
танцами. 

26 Игры под музыку. Выполнение движений с 

разнообразным характером музыки, динамикой 

(громко, умеренно, тихо), регистрами 

(высокий). 

 
1 

Рассказать о развитии бального 
танца. 

27 Упражнения на самостоятельное различение 

темповых, динамических и мелодических 

изменений в музыке и выражение их в 

движении. 

 
1 

Дать основные понятия в 
танце. 

28 Выразительное исполнение в свободных 
плясках знакомых движений. 

 

1 
Познакомить с основными 
фигурами в танцах и 
исполнить их. 

29 Выразительная и эмоциональная передача в 
движениях игровых образов и содержания 

песен. 

 

1 
Познакомить с игровыми 

образами и их содержанием. 

30 Самостоятельное создание музыкально- 
двигательного образа. Музыкальные игры с 
предметами. 

 

1 
Развитие двигательной 
активности. 
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31 Игры с пением и речевым сопровождением. 

Инсценирование доступных песен. 
1 

Увлечь музыкой, вызвать 

интерес к движению. 

32 Прохлопывание ритмического рисунка 
прозвучавшей мелодии. 

1 
Приучать детей к танцевальной 
технологии. 

33 Танцевальные упражнения. Повторение 
элементов танца. Тихая настороженная ходьба, 
высокий шаг, мягкий пружинящий шаг. 

 

1 
Научить ритмично исполнять 
различные мелодии. 

34 Неторопливый танцевальный бег, 

стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу, 

лѐгкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки 
с выбрасыванием. 

 
1 

Развить музыкальный слух. 

3 класс (34ч) 

 

№ 
 

Тема 
Кол- 
во 
часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1 Инструктаж по ОТ и ТБ. Упражнения на 

ориентировку в пространстве. Ходьба в 

соответствии с метрической пульсацией: 
чередование ходьбы с приседанием. 

 
1 

Увлечь музыкой, вызвать 

интерес к движению. 

2 Построение в колонны по три. Перестроение из 

одного круга в два, три отдельных маленьких 
круга и концентрические круги путѐм 
отступления на шаг. 

 
1 

Начать приучать учащихся к 

танцевальной технологии. 

3 Перестроение из общего круга в кружочки по 
два, три, четыре человека и обратно в общий 
круг. 

 

1 
Научить ритмично исполнять 
различные мелодии. 

4 Выполнение движений с предметами, более 

сложных. Общеразвивающие упражнения. 1 
Развить музыкальный слух. 

5 Ритмико-гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. 1 
Проверить знания учащихся о 

правой, левой руке, стороне. 

6 Наклоны, повороты и круговые движения 

головы. Движения рук в разных направлениях: 

отведение рук в стороны и скрещивание их 
перед собой. 

 
1 

Обучить основным 

танцевальным точкам в зале. 

7 Повороты туловища в сочетании с наклонами; 

повороты туловища вперѐд, в стороны с 

движениями рук. 

 
1 

Показать высоту шага и 

научить равномерно 

распределять его. 

8 Неторопливое приседание с напряжѐнным 

разведением коленей в сторону, медленное 

возвращение в исходное положение. 

 
1 

Рассмотреть и разучить 
танцевальные элементы. 

9 Поднимание на носках и полуприседание. 
1 

Научить составлять небольшие 
танцевальные комбинации. 

10 Круговые движения ступни. Приседание с 
одновременным выставлением ноги вперѐд, в 
сторону. 

 

1 
Дать понятие пантомима. 
Рассказать об этюдной работе. 

11 Перелезание через сцепленные руки, через 
палку. Упражнения на выработку осанки. 

1 
Использовать на уроке флажки, 
мячи и напоминать об осанке. 
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12 Упражнения на координацию движений. 
Взмахом отвести правую ногу в сторону и 

поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в 
ладоши, повернуть голову. 

 
1 

Развить пластичность и 
мягкость движений под 

музыку. 

13 Круговые движения левой ноги в сочетании с 
круговыми движениями правой руки. 

1 
Научить основным 
танцевальным шагам. 

14 Упражнения на сложную координацию 

движений с предметами (флажками, мячами, 
обручами, скакалками). 

 

1 
Научить выполнять различные 

упражнения на полу-пальцах. 

15 Одновременноеотхлопывание и протопывание 

несложных ритмических рисунков в среднем и 

быстром темпе с музыкальным 
сопровождением. 

 
1 

Разучить различные 

комбинации с тройным шагом. 

16 Самостоятельное составление простых 
ритмических рисунков. 

1 Познакомить с танцами 
народов РФ. 

17 Протопывание того, что учитель прохлопал, и 
наоборот. Упражнения на расслабление мышц. 

1 
Научить маршировать 
танцевально, попадая в такт. 

18 Выпрямление рук в суставах и напряжение всех 

мышц от плеча до кончиков пальцев; не опуская 
рук, ослабить напряжение. 

 

1 
Разучить простейшие 

ритмические упражнения. 

19 Поднять руки вверх, вытянуть весь корпус- 
стойка на полу-пальцах, быстрым движением 
согнуться и сесть на корточки. 

 

1 
Познакомить с основными 
фигурами в танцах и 
исполнить их. 

20 Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из 

стороны в сторону. Я- герой сказки. Любимый 
персонаж. 

 

1 
Умение ставить ногу на каблук 

и на носок. 

21 Игры под музыку. Передача в движениях частей 
музыкального произведения, чередование 
музыкальных фраз. 

 

1 
Познакомить с самыми 
простыми русскими 
народными танцами. 

22 Передача в движении динамического 
нарастания в музыке, сильной доли такта. 

1 
Рассказать о развитии бального 
танца. 

23 Самостоятельное ускорение и замедление темпа 
разнообразных движений. 

1 
Научить танцевать самый 
простой вальс. 

 

24 
Исполнение движений пружинно, плавно, 
спокойно, с размахом, применяя известные 
элементы движений и танца. 

 

1 
Научить правильно дышать. 
Следить за осанкой. 

25 Упражнения в передаче игровых образов при 
инсценировке песен. 

1 
Увлечь учащихся занятиями 
танцами. 

26 Передача в движениях развѐрнутого сюжета 
музыкального рассказа. Смена ролей в 

импровизации. 

 

1 
Познакомить с партерной 

гимнастикой. 

27 Придумывание вариантов к играм и пляскам. 
Действия с воображаемыми предметами. Игры. 

1 
Научить учащихся расслаблять 
мышцы. 

28 Подвижные игры с пением и речевым 
сопровождением. 

1 
Развитие двигательной 
активности. 

29 Танцевальные упражнения. Повторение 

элементов танца. Игровые двигательные 
упражнения с предметами. 

 

1 
Увлечь музыкой, вызвать 

интерес к движению. 

30 Шаг на носках, шаг польки. Широкий, высокий 
бег. 

1 
Приучать учащихся к 
танцевальной технологии. 
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31 Сильные поскоки, боковой галоп. Элементы 
русской пляски: приставные шаги с 

приседанием, полуприседание с выставлением 
ноги на пятку. 

 
1 

Научить ритмично исполнять 

различные движения. 

32 Движения парами: боковой галоп, поскоки. 
Основные движения народных танцев. 

1 
Развить музыкальный ритм. 

33 Гимнастика. Упражнения на дыхание, 

упражнения для развития правильной осанки. 

 

1 
Проверить знания учащихся о 

гимнастике, о дыхание, об 
осанке. 

34 Бальный танец «Вальс». Бальный танец от эпохи 

средневековья до наших дней. 
1 

Обучить основным 

танцевальным точкам в зале. 

4 класс (34ч) 

 

№ 
 

Тема 
Кол- 
во 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности обучающихся 

1 Инструктаж по ОТ и ТБ. Упражнения на 

ориентацию в пространстве. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по четыре. 

 

1 
Увлечь музыкой, вызвать 

интерес к движению. 

2 Построение в шахматном порядке. 

Перестроение из нескольких колонн в несколько 
кругов, сужение и расширение их. 

 

1 
Начать приучать учащихся к 

танцевальной технологии. 

3 Перестроение из простых и концентрических 
кругов в звѐздочки и карусели. 

1 
Научить ритмично исполнять 
различные мелодии. 

4 Ходьба по центру зала, умение намечать 
диагональные линии из угла в угол. 1 

Развить музыкальный слух. 

5 Сохранение правильной дистанции во всех 

видах построений с использованием лент, 

обручей, скакалок. 

 
1 

Проверить знания учащихся о 
правой, левой руке, стороне. 

6 Упражнения с предметами, более сложные. 

Танец «Джайв». 1 
Обучить основным 

танцевальным точкам в зале. 

7 Ритмико-гимнастические упражнения. 
Общеразвивающие упражнения. 

 

1 
Показать высоту шага и 
научить равномерно 
распределять его. 

8 Круговые движения головы, наклоны вперѐд, 

назад, в стороны. 1 
Рассмотреть и разучить 

танцевальные элементы. 

9 Выбрасывание рук вперѐд, в стороны, вверх из 
положения руки к плечам. 

1 
Научить составлять небольшие 
танцевальные комбинации. 

10 Круговые движения плеч, замедленные, с 

постоянным ускорением, с резким изменением 
темпа движений. 

 

1 
Дать понятие круговых 

движений плеч. Рассказать об 
этюдах. 

11 Плавные, резкие, быстрые, медленные движения 
кистей рук. 

1 
Использовать на уроке флажки, 
мячи и напоминать об осанке. 

12 Повороты туловища в положении стоя, сидя с 

передачей предметов. 

 

1 
Развить пластичность и 

мягкость движений под 
музыку. 

13 Круговые движения туловища с вытянутыми в 
стороны руками, за голову, на поясе. 

1 
Научить основным 
танцевальным шагам. 

 Всевозможные сочетания движений ног: 
выставление ног вперѐд, назад, в стороны, 

 Научить выполнять различные 
упражнения на полу-пальцах. 
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14 сгибание в коленном суставе, круговые 
движения, ходьба. 

1  

15 Упражнения на выработку осанки. Упражнения 
на координацию движений. 

1 
Разучить различные 
комбинации с тройным шагом. 

16 Разнообразные сочетания одновременных 
движений рук, ног, туловища, кистей. 

1 Познакомить с танцами 
народов РФ. 

17 Выполнение упражнений под музыку с 
постепенным ускорением, с резкой сменой 
темпа движений. 

 

1 
Научить маршировать 
танцевально, попадая в такт . 

18 Поочерѐдные хлопки над головой, на груди, 
перед собой, справа, слева, на голени. 

1 
Разучить простейшие 
ритмические упражнения. 

19 Самостоятельное составление несложных 

ритмических рисунков в сочетании хлопков и 

притопов, с предметами (погремушками, 
бубном). 

 
1 

Познакомить с основными 

фигурами в танцах и 

исполнить их 

20 Упражнения на расслабление мышц. Прыжки на 

двух ногах одновременно с мягкими 

расслабленными коленями и корпусом 
(«петрушка»). 

 
1 

Умение ставить ногу на каблук 

и на носок. 

21 С позиции приседания на корточки с опущенной 
головой и руками постепенное поднимание 

головы, корпуса, рук по сторонам (имитация 
цветка). 

 
1 

Познакомить с самыми 
простыми русскими 

народными танцами. 

22 Игры под музыку. Упражнения на 

самостоятельную передачу в движении 

ритмического рисунка, темповых и 
динамических изменений в музыке. 

 
1 

Рассказать о развитии бального 

танца. 

23 Самостоятельная смена движения в 

соответствии со сменой частей, музыкальных 
фраз, малоконтрастных частей музыки. 

 

1 
Научить танцевать самый 

простой вальс. 

24 Упражнения на формирование умения начинать 
движения после вступления мелодии. 

1 
Научить правильно дышать. 
Следить за осанкой . 

 
 

25 

Разучивание и придумывание новых вариантов 

игр, элементов танцевальных движений, их 
комбинирование. 

 
 

1 

Увлечь учащихся занятиями 

разучивание и придумывание 
игр. 

26 Составление несложных танцевальных 
композиций. Игры с пением, речевым 
сопровождением. 

 

1 
Познакомить с составлением 
танцевальных композиций. 

27 Инсценирование музыкальных сказок, песен. 
1 

Научить учащихся 
инсценированию сказок, песен. 

28 Танцевальные упражнения. Исполнение 

элементов плясок и танцев. Упражнения на 
различение элементов народных танцев. 

 

1 
Развитие двигательной 

активности. 

29 Шаг кадрили: три простых шага и один 
скользящий, носок ноги вытянут. Пружинящий 

бег. Упражнения на дыхание, упражнения для 
развития осанки. 

 
1 

Увлечь музыкой, вызвать 
интерес к движению. 

30 Поскоки с продвижением назад (спиной). 1 Приучать учащихся к танцам. 

31 Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на полу- 

пальцах. 

 

1 
Научить ритмично исполнять 

различные быстрые мелкие 
шаги. 
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32 Разучивание народных танцев. Русские 
народные движения «каблучок», «гармошка». 

1 
Развить музыкальный слух. 

33 Русский народный танец «Полька». Каблук, 
носок, приставной шаг, хлопки, поскоки, 

поворот под рукой. 

 

1 
Проверить знания учащихся о 

правой, левой руке, стороне. 

34 Простейшие фигуры в танцах. Разучивание 
танца в паре. Вальсовый поворот в паре. 
Лодочка, окошечко. 

 

1 
Обучить основным 
танцевальным точкам в зале. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Музыкальный моноблок. 

2. Мультимедиа проектор. 
3. Зеркала. 

4. Компьютер. 

5. Хореографический станок. 

6. Фонотека. 

7. Костюмы для танцев. 

8. Гримм. 

9. Музыкальные инструменты. 

10. Предметы к танцам 
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МАТЕМАТИКА ВОКРУГ НАС 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности 
«Математика вокруг нас» разработана в соответствии с требованиями: Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 

в том числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 

18.08.2017 № 09-1672; СанПиН 1.2.3685-21; основной образовательной программы. 

Обучение математике в начальной школе способствует прочному и сознательному 

овладению учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного общества, 

достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. Изучение 

математики на занятиях предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса 

к предмету, выявление и развитие их математических способностей. Актуальность 

программы определена тем, что младшие школьники должны иметь мотивацию к обучению 

математики, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности. 

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение 

математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и 

общему интеллектуальному развитию. 

Не менее важным фактором реализации данной программы является и стремление 

развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а 

также совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному 

вопросу. 
Цель: Полноценное интеллектуальное развитие учащихся, формирование мыслительных 

процессов, логического мышления, творческой деятельности, теоретического сознания, 

овладение учащимися важными логико-математическими понятиями. 

Задачи: 

1. Развивать геометрические и пространственные представления учащихся. 
2. Познакомить со способами выполнения арифметических действий, со свойствами 

сложения и вычитания, умножения и деления. 

3. Развивать мышление ребѐнка, его творческую деятельность. 
4. Формировать у учащихся представлений о натуральных числах и нуле, овладение ими 

алгоритмом арифметических действий. 

5. Ознакомление учащихся с наиболее часто встречающимися на практике величинами, их 

единицами и измерением, с зависимостями между величинами и их применением в 

несложных практических расчѐтах. 

6. Формировать у учащихся первоначальные представления об алгебраических понятиях. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предлагаемый курс развивающих занятий призван способствовать гуманизации процесса 
образования в начальной школе и разностороннему развитию интеллектуальной сферы 

младших школьников за счѐт сочетания учебной деятельности, (связанной с усвоением 

знаний, умений, навыков), с поисковой, творческой деятельностью, способствующей 

развитию познавательной активности и инициативы учащихся, созданию благоприятных 
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условий для самостоятельного решения нетиповых задач и проявления индивидуальных 
особенностей. Курс направлен на развитие познавательной сферы младших школьников 

(процессов восприятия, памяти, воображения, мышления) и совершенствования волевой 

регуляции вообще и отмеченных познавательных процессов в частности. 

Основные цели курса занятий: 

- обеспечить более высокую, чем обычно, интеллектуальную готовность к обучению; 
- создание условий для развития творческого потенциала и способностей детей; 

- расширение границ творческого восприятия мира; 
- реализация творческих способностей в реальной жизни. 

Такой систематический курс создает условия для развития у детей познавательных 
интересов, формирует у них стремление к размышлению и поиску, вызывает чувство 

уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. 

Во время занятий происходит становление у детей развитых форм самосознания и 

самоконтроля, исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и 

необоснованное беспокойство, поскольку отметки не ставятся. 

Занятия  построены на разнообразном  материале,  что создаѐт возможность для 

развития личности ребѐнка. Основное время на занятиях занимает самостоятельное 

решение  детьми поисковых задач. Благодаря этому   у детей формируется 

самостоятельность в действиях, способность управлять собой в сложных ситуациях. 

Поэтому в предложенной программе различные игры  направлены на развитие 

способности: 

1. анализировать, 
2. планировать, 

3. комбинировать, 

4. рассуждать 

Формы организации занятий и деятельности обучающихся: самостоятельное 

чтение и обсуждение полученной информации с помощью вопросов (беседа, дискуссия, 

диспут); выполнение практических заданий; поиск и обсуждение материалов; решение 

ситуационных и практикоориентированных задач; проведение экспериментов и опытов. В 

целях развития познавательной активности обучающихся на занятиях можно использовать 

деловые и дидактические игры, разрабатывать и реализовывать мини-проекты, 

организовывать турниры и конкурсы. 

Описание места курса в учебном плане 

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий для обучающихся 1-4 классов. Учебная нагрузка определена из расчета 1 час в 

неделю. Таким образом, общий объем занятий по программе 33 часа в 1 классе, по 34 часа 

в 2, 3, 4 классах. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс 

(33 часа, 1 час в неделю) 

1. Исторические сведения о математике (4ч) 

Что дала математика людям? Как люди учились считать. Из истории линейки. Из 

истории цифры семь. Открытие нуля. Возникновение математических знаков «+» и «-». 

Числа в пословицах. 

2. Числа. Арифметические действия (7 ч) 

Числа от 1 до 20. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 20 (интересные приемы устного счета). Последовательное 

выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. Числовые 

головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось заданное 

число и др. Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. 

3. В мире ребусов (6 ч) 
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Числовые головоломки. Заполнение судоку Разгадывание математических ребусов. 

Составление простейших математических ребусов. 

4. Мир занимательных задач(8ч) 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность «шагов» 

(алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Задачи на сообразительность. Задачи – шутки. 

Комбинаторные задачи. 
5. Геометрическая мозаика (8 ч) 

Пространственные представления. Проведение линии по заданному маршруту 
(алгоритму): путешествие точки (на листе в клетку). Построение собственного маршрута 

(рисунка) и его описание. Геометрические узоры. Закономерности в узорах. 

Моделирование фигур из деталей конструктора. Поиск заданных фигур в фигурах сложной 

конфигурации. Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному 

замыслу). Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, 

уголки, спички). Танграм. 

2 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

1. Исторические сведения о математике (4ч) 

Нумерация древних римлян. Упражнение в записи чисел римскими цифрами. Из 

истории учебника «Арифметика». Из истории счета и десятичной системы счисления. Из 

истории одной копейки. Русские счеты. 

2. Числа и операции над ними (8ч) 

Занимательные задания с римскими цифрами. Интересные приемы устного счета. 

Задачи, связанные с нумерацией. Приемы, упрощающие сложение и вычитание. 

Магический квадрат. 

3. Составление и разгадывание математических ребусов (7ч) 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня 

и др.).Решение выражений на нахождение пропущенных разрядов. Числовые головоломки 

(судоку, какуро) Разгадывание и составление математических ребусов. Приемы 

вычислений. Разгадывание магических квадратов. 

4. Нестандартные и занимательные задачи (7ч) 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Старинные 

задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных задач и 

заданий. Решение задач международного математического конкурса «Кенгуру». 

5. Геометрия вокруг нас (8ч) 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Распознавание 

(нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с 

использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). Расположение деталей 

фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, спички). Части фигуры. 

Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей в 

соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов 

решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. Решение задач с 

геометрическим содержанием. 

3 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

1.Исторические сведения о математике (4ч) 

Имена и заслуги великих математиков. Крылатые высказывания великих людей о 

математике и математиках. Сравнение римской и современной письменных нумераций. 

Преобразование неравенств в равенства, составленные из чисел, сложенных из палочек в 

виде римских цифр. 
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2. Числа и выражения (6ч) 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и 
задания по проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и оценка готовых 

решений задачи, выбор верных решений. Задачи на доказательство. Числа – великаны. 

Интересные приемы устного счета. Особые случаи быстрого умножения. Приемы 

вычислений. 

3. Математические ребусы и головоломки (9ч) 

Числовые головоломки. Разгадывание и составление математических головоломок и 

магических квадратов. Алгоритм составления магических квадратов. Разгадывание и 

составление ребусов. Математические фокусы. 

4. Решение занимательных задач (9ч) 

Математические софизмы. Задачи на сообразительность. Старинные задачи. Задачи 
– смекалки. Задачи на взвешивание. Олимпиадные задачи. Задачи со спичками 

5. Геометрическая мозаика (6ч) 

Объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из 

проволоки. Задачи на нахождение периметра и площади, описывающие реальные бытовые 

ситуации. Решение задач с геометрическим содержанием. 

4 класс 

(34часа, 1 час в неделю) 

1. Исторические сведения о математике (2 ч) 

Из истории чисел. Применение различных цифр и чисел в современной жизни. 
Пословицы, поговорки, фразеологизмы с числами. 

2. Числа и выражения (9 ч) 

Целые и дробные числа. Сравнение дробей. Закономерности в числах и фигурах. 

Многозначные числа. Решение уравнений. Действия противоположные по значению. 

Использование обратной операции при решении задач, уравнений, примеров. 

3. В мире ребусов (5 ч) 

Числовые головоломки. Разгадывание и составление математических головоломок и 

магических квадратов. Алгоритм составления магических квадратов. Разгадывание и 

составление ребусов. Математические фокусы. 

4. Решаем нестандартные задачи (9 ч) 

Математические софизмы. Волшебный круг. Составление круговых диаграмм. 

Решение задач с использованием круговых диаграмм. Задачи на разрешение 

математических противоречий. Анализ проблемных ситуаций во многоходовых задачах. 

Решение задач с помощью уравнений. Задачи-маршруты. Комбинаторные задачи. 

5. Геометрическая мозаика (9 ч) 

Объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из 

проволоки. Задачи на нахождение периметра и площади, описывающие реальные бытовые 

ситуации. Решение задач с геометрическим содержанием. Объем фигур. Решение задач на 

нахождение объема. Нахождение площади сложных фигур. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

1 класс 

Личностные результаты 

- осознание роли математики в жизни людей; 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом; 
- работать по предложенному учителем плану; 

- сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 
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выполнения конкретного задания; 

- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

- применять изученные способы учебной работы и приѐмы вычислений для работы 

с числовыми головоломками; 

- анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными 
правилами. 

Познавательные УУД 

- осознавать познавательную задачу; уметь слушать, извлекая нужную информацию; 

- осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 
- высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы; 

- воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной 
задачи; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД 

- слушать и понимать речь других; 

- работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества. 

Предметные результаты 

- понимать, как люди учились считать; 

- работать с пословицами, в которых встречаются числа; 

- выполнять интересные приѐмы устного счѐта; 
- находить суммы ряда чисел; 

- решать задачи, связанные с нумерацией, на сообразительность, задачи-шутки, 
задачи со спичками; 

- разгадывать числовые головоломки и математические ребусы; 
- находить в окружающем мире предметы, дающие представление об изученных 

геометрических фигурах; 

- выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

- проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 
- ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

- анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 
исходной конструкции; 

- составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции; 
- выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции. 
 

2 класс 

Личностные результаты: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, язык, историю. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 
в сотрудничестве с учителем; 

- различать способ и результат действия; 
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- адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, одноклассников, 

родителей; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения 

учебных и коммуникативных задач; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия; 
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные УУД 

- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

- установление причинно-следственных связей, построению логической цепи 

рассуждений. 

- осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

Коммуникативные УУД 

- работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

Предметные результаты 

- понимать нумерацию древних римлян; 
- знать некоторые сведения из истории счѐта и десятичной системы счисления; 

- выделять простейшие математические софизмы; 

- понимать некоторые секреты математических фокусов. 
- использовать интересные приѐмы устного счѐта; 

- применять приѐмы, упрощающие сложение и вычитание; 
- разгадывать и составлять простые математические ребусы, магические квадраты; 

- решать задачи на сообразительность, комбинаторные, с геометрическим 
содержанием, задачи-смекалки; 

- находить периметр составных фигур. 
 

3 класс 

Личностные результаты 

- осознание необходимости самосовершенствования на основе сравнения «Я» и 
хороший ученик; 

- стремление к самоизменению - приобретению новых знаний и умений. 

Метапредметные результаты 

РегулятивныеУУД 

- самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы. 

Познавательные УУД 
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

- осуществлять анализ и синтез; 
- устанавливать причинно-следственные связи, аналогии; 
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-строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД 
-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные результаты 

- различать имена и высказывания великих математиков; 

- работать с числами – великанами; 

- пользоваться алгоритмами составления и разгадывания математических ребусов; 
- понимать «секреты» некоторых математических фокусов; 

- преобразовывать неравенства в равенства, составленные из чисел, сложенных из 
палочек в виде римских цифр; 

- решать нестандартные, олимпиадные и старинные задачи; 

- использовать особые случаи быстрого умножения на практике; 

- находить периметр и площадь окружающих предметов; 
- разгадывать и составлять математические ребусы, головоломки, фокусы; 

- моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи; 
- моделировать объѐмные фигуры из различных материалов (проволока, 

пластилин и др.) и из развѐрток. 
 

4 класс 

Личностные результаты 

- внутренняя позиция обучающегося на уровне понимания необходимости учения; 
- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Регулятивные УУД 

- самостоятельно формулировать проблему исследовательского проекта; 
- составлять план решения учебной проблемы, работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- осуществлять контроль за собственной деятельностью, вносить необходимые 

коррективы; 

- вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия. 
Познавательные УУД 
- строить рассуждения в форме связей простых суждений об объекте, его строении и 

свойствах; 

- пользоваться различными источниками информации; 
- обобщать, т. е. выводить общность для целого ряда или класса единичных 
объектов; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы; 
- строить логические рассуждения, включающие установление причинно- 

следственных связей. 

Коммуникативные УУД 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 
- правильно использовать речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты 
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- проводить вычислительные операции площадей и объѐма фигур; 

- конструировать предметы из геометрических фигур; 

- разгадывать и составлять простые математические ребусы, магические квадраты; 

- применять приѐмы, упрощающие вычисления; 
- выполнять упражнения с чертежей на нелинованной бумаге; 

- решать задачи на противоречия; 
- анализировать проблемные ситуаций во многоходовых задачах; 

- работать над проектами; 
-моделировать объѐмные фигуры из различных материалов (проволока, 

пластилин и др.) и из развѐрток. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

ТЕМА Кол-во часов 

1 класс (33 часа, 1 час в неделю) 

1. Исторические сведения о математике. 4 

2. Числа. Арифметические действия. 7 

3. В мире ребусов. 6 

4. Мир занимательных задач. 8 

5. Геометрическая мозаика. 8 

2 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

6. Исторические сведения о математике. 4 

7. Числа и операции над ними. 8 

8. Составление и разгадывание математических 

ребусов. 

7 

9. Нестандартные и занимательные задачи. 7 

10. Геометрия вокруг нас. 8 

3 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

11. Исторические сведения о математике. 2 

12. Числа и выражения. 9 

13. Математические ребусы и головоломки. 5 

14. Решение занимательных задач. 9 

15. Геометрическая мозаика. 9 

4 класс (33 часа, 1 час в неделю) 

16. Исторические сведения о математике. 2 

17. Числа и выражения. 9 

18. В мире ребусов. 5 

19. Решаем нестандартные задачи. 9 

20. Геометрическая мозаика. 9 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
«УЧИМСЯ СОЗДАВАТЬ ПРОЕКТЫ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена 

на достижение планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учетом выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочной 

деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем 

пространстве школьного образования: не только на уроке, но и за его пределами. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как 

одно из условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Современные развивающие программы начального образования включают 

проектную деятельность в содержание различных курсов и внеурочной деятельности. 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 

деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. Программа позволяет реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться самостоятельно, добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов: 

-непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 

образования в целом; 

-развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

-системность организации учебно-воспитательного процесса; 

-раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Цель курса: развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся 

Развитие познавательной активности младших школьников, их творческих способностей 

через приобщение к проектно- исследовательской деятельности, создание условий для 

организации этой деятельности и получения ее результатов. 

Задачи курса: 

1. Сформировать у учащихся стойкую положительную мотивацию к их 

проектно - исследовательской деятельности. 

2. Сформировать позитивную самооценку, самоуважение. 

3. Вооружить школьников теоретическими знаниями и специальной терминологией 

основ проектно- исследовательской деятельности. 

4. Научить   учащихся сначала совместно с учителем, а затем под его руководством 

и самостоятельно на практике выполнять проектно - исследовательские работы . 

5. Сформировать коммуникативную компетентность в сотрудничестве (умение вести 

диалог, координировать свои действия при работе с самим собой и с партнерами по 

группе и классу, сопереживать, быть доброжелательными и чуткими, проявлять 

социальную адекватность в поведении). 
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6. Сформировать способности к организации своей деятельности и деятельности 

товарищей в группе, классе, научить управлять этой деятельностью. 

7. Сформировать умения решать творческие задачи. 

8. Сформировать умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 

Учебный курс предназначен для обучающихся 1–4-х классов. 

Рассчитан на 2 часа в неделю: 66 часов в год в 1 классе; 68 часов в год во 2 - 4 классах. 

Формы организации урока: игра, диалог, практикумы, экскурсии, эксперимент, о 

пыт, экспресс - исследование, коллективные и индивидуальные исследования, публичная 

защита проектов и исследовательских работ, самостоятельная работа, интервью, 

мини - конференция, консультация кроссворды; презентации; знакомство с интересными 

людьми и т.д. 

 

 
Планируемые результаты освоения курса 

1класс 

Личностные 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться 

вопросом о том, какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ 

на него; 

 действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Метапредметные 

Регулятивные: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

Познавательные: 

 самостоятельное выделять и формулировать познавательную цель; 
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из чувственной формы 

в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены 

существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 
формах; 
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 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

Коммуникативные: 

 планировать учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определять цели, 

функции участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 
Предметные 

 организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их; 

 организовывать свои собственные приемы изучения; 
 решать проблемы; 

 самостоятельно заниматься своим обучением. 
 консультироваться у эксперта; 

 получать информацию; 

 противостоять неуверенности и сложности; 

 занимать позицию в дискуссиях и отстаивать свое собственное мнение; 

 сотрудничать и работать в группе; 

 принимать решения — улаживать разногласия и конфликты; 

 пользоваться вычислительными и моделирующими 

 
2 класс 

Личностные 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
 действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться 

вопросом о том, какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ 

на него; 

 действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

 
Метапредметные 

Регулятивные: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
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 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

Познавательные: 

 самостоятельное выделять и формулировать познавательную цель; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из чувственной формы 

в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены 

существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 
 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

Коммуникативные: 

 планировать учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определять цели, 

функции участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 
Предметные 

 организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их; 

 организовывать свои собственные приемы изучения; 
 решать проблемы; 

 самостоятельно заниматься своим обучением. 
 консультироваться у эксперта; 

 получать информацию; 
 противостоять неуверенности и сложности; 

 занимать позицию в дискуссиях и отстаивать свое собственное мнение; 
 сотрудничать и работать в группе; 

 принимать решения — улаживать разногласия и конфликты; 

 пользоваться вычислительными и моделирующими 
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3 класс 

Личностные 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
 действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться 

вопросом о том, какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ 

на него; 

 действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

 
Метапредметные 

Регулятивные: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия 

в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 

Познавательные: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где 

выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 
 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации. 

Коммуникативные: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
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 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 
Предметные 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их; 

 организовывать свои собственные приемы изучения; 

 решать проблемы; 

 самостоятельно заниматься своим обучением. 

 консультироваться у эксперта; 

 получать информацию; 

 работать с документами и классифицировать их. 
 организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий; 

 противостоять неуверенности и сложности; 
 занимать позицию в дискуссиях и отстаивать свое собственное мнение; 

 сотрудничать и работать в группе; 
 принимать решения — улаживать разногласия и конфликты; 

 пользоваться вычислительными и моделирующими приборами. 
 использовать новые технологии информации и коммуникации; 

 находить новые решения. 

 
4 класс 

Личностные 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться 

вопросом о том, какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ 

на него; 

 действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

 
Метапредметные 

Регулятивные: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия 

в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 
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 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

Познавательные: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из чувственной формы 

в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены 

существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 
 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

Коммуникативные: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 
функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; 
 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Предметные 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их; 

 организовывать свои собственные приемы изучения; 

 решать проблемы; 

 самостоятельно заниматься своим обучением. 

 консультироваться у эксперта; 

 получать информацию; 

 работать с документами и классифицировать их. 

 организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий; 
 противостоять неуверенности и сложности; 

 занимать позицию в дискуссиях и отстаивать свое собственное мнение; 
 сотрудничать и работать в группе; 

 принимать решения — улаживать разногласия и конфликты. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Особенности курса «Учусь создавать проект» 

 
Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый 

учащимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта. 

Метод проектов – совокупность учебно–познавательных приемов, которые позволяют 

решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с 

обязательной презентацией этих результатов. 

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, 

предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, с другой – 

интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, 

творческих областей. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического мышления. Результаты выполненных проектов 

должны быть, что называется «осязаемыми», т.е., если теоретическая проблема, то 

конкретное ее решение, если практическая – конкретный результат, готовый к внедрению. 

Работа по методу проектов предполагает не только наличие и осознание какой-то 

проблемы, но и процесс ее раскрытия, решения, что включает четкое планирование 

действий, наличие замысла или гипотезы решения этой проблемы, четкое распределение 

(если имеется в виду групповая работа) ролей, т.е. заданий для каждого участника при 

условии тесного взаимодействия. 

Метод проектов используется в том случае, когда в учебном процессе возникает какая- 

либо исследовательская, творческая задача, для решения которой требуются 

интегрированные знания из различных областей, а также применение исследовательских 

методик. Не владея достаточно свободно исследовательскими, проблемными, поисковыми 

методами, умением вести статистику, обрабатывать данные, не владея определенными 

методами различных видов творческой деятельности, трудно говорить о возможности 

успешной организации проектной деятельности учащихся. 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних 

случаях эта тематика может формулироваться специалистами органов образования в 

рамках утвержденных программ. В других – инициативно выдвигаться преподавателями с 

учетом учебной ситуации по своему предмету, естественных профессиональных интересов, 

интересов и способностей учащихся. В-третьих, тематика проектов может предлагаться и 

самими учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на собственные 

интересы, не только чисто познавательные, но и творческие, прикладные. 

Тематика проектов может касаться какого-то теоретического вопроса учебной 

программы с целью углубить знания отдельных учеников по этому вопросу, 

дифференцировать процесс обучения. Чаще, однако, темы проектов относятся к какому-то 

практическому вопросу, актуальному для практической жизни и, вместе с тем, требующему 

привлечения знаний учащихся не по одному предмету, а из разных областей их творческого 

мышления, исследовательских навыков. Таким образом, достигается вполне естественная 

интеграция знаний. 

Главная идея метода проектов – направленность учебно-познавательной 

деятельности школьников на результат, который получается при решении практической 

или теоретической проблемы. Этот результат называется проект, что в переводе означает 

замысел, план. В более широком смысле под проектом понимается обоснованная, 

спланированная и осознанная деятельность, направленная на формирование у школьников 
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определенной системы интеллектуальных и практических умений. Технология 

организации проектной деятельности школьников включает в себя совокупность 

исследовательских, поисковых и проблемных методов, творческих по своей сути, 

направленных на самостоятельную реализацию школьником задуманного результата. 

Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленная на достижение общего результата. Непременным 

условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений 

о ее конечном продукте и, как следствие этого, об этапах проектирования и реализации 

проекта, включая его осмысление результатов деятельности. Возможности метода проектов 

для развития личности и социализации школьников выявляются через анализ структуры 

деятельности учителя и школьника, которая существенно отличается от структуры их 

деятельности при традиционной организации обучения. 

Особенности учебных проектов младших школьников. 

Всѐ вышеизложенное справедливо по отношению к учащимся начальных классов. 

Конечно, возраст накладывает естественные ограничения на организацию проектной 

деятельности таких учащихся, однако начинать вовлекать младших школьников в 

проектную деятельность нужно обязательно. Дело в том, что именно в младшем школьном 

возрасте закладывается ряд ценностных установок, личностных качеств и отношений. Если 

это обстоятельство не учитывается, если этот возраст рассматривается как малозначимый, 

«проходной» для метода проектов, то нарушается преемственность между этапами 

развития учебно-познавательной деятельности обучающихся и значительной части 

школьников и не удается впоследствии достичь желаемых результатов в проектной 

деятельности. 

При организации проектной деятельности в начальной школе необходимо учитывать 

возрастные и психолого-физиологические особенности младших школьников. 

Темы детских проектных работ лучше выбирать из содержания учебных предметов или 

из близких к ним областей, например, обучение решению задач. Дело в том, что для проекта 

требуется личностно-значимая и социально-значимая проблема, знакомая младшим 

школьникам и значимая для них. Понятно, что круг социально значимых проблем, с 

которыми могли встретиться ученики начальной школы, узок, а их представления о таких 

проблемах, скорее всего, мало дифференцированы и одноплановы. 

Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию включения 

школьников в самостоятельную работу, должна быть в области познавательных интересов 

учащихся и находиться в зоне их ближайшего развития. 

Длительность выполнения проекта целесообразно ограничить одним уроком (может 

быть сдвоенными уроками) или одной - двумя неделями в режиме урочно-внеурочных 

занятий. Кроме того, важно ставить вместе с младшими школьниками и учебные цели по 

овладению приѐмами проектирования как обще учебными умениями. Например, можно 

задать ученикам такие вопросы: Какие умения понадобятся для выполнения этого проекта? 

Владеете ли вы этими умениями в достаточной мере? Каким образом вы сможете 

приобрести нужные вам умения? Где ещѐ вы сможете впоследствии применять такие 

умения? 

Большого внимания от учителя требует и процесс осмысления, целенаправленного 

приобретения и применения школьниками знаний, необходимых в том или ином проекте. 

От учителя при этом потребуется особый такт, деликатность, чтобы не «навязать» ученикам 

информацию, а направить их самостоятельный поиск. Например, «Все ли вы знаете, чтобы 

выполнить данный проект? Какую информацию вам надо получить? К каким источникам 
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информации следует обратиться (интернет, справочники, художественная литература, 

учебники)?» 

Целесообразно в процессе работы над проектом проводить с младшими школьниками 

экскурсии, прогулки-наблюдения, социальные акции. В этом контексте представляют 

интерес опросы, интервьюирование учащимися отдельных лиц, для которых предназначен 

детский проект. Например, ветеранов войны, учителей и родственников при выполнении 

таких проектов, как «Сувенир в подарок», «Концерт в подарок», «Путешествие в семьи 

народов нашей страны». 

Особого внимания в начальной школе требует завершающий этап проектной 

деятельности – презентация (защита) проекта. 

Для этого нужно помочь ученикам произвести самооценку проекта, затем нужно помочь 

учащимся оценить процесс проектирования с помощью вопросов. Также нужно помочь 

ученикам подготовить проект к презентации. Презентация (защита) проекта – 

завершающий этап его выполнения, когда учащиеся докладывают о проделанной ими 

работе. Как правило, защита проектов осуществляется в форме выставки тех изделий, 

которые они создали. Кроме того, иногда целесообразно попросить детей подготовить 

небольшое выступление с рассказом о своем проекте. 

После защиты проекта изготовленные изделия можно подарить людям, чьи потребности 

изучали дети, членам семей учащихся, можно передать в детский сад. Важно, чтобы дети 

ощутили потребность в тех изделиях, которые они изготовили, почувствовали атмосферу 

праздника оттого, что они доставили радость людям. 

Весьма важный вопрос – оценка выполненных проектов, которая должна носить 

стимулирующий характер. Школьников, добившихся особых результатов в выполнении 

проекта, можно отметить дипломами или памятными подарками, при этом в начальной 

школе должен быть поощрен каждый ученик, участвовавший в выполнении проектов. Не 

следует превращать презентацию в соревнование проектов с присуждением мест. Лучше 

выделить несколько номинаций и постараться так, чтобы каждый проект «победил» в 

«какой-либо» номинации. Например, могут быть следующие номинации: «Познавательный 

проект», «Нужный проект», «Памятный проект», «Красочный проект», «Веселый проект» 

и т.д. Помимо личных призов можно приготовить общий приз всему классу за успешное 

завершение проектов. Это может быть поход в лес, на выставку, в музей, на экскурсию и 

т.п. 

 
Этапы проектов и их характеристики. 

В основе учебных проектов лежат исследовательские методы обучения. Вся 

деятельность учащихся сосредотачивается на следующих этапах: 

I этап – подготовительный. 

На этом этапе выбирается тема проекта, ставится проблема, определяется задание 

конкретной направленности, по завершении которого учащиеся смогут оценить результаты 

своего труда, также определяются группы учащихся и распределяются роли. 

Определяющими факторами формирования групп являются уровень знаний предмета, 

способность к самостоятельной работе и наличие лидера – координатора. 

II этап – практический. 

Цель этого этапа: качественное и правильное выполнение поисково-исследовательских 

операций, контроль и самооценка работ. Работа обсуждается, делаются замечания, 

добавления, корректировки. На этом этапе дети защищают свои проекты. Все учащиеся 

выступают со своими проектами, демонстрируют, что достигнуто, определяют дальнейшие 

перспективы, отвечают на вопросы одноклассников, производят самооценку проекта. 
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Одной из особенностей является то, что в начальных классах учащиеся только-только 

приступают к поисково-исследовательской работе. Она связана с тем, что они еще не умеют 

работать с литературой, выделять главное, делать обобщения. 

III этап – презентация результатов. Планирование публичного выступления. 

IV этап – оценка результатов и процесса проектной деятельности, анализ результатов 

и качества выполнения проекта. Оценка продвижения учащегося в рамках проекта и оценка 

продукта. Способы преодоления трудностей. Подведение итогов работы проектной группы 

(пожелания, замечания, планирование). 

В начальной школе учащиеся овладевают азами проектной деятельности в процессе 

выполнения заданий практического характера - как обучающихся, так и творческих. Их 

тематику предлагает учитель, либо выбирают сами учащиеся после изучения отдельных 

тем или целого тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие задания 

(проекты) могут носить индивидуальный или коллективный характер. 
 

1 класс – 66 часов 

Тренинг 16ч 

Кто я? Моя семья. Чем я больше всего хочу заниматься. Хобби. О чем я больше всего хочу 

рассказать. Выбор темы проекта. Как собирать материал? Твои помощники. Этап. 

Повторение. Давай вспомним. Проблема. Решение проблемы. Гипотеза. Предположение. 

Играем в предположения. Цель проекта. Задача проекта. Выбор нужной информации. 

Интересные люди твои помощники. Продукт проекта. Виды продукта. Макет. Повторение 

пройденных проектных понятий. 

Исследовательская практика 11ч. 

Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. Мини-сообщение. Семиминутное 

выступление. Выступление перед знакомой аудиторией. Играем в ученых. Окрашивание 

цветка в разные цвета. Это интересно. Подготовка ответов на предполагаемые вопросы 

«из зала» по теме проекта. 

Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. Повторение. Давай вспомним. Игра 

в ученых. «Мобильные телефоны». Это интересно. Получение электричества с помощью 

волос. Поилка для цветов. 

Мониторинг 6ч. 

Тест «Чему я научился?» Памятка для учащегося практиканта. Твои впечатления от 

работы над проектом. Пожелание будущим проектантам. Твои советы им. 

Советы на лето от Мудрого Дельфина. 

Экскурсионная программа (15 часов). 

Экскурсии, расширяющие кругозор учащихся. Правила поведения на экскурсии. 

Элементарные методы и приемы познания мира в ходе экскурсии. 

Подготовка и защита проектов (18 часов). 

Понятие «проект». Необычное в обычном. Планирование деятельности по созданию 

проекта под руководством учителя. Создание групп для выполнения проекта. 

Сотрудничество в группе по созданию проекта. Исследование. Поиск необходимой 

информации. Первичное знакомство с правилами оформления проекта. 

 
2 класс – 68 часов 

«Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения» (34 часа). 

Выбор темы твоего проекта. Ты - проектант. Знакомство с понятием «формулировка». 

Работа со словарями. Выбор помощников в работе над проектом. Этапы работы над 

проектом. Актуальность темы проекта. Твое знакомство с понятием «актуальность». 
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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. Твое 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. Знаком ли ты с 

компьютером? Программа МРР. Совмещение текста выступления с показом презентации. 

Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «зала» по теме проекта. Тест «Советы 

проектанту». Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа визитки. 

Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ». Играем в ученых. Различные конкурсы 

проектно-исследовательской деятельности. Пробное выступление перед незнакомой 

аудиторией. Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед незнакомой 

аудиторией. Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоего проекта. 

Экскурсионная программа (16 часов). 

Экскурсии, расширяющие кругозор учащихся. Правила поведения на экскурсии. Методы 

и приемы познания мира в ходе экскурсии. Приобретение новых впечатлений при 

максимальной наглядности, на основе непосредственного наблюдения предметов и 

явлений. 

Подготовка и защита проектов (18 часов). 

Первоначальные навыки научно-исследовательской работы. Правила обращения с 

необходимыми для исследовательской работы приборами и оборудованием. Работа с 

научной литературой под руководством учителя. Первоначальные навыки обработки 

полученных данных и анализа результатов. Составление и оформление отчета и доклада о 

результатах научно-исследовательских работ под руководством учителя. 

 
3 класс – 68 часов 

«Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом» (34 часа). 

Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение 

проблемы. Выбор темы 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. Фотографии на слайдах. Работа с 

фотографиями. Требования к компьютерной презентации. Закрепление полученных 

умений, навыков в работе с программой МРР. Практическое занятие. Составление первой 

презентации по заданному тексту. Подготовка проектной документации к выступлению на 

конкурсе. Обработка информации. Интервью. Визитка. Тесты. Тестирование. Самоанализ. 

Рефлексия. Впечатления работы над проектом. Пожелания будущим проектантам. 

Экскурсионная программа (16 часов). 

Экскурсии, расширяющие кругозор учащихся. Методы и приемы познания мира в ходе 

экскурсии. Развитие у обучающихся во время экскурсии умения смотреть, и точно 

воспринимать внешний вид наблюдаемого объекта («острота и точность взора»); 

развитие тонкости и чуткости внимания; развитие сообразительность суждения; 
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ускорение деятельности конструирующего воображения и развитие способности, 

предвидеть явления. 

Подготовка и защита проектов (18 часов). 

Планирование деятельности по созданию проекта. Первоначальные навыки научно- 

исследовательской работы. Поиск информации, необходимой для исследования, в 

научной литературе под руководством учителя. Первоначальные навыки обработки 

полученных данных и анализа результатов. Составление и оформление отчета и доклада о 

результатах научно-исследовательских работ. 

 
4 класс - 68 часов 

«Наблюдение и экспериментирование» (34 часа). 

Методы исследования. Наблюдение и наблюдательность. Совершенствование техники 

экспериментирования. Интуиция и создание гипотез. Правильное мышление и логика. 

Искусство делать сообщения. Искусство задавать вопросы и отвечать на них. Семинар 

«Как готовиться к защите». Определение проблемы и выбор темы собственного 

исследования. Индивидуальная работа по планированию и проведению самостоятельных 

исследований. Коллективная игра-расследование. Индивидуальная консультационная 

работа по проведению самостоятельных исследований. Семинар. Участие в защитах 

исследовательских работ и творческих проектов учащихся. Подготовка собственных 

работ к защите. Собственная защита исследовательских работ и творческих проектов 

Экскурсионная программа (16 часов). 

Экскурсии, расширяющие кругозор учащихся. Методы и приемы познания мира в ходе 

экскурсии. Развитие впечатлительности, пробуждение и укрепление интеллектуальных 

эмоций: любознательности, способности наслаждаться умственной работой вообще, 

открытиями и предвидениями - в частности. Развитие эстетических эмоций. 

Подготовка и защита проектов (18 часов). 

Самостоятельное планирование деятельности по созданию проекта. Самостоятельный 

поиск информации, необходимой для исследования, в информационном поле. Генерация 

идей, т.е. изобретение способа действия с привлечением знаний из различных областей. 

Различные варианты решения проблемы. Выдвижение гипотезы. Установление 

причинно-следственных связей. Различные виды и способы презентации проекта. 

Презентативные умения и навыки. Участие в школьной научной конференции. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс ( 66 часов) 
 

№ п/п Тема Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

1 Кто я? Моя семья Знакомство с рабочей тетрадью, выполнение заданий в тетради. Отвечать на 
вопросы учителя, обосновывать свой ответ. 

2 Чем я люблю заниматься. Хобби Участвовать в обсуждении вопросов, знакомство со значением слова «хобби» 

3 О чем я больше всего хочу рассказать. Выбор 
темы проекта 

Участвовать в обсуждении вопросов, понимать значение слова «тема». 
Обосновывать свой выбор темы проекта. 

4 Как собирать материал? Твои помощники. 
Этап. 

Запоминать толкование новых понятий. Знакомство с понятием «этап». Уметь 
сделать правильный выбор и обосновать его. 

5 Повторение. Давай вспомним. Отвечать на вопросы учителя, рассказывать о результатах опыта. Повторять 
значение новых понятий. 

6 Проблема. Запоминать толкование новых понятий. Учиться видеть проблему. 

7 Проблема. Решение проблемы Запоминать толкование новых понятий. Видеть проблему. Обозначать 
по-своему алгоритм решения проблемы. 

8 Гипотеза. Предположение Знакомство с новым понятием. Работа по заданиям тетради. 

9 Гипотеза. Играем в предположения Учиться выдвигать гипотезу, сравнивать свою гипотезу с гипотезами своих 
товарищей. 

10 Цель проекта Учится работать с реальными объектами, как с источниками информации. 
Учиться ставить цели. 

11 Задача проекта Участвовать в диалоге. Учиться формулировать задачи проекта. Работать в 
тетради по плану. 

12 Выбор нужной информации Учиться работать с информацией. Предполагать, какая информация нужна. 
Обосновывать выбор информации. 

13 Интересные люди – твои помощники Активно участвовать в обсуждении вопросов. Играть в игру «интересное 
интервью». 

14 Продукт проекта Работа над понятием «продукт проекта» по заданиям тетради. Работать по 
плану, сверять свои действия с целью. 

15 Виды продукта. Макет Выполнять исследование и работать над проектом, анализируя информацию, 
данную в рабочей тетради. 
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16 Повторение пройденных проектных понятий. Использовать в речи ранее изученные понятия. Активно участвовать в 
обсуждении вопросов. 

17 Как правильно составить визитку к проекту Знакомство с новым понятием Работа по заданиям тетради. 

18 Как правильно составить визитку к проекту Активно участвовать в обсуждении вопросов. Играть в игру «интересное 
интервью». 

19 Мини-сообщение. Определять, какая нужна информация, выражать положительное отношение 

к процессу познания: проявлять внимание, удивление, желание больше 

узнать; 

- фиксировать результаты 

- планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность 

необходимых операций 

20 Выступление перед знакомой аудиторией оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями 
речевого этикета, презентовать подготовленную информацию в наглядном и 

вербальном виде 

21 Выступление перед знакомой аудиторией Мини-сообщения детей подготовленные дома. Творческая работа «Моя 
презентация. 

22 Играем в ученых. Окрашивание цветка в 
разные цвета. Это интересно 

Использовать в речи ранее изученные понятия. Активно участвовать в 
обсуждении вопросов. 

23 Подготовка ответов на предполагаемые 
вопросы «из зала» по теме проекта 

Работать по плану, сверять свои действия с целью, 

Исправлять ошибки. Объяснять, с какой целью был задан вопрос, для чего 

надо знать ответ на данный вопрос. 

24-25 Пробные выступления перед незнакомой 
аудиторией 

Мини-сообщения детей, подготовленные дома. Участвовать в обсуждении, 
делать выводы и обобщения. 

26 Играем в ученых. «Мобильные телефоны». 
Это интересно 

Использовать в речи ранее изученные понятия. Активно участвовать в 
обсуждении вопросов. 

27 Играем в ученых. Получение электричества с 
помощью волос. Это интересно 

Использовать в речи ранее изученные понятия. Активно участвовать в 
обсуждении вопросов. 

28 Играем в ученых. Поилка для цветов. Это 
интересно 

Использовать в речи ранее изученные понятия. Активно участвовать в 
обсуждении вопросов. 

29 Тест «Чему я научился?» Рассказ о результатах опыта. Самостоятельная работа с последующей 
проверкой. 
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30-31 Памятка для учащегося-проектанта Работать по плану, сверять свои действия с целью. 
Коллективная работа, обсуждение результатов работы, исправление ошибок. 

32 Твои впечатления от работы над проектами Участвовать в обсуждении, делать выводы и обобщения. 

33 Ярмарка достижений Представление личностных достижений. Использование различных форм 

представления. Использование приемов делового общения. Самооценка и 
взаимооценка деятельности 

Экскурсионная программа (15 часов) 

1 - 5 Экскурсия в музей им.Арсеньева 

Тема экскурсии: «Учись уму разуму» 

 

Ставить вопросы. 

Проявлять активность в экскурсионной познавательной деятельности. 

Соблюдать правила поведения на экскурсии и осознавать необходимость их 

выполнения. 

Применять простейшие приемы развития своего внимания, и оценивать свое 

умение это делать (на основе применения эталона). 

Собирать информацию. 
Извлекать необходимую информацию из различных источников (в том числе 

из рассказа экскурсовода и учителя). 

Соотносить полученную информацию на экскурсии с уже знакомой ранее. 
Систематизировать полученную информацию 

11 - 15 Экскурсия  
Тема экскурсии: интерактивно- 

познавательная экскурсия-игра «Ремесленное 

подворье» 

 

Подготовка и защита проектов (18 часов) 

1 - 5 Примерные темы проектов (1 триместр): 

«Необычная азбука» 

«Школа – наш дом» 
«Удивительные цифры» 

«Школьные правила» 
«Здравствуй, класс!» 

 «Что такое осень?» 

«Учись уму разуму» 
«Квадраты вокруг нас» 

Применять знания и способы действий в поисковых ситуациях. 
Выполнять задания творческого и поискового характера. 
Применять знания и способы действий в измененных условиях. 

Передавать информацию (устным, письменным, цифровым способами). 

Видеть необычное в обычном. 

Планировать под руководством учителя деятельность по созданию проекта. 

Объединяться в группы для выполнения проекта. 

Сотрудничать в группе по созданию проекта. 

Выполнять простейшие исследования. 
Искать необходимую информацию. 
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6 - 11 Примерные темы проектов (2 триместр): 

«Снежинки – они такие разные» 

«Письмо Деду Морозу» 

«Новогодняя сказка» 

«Елочные игрушки» 

«Зимние загадки» 
«Игры с числами» 

«Снежный город» 
«Зимние забавы» 

«Подарок папе и дедушке» 
«Мальчик – будущий мужчина» 

«Зима» 
«В гостях у Деда Мороза» 
«Треугольник» 

Применять правила оформления проекта. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Слушать собеседника. 

Обращаться за помощью. 
Формулировать свои затруднения. 

Выбирать из предложенных тем наиболее интересные для себя. 
Доводить начатое дело до конца. 

Бережно относиться к результатам собственного и чужого труда. 
Выбирать виды проектов, исходя из предлагаемой тематики. 

12 - 18 Примерные темы проектов (3 триместр): 

«Подарок маме» 
«Мамина мама» 

«Русские народные сказки» 

«Мамин помощник» 

«Один дома» 

«Русские народные игрушки» 

«Пусть всегда будет солнце» 

«Весенние изменения в природе» 

«Ремесла в Древней Руси» 

«Меры длины в Древней Руси» 
«Круг» 
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2 класс (68 часов) 

 
№ п/п Тема Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения Участвовать в обсуждении вопросов, понимать значение слова «хобби» 

2 Выбор темы твоего проекта. Ты - проектант Активно участвовать в обсуждении вопросов и диалоге. Понимать значение 
понятий «словарь», «проект», «тема». Правильно, осознанно читать (про себя) 
простой научно - популярный текст; определять главную мысль текста. 

3 Знакомство с понятием «формулировка». 

Работа со словарями 

Понимать значение   слова   «формулировка».   Правильно   формулировать 

вопросы по теме. Выступать с сообщениями на тему «Интересные растения 
из энциклопедии». 

4 Выбор помощников в работе над проектом Объяснять с какой целью был задан вопрос, для чего проектанту знать ответ 
на данный вопрос. 

5 Этапы работы над проектом Запоминать толкование новых понятий. Самостоятельное ознакомление 
(чтение) этапов работы над учебным проектом, разбор каждого этапа под 
руководством учителя. 

6 Актуальность темы проекта. Твое знакомство 
с понятием «актуальность» 

Запоминать толкование новых понятий. Находить важные, существенные 
признаки в любом начинании, в любом процессе. 

7 Проблема. Решение проблемы Запоминать толкование новых понятий. Видеть проблему. Обозначать 

по-своему алгоритм решения проблемы. 

8 Выработка гипотезы-предположения Запоминать толкование новых понятий. Видеть проблему. Обозначать по- 
своему алгоритм решения проблемы, выдвигать гипотезу, сравнивать свою 
гипотезу с гипотезой, придуманной одноклассниками. 

9 Цель проекта Учится работать с реальными объектами, как с источниками информации, 
выдвигать гипотезы, делать выводы и обобщения. 

10 Задачи проекта Участвовать в диалоге. Формулировать задачи проекта «Дети и 
компьютерные игры». 

11 Сбор информации для проекта Наблюдать, осуществлять сравнение, сходство и различие выдвигать 

гипотезы, делать выводы и обобщения, классифицировать, рассуждать, 

анализировать, учится работать с реальными объектами как с источниками 
информации. 
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12 Знакомство с интересными людьми. 

Интервью 

Использовать в речи ранее изученные понятия. Активно участвовать в 

обсуждении вопросов. Самостоятельно выполнять задания по сбору 

информации к проекту. Играть в игру «интересное интервью». 

13 Обработка информации. Отбор значимой 

информации 

Запоминать толкование новых понятий. Самостоятельный поиск 

необходимой информации. Поиск недостающей информации у взрослых 

(учитель, родители). Анализировать и обобщать собранные сведения. 

14 Создание продукта проекта. Твое знакомство 
с понятиями «макет», «поделка» 

Работа над понятием «продукт проекта» по заданиям тетради. Выполнять 
исследование и работать над проектом, анализируя информацию, данную в 
рабочей тетради. Подготовить сообщения о своих коллекциях. 

15 Играем в ученых. Это интересно Ответы по домашнему заданию: дети рассказывают о достопримечательности 
городов, в которых побывали. Анализ результата опыта. 

16 Тест «Чему ты научился?» Рассказ о результатах опыта. Самостоятельная работа с последующей 
проверкой. 

17 Отбор информации для семиминутного 

выступления. (Мини-сообщение) 

Самостоятельное раскрытие смысла нового понятия «выступление. Отбор 

информации для семиминутного выступления по предложенному плану. 
Анализ стихотворения 

18 Творческая работа. Презентация. Твое 
знакомство с понятием «презентация» 

Мини-сообщения детей , подготовленные  дома. Творческая работа «Моя 
презентация». 

19 Значимость компьютера в создании проектов. 
Презентация 

Самостоятельная работа по заданиям рабочей тетради. 

20 Знаком ли ты с компьютером? Программа 
МРР 

Самостоятельная работа по заданиям рабочей тетради. Практическая работа 
на компьютере. 

21 Программа МРР Практическая работа на компьютере. 

22-23 Совмещение текста выступления с показом 
презентации 

Активно участвовать в диалоге. Репетиция выступления перед аудиторией. 
Построение устного сообщения о проделанной работе, выбор различных 
средств наглядности при выступлении. 

24 Подготовка ответов на предполагаемые 

вопросы «зала» по теме проекта 

Построение устного  сообщения о проделанной работе, выбор различных 

средств наглядности при выступлении. Рассказы о своих впечатлениях от 

пробного выступления. Оценка своего выступления по пятибалльной шкале. 

25 Тест «Советы проектанту» Самостоятельное выполнение теста. 
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26 Изготовление визитки. Правильное 

составление титульного листа визитки 

Участвует в коллективной работе по составлению титульного листа визитки. 

Составляет титульный лист визитки своего проекта на отдельном листе 

используя подсказки рабочей тетради. 

27 Самоанализ. Работа над понятием 

«самоанализ» 

Самооценка: рефлексивные умения, поисковые умения, коммуникативные 

умения (навыки общения), презентационные умения и навыки. Составление 

примерного текста самоанализа. 

28 Играем в ученых. Это интересно Активно участвовать в диалоге. Наблюдает, осуществляет сравнение, 
сходство и различие выдвигает гипотезы, делает выводы и обобщения, 
классифицирует, рассуждает, анализирует. 

29 Различные конкурсы проектно- 
исследовательской деятельности 

Учится работать с реальными объектами как с источниками информации. 
Заучивает понравившиеся стихи наизусть. 

30 Памятка жюри конкурсов Обсуждать каждый пункт требований жюри к выступлению на конкурсах 
проектов. Познакомиться с новыми советами мудрого Дельфина. 

31 Пробное выступление перед незнакомой 
аудиторией 

Выступать перед незнакомой аудиторией. 

32 Самоанализ – рефлексия после твоего 
выступления перед незнакомой аудиторией 

Сочинять советы выступающим перед незнакомой аудиторией. Самооценка: 
рефлексивные умения, поисковые умения, коммуникативные умения. 

33 Играем в ученых. Это интересно Наблюдает, осуществляет сравнение, сходство и различие выдвигает 

гипотезы, делает выводы и   обобщения,   классифицирует, рассуждает, 
анализирует. 

34 Благодарственные рисунки-отклики 
помощникам твоего проекта 

Рисовать открытки своим помощникам. 

Экскурсионная программа (16 часов) 

1 - 4 Экскурсия  

Тема экскурсии: «Сказочный теремок» 

 

Понимать значение любознательности в учебной деятельности, использовать 
правила проявления любознательности. 

Применять правила поведения на экскурсии. 
Использовать изученные методы и приемы познания мира в ходе экскурсии. 

Анализировать информацию, получаемую в ходе экскурсии. 

Интерпретировать информацию, полученную в ходе экскурсии. 
Систематизировать информацию, полученную в ходе экскурсии. 
Знакомиться с новыми профессиями. 

5 - 8 Экскурсия  
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  Знакомиться с жизнью и творчеством замечательных людей. 

Приобретать новые впечатления при максимальной наглядности. 

Наблюдать предметы и явления. 

Задавать вопросы. 
Дифференцировать понятое и непонятное. 

Проявлять познавательную активность. 

Применять уже имеющиеся знания для получения новых. 

9 - 12 Экскурсия  

 

13 - 14 Экскурсия на хлебозавод  

Тема экскурсии: «Как булки растут» 

Цель экскурсии: знакомство с производством 

хлебобулочных изделий, с миром профессий 

человека, расширение кругозора учащихся. 

15 - 16 Экскурсия на молочный комбинат.  
Тема экскурсии: «Молочные реки» 
Цель экскурсии: знакомство с производством 

молока и сока, с миром профессий человека, 
расширение кругозора обучающихся. 

Подготовка и защита проектов (18 часов) 

1 - 5 Примерные темы проектов (1 триместр): 

«А все-таки она вертится!» 

«Планеты солнечной системы» 

«Карта сокровищ» 

«Глобус» 

«Иллюстрирование сказок» 
«Путешествие в будущее» 

Исследовать ситуации, дающие тему для проекта. 
Собирать, обобщать и представлять данные (работая в группе или 

самостоятельно). 

Проявлять целеустремленность в проектной деятельности. 

Применять изученные способы действий для решения задач в поисковых 
ситуациях. 

Собирать информацию в справочной литературе, интернет-источниках. 

Работать в группах. 

Распределять роли между членами группы. Планировать свою работу. 
Распределять виды работ. Определять сроки выполнения своей части проекта. 

6 - 11 Примерные темы проектов (2 семестр): 
«Вода везде» 
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 «Реки России» 

«Озера России» 

«Моря и океаны» 
 «В гостях у Мойдодыра» 

«Путешествие хлебного зернышка» 
«Моя родословная» 

Представлять результаты с помощью сообщений, рисунков, средств ИКТ. 

Оценивать результат своей работы. 

Систематизировать свои достижения, представлять их, выявлять свои 

проблемы, планировать способы их решения. 

Использовать первоначальные навыки научно-исследовательской работы. 

Применять правила обращения с необходимыми для исследовательской 

работы приборами и оборудованием. 

Работать с научной литературой под руководством учителя. 
Применять первоначальные навыки обработки полученных данных и анализа 

результатов. 

Составлять и оформлять отчет и доклад о результатах научно- 

исследовательских работ под руководством учителя. 

12 -18 Примерные темы проектов (3 триместр) 

«Сказки Пушкина» 

«Всѐ о молоке» 
«Кем быть?» 

«Что такое ум?» 
«У меня зазвонил телефон» 

 

3 класс (68 часов) 

 
№ п/п Тема Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. 

Этапы работы над проектом. 

Участвовать в обсуждении вопросов, понимать значение слова «хобби. 

Рассказывать о своих увлечениях. Вспомнить значение слова «этап». 
Разбор этапов. 

2 Выбор темы твоего проекта. Подбор 

материала для проекта. Проблема. Решение 

проблемы. 

Работа над проектным понятием «задача проекта». Организация и проведение 

работы для поиска способа или способов решения проблемы проекта. 

Активно участвовать в обсуждении вопросов и диалоге. Понимать значение 

понятий «словарь», «проект», «тема». Видеть проблему. Обозначать по- 

своему алгоритм решения проблемы. 

3 Выбор темы твоего исследования. 
Предположение. Гипотеза. Решение задачи. 

Рассказать о теме своего исследования. Выдвигать гипотезу, сравнивать свою 
гипотезу с гипотезой, придуманной одноклассниками. Работа над проектным 
понятием «задача проекта». 

4 Цель проекта. Задачи. Выбор помощников для 
работы над проектом. Сбор информации. 

Учится работать с реальными объектами, как с источниками информации. 
Выбрать для себя помощников для работы над проектом. Наблюдать, 
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  осуществлять сравнение, сходство и различие выдвигать гипотезы, делать 
выводы и обобщения, классифицировать, рассуждать, анализировать. 

5 - 6 Требования к паспорту проекта. Составление 
паспорта проекта. 

Запоминать толкование новых понятий. Самостоятельная работа по заданиям 
рабочей тетради. Составлять паспорт проекта. 

7 - 8 Требования к составлению анкет для проекта. 
Анкетирование. 

Запоминать толкование новых понятий. Находить важные, существенные 
признаки в любом начинании, в любом процессе. Составлять вопросы для 
анкет. 

9 Памятки. Составление памяток по теме 
проекта. 

Самостоятельная работа по заданиям рабочей тетради. Запоминать 
толкование новых понятий. Составлять памятки по теме проекта. 

10 Постер. Требования к созданию постера. 

Условия размещения материала на постере. 

Запоминать толкование новых понятий. Самостоятельная работа по заданиям 

рабочей тетради. 

Создавать постер со ссылками и иллюстрациями, графическими схемами 
планами под руководством учителя 

11 - 12 Практическая работа. Создание мини-постера. Создавать постер со ссылками и иллюстрациями, графическими схемами 

планами под руководством учителя. Создавать устные и письменные 
сообщения. 

13 - 15 Изучение и освоение возможностей 
программы МРР. Выставка  фотографий, 
рисунков, фигур, диаграмм. 

Изучать и осваивать возможности программы МРР. Пробовать вставлять 
фотографии, рисунки, фигуры, диаграммы. 

16 - 17 Программа МРР. Анимации. Настройка 
анимации. 

Запоминать толкование   новых   понятий.   Работать   в   программе   МРР. 
Настраивать анимацию на слайде. 

18 -19 Программа МРР. Дизайн. Изучать и осваивать возможности программы МРР. Пробовать вставлять 
фотографии, рисунки, фигуры, диаграммы. 

20 - 21 Фотографии на слайдах. Работа с 
фотографиями. 

Работать в программе МРР. Пробовать вставлять фотографии. 

22 - 23 Требования к компьютерной презентации. Знать требования к составлению компьютерной презентации. Находить 
ошибки в готовой презентации и исправлять их. 

24 - 25 Закрепление полученных умений, навыков в 
работе с программой МРР. 

Изучать   и   осваивать   возможности   программы   Microsoft Power Point, 
творчески подходить к созданию вещи. 
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26 - 28 Практическое занятие. Составление первой 

презентации по заданному тексту. 

Выполнять исследование и работать над проектом, анализируя информацию, 

создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте. 

29 - 30 Подготовка проектной документации к 

выступлению на конкурсе. Обработка 

информации. Интервью. Визитка. 

Отбирать нужную информацию. Составление визитки. Учиться отсеивать 

лишние данные, формировать умения брать интервью и создавать визитку 

проекта 

31 Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. Самооценка: рефлексивные умения, поисковые умения, коммуникативные 
умения (навыки общения), презентационные умения и навыки. Составление 
примерного текста самоанализа. 

32 - 33 Твои впечатления работы над проектом. Уметь подводить некоторые итоги своей работы. Делать выводы, 
умозаключения в виде советов будущим проектантам. 

34 Страница благодарности тем, кто 

поддерживал тебя в этом году. 

Рисовать открытки своим помощникам. Выявлять объѐм накопленных знаний 

во время проектной деятельности, проверять на сохранность знаний. Уметь 

высказывать слова благодарности тем, кто окружал и поддерживал 
проектанта в течение года. 

Экскурсионная программа (16 часов) 

1 - 4 Экскурсия  
 

Применять различные методы и приемы познания мира в ходе экскурсии. 

Смотреть и точно воспринимать во время экскурсии внешний вид 

наблюдаемого объекта. 

Развивать тонкость и чуткость внимания. 

Развитие сообразительность суждения. 

Ускорять деятельность конструирующего воображения 

Развивать способности, предвидеть явления. 

Узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности. 

Подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков. 

Слушать собеседника. 
Собирать информацию (извлекать необходимую информацию). 

Обрабатывать информацию (определение основной и второстепенной 

информации). 

Интерпретировать информацию. 

5 - 8 Экскурсия в музей  
 

9 - 10 Экскурсия в театр. 
 Тема экскурсии: «За кулисами театра» 

Цель экскурсии: знакомство с творческим 
процессом создания спектакля, расширение 
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 кругозора и развитие познавательной 
активности обучающихся. 

Оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности). 

Концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий. 

Относиться с уважением к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 

Сотрудничать в разных ситуациях. 
Проявлять этические чувства, прежде всего доброжелательность. 

Проявлять эмоционально-нравственную отзывчивость. 

Интересоваться происходящим вокруг. 

Фиксировать информацию, полученную на экскурсии. 
Выбирать информацию, необходимую для реализации проекта, из 

полученной на экскурсии. 

Структурировать найденную информацию. 
Проявлять устойчивое внимание к происходящему на экскурсии. 

Понимать и озвучивать цель экскурсии. 

11 - 14 Экскурсия  
 

15 - 16 Экскурсия в  галерею .  

Цель экскурсии: знакомство с творчеством 

приморских художников, расширение 

кругозора 
обучающихся. 

Подготовка и защита проектов (18 часов) 

1 - 4 Примерные темы проектов (1 триместр): 

«Синеглазая Гжель» 
«Палех» 
«Дымковская игрушка» 

Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

Использовать смысловое чтение. 
Выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Планировать деятельность по созданию проекта. 

Оценивать время, необходимое для создания проекта. 

Применять первоначальные навыки научно-исследовательской работы. 

Искать информацию, необходимую для исследования, в научной литературе 

под руководством учителя. 

Применять простейшие навыки обработки полученных данных и анализа 
результатов. 
Составлять и оформлять отчет и доклад о результатах научно- 
исследовательских работ. 

5 - 12 Примерные темы проектов (2 триместр): 

«История ѐлочных игрушек» 
«Новогодняя ѐлка» 

«Украшение класса» 

«Новый год шагает по планете» 

«Классный театр» 

«Осторожно – животные!» 
«Сохраним красоту природы!» 

13 - 18 Примерные темы проектов (3 триместр): 
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 «Устное народное творчество» 

«Древнерусский город-крепость» 

«В мастерской художника» 

«Все наоборот» 

«С чего начинается Родина» 
«Я – гражданин России» 

Выполнять работу творческой направленности. 

Представлять результаты с помощью сообщений, рисунков, средств ИКТ. 
Оценивать результат своей работы. 

Систематизировать свои достижения, представлять их, выявлять свои 
проблемы, планировать способы их решения. 

 

4 класс (68 часов) 

 
№ п/п Тема Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

1 - 2 Наблюдение и экспериментирование Планировать этапы наблюдения, эксперимента. Составление плана и 

заполнение таблиц на основе наблюдения. Комментирование личной 

деятельности . Самооценка и взаимооценка. 

3 - 4 Методы исследования Определение методов исследования. Выбор методов в зависимости от цели. 
Деятельность в диалоге. 

5 - 6 Наблюдение и наблюдательность Различение понятий, их характеристика. Создание вопросов для дискуссии. 
Оценка уровня наблюдательности 

7 Совершенствование техники 

экспериментирования 

Выделение критериев эксперимента. Построение плана эксперимента. Выбор 

вида эксперимента. Практикум эксперимента. Оценка и самооценка 
результатов. 

8 Интуиция и создание гипотез Формирование понятий. Построение логических цепочек и гипотез. Умение 
доказывать собственное мнение, опровергать оппонентов. 

9 - 10 Правильное мышление и логика Определение понятий. Построение логических цепочек. Проведение и 
построение классификаций. 

11 - 12 Искусство делать сообщения 2 

13 Искусство задавать вопросы и отвечать на них Формулировка вопросов в зависимости от цели. Построение ответов на 
различные вопросы. Умение договариваться о 

14 Семинар «Как готовиться к защите» Составление плана на основе устного сообщения. Планирование 
деятельности. Отбор информации. Самооценка и взаимооценка результатов 

15 Определение проблемы и выбор темы 
собственного исследования 

Выделение существенных признаков определения. Выбор и обоснование 
темы исследования. Планирование деятельности. Выбор партнеров.. 
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16 - 18 Индивидуальная работа по планированию и 

проведению самостоятельных исследований 

Отбор информации. Применение приемов наблюдения. Распределение ролей 

в исследовании. Ведение диалогового общения. Самооценка и взаимоценка 

деятельности 

19 - 20 Коллективная игра-расследование Применение умения создавать гипотезы, строить доказательства гипотез, 

делать выводы и обобщения. Умение договариваться, преодолевать 

конфликты. Выбор способов оформления результатов. 

21 -27 Индивидуальная консультационная работа по 
проведению самостоятельных исследований 

Применение умения создавать гипотезы, строить доказательства гипотез, 
делать выводы и обобщения. Умение задавать вопросы, определять меру 
помощи. Выбор способов оформления результатов 

28 Семинар Принятие и обработка информации. Формулировка вопросов. Создание 
собственных гипотез. Взаимодействие в группе. 

29 - 30 Участие в защитах исследовательских работ и 

творческих проектов учащихся 

Выполнять исследование и работать над проектом, анализируя информацию, 

создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 
творческом продукте. 

31 - 32 Подготовка собственных работ к защите Умение задавать вопросы, определять меру помощи. Выбор способов 
оформления результатов 

33 - 34 Собственная защита исследовательских работ 
и творческих проектов 

Применение навыков публичных выступлений, создания презентаций. 
Самооценка и взаимооценка результатов деятельности. Умение вступать в 
дискуссию, отстаивать свою позицию 

Экскурсионная программа (16 часов) 

1 - 4 Экскурсия в «Кванториум» 
Цель экскурсии: первоначальное 
практическое знакомство с физикой и химией, 

расширение кругозора обучающихся. 

Стремиться к расширению кругозора. 

Применять различные методы и приемы познания мира в ходе экскурсии. 
Проявлять интеллектуальные эмоции. 

Проявлять любознательность, способность наслаждаться умственной работой 

вообще, открытиями и предвидениями - в частности. 

Проявлять познавательный интерес в различных областях науки и жизни. 
Концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 
физических препятствий. 

Относиться с уважением к иному мнению, истории и культуре других 
народов. Сотрудничать в разных ситуациях. 

Оценивать потребность в дополнительной информации. 

Делать выводы на основе сообщаемых сведений. 

5 - 8 Экскурсия в музей.  

Тема экскурсии: «Почему они такие разные?» 

Цель экскурсии: знакомство с причинами 

возникновения разнообразия животных и 
значение изменчивости организмов для 
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 выживания и эволюции видов в природе, 

развитие познавательной активности 

обучающихся. 

Выполнять реферирование и ли конспектирование каких-либо источников 

информации (в том числе устной речи экскурсовода). 

Фиксировать информацию с помощью техники: телефон, диктофон, 

фотоаппарат, видеокамера. 

Называть ведущие музеи России и своего региона. 
Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять материально- 

информационные объекты. 
Создавать, практически реализовывать образ объекта. 
Определять место в общей деятельности. 
Наблюдать связи человека с природой и предметными миром. 

Анализировать предлагаемые задания. 

Описывать по определенному алгоритму объект наблюдения. 

Сравнивать между собой два объекта. 

Выделать два-три существенных признака. 
Находить и формулировать правила, закономерности по результатам 

наблюдения. 

Обнаруживать недостоверность получаемой информации. 

Находить пути восполнения пробелов в информации. 

Понимать информацию, представленную в неявном виде. 

Характеризовать явление по его описанию. 

Интерпретировать и обобщать информацию. 

Формулировать простые выводы. 

9 - 12 Экскурсия в политехнический музей 

Тема экскурсии: «От кареты до ракеты» 
Цель экскурсии: знакомство с техническим 
прогрессом последних веков, расширение 
кругозора учащихся. 

13 - 14 Виртуальная кскурсия в Государственный 

Исторический музей г.Москва 

Тема экскурсии: (Обзорная) О чем 

рассказывают старинные вещи (памятники 

древности и средневековья) 

Цель экскурсии: совершенствование методов 
познания окружающего мира, развитие логики 
и расширение кругозора обучающихся. 

15 - 16 Виртуальная экскурсия в Жуковский 

городской музей Покорения неба. 

Тема экскурсии: «История покорения неба» 

Цель экскурсии: знакомство с историей 

города Жуковского, расширение кругозора 
обучающихся. 

Подготовка и защита проектов (18 часов) 

1 - 5 Примерные темы проектов (1 триместр) 
«Физика вокруг нас» 

«Химия вокруг нас» 
«Эти удивительные животные» 

«Подземные сокровища» 
«Из истории дробей» 

Самостоятельно планировать деятельность по созданию проекта. 

Самостоятельно искать информацию, необходимую для исследования, в 

информационном поле. 

Генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия с привлечением знаний 

из различных областей. 

Находить различные варианты решения проблемы. 
Выдвигать гипотезы. 6 - 12 Примерные темы проектов (2 триместр): 
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 «Город Жуковский – Национальный Центр 

Авиастроения» 

«Улица, на которой я живу» 
«ЦАГИ» 

«ЛИИ» 

«МАКС» 

«История покорения неба» 
«Компьютерный мир» 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Применять различные виды и способы презентации проекта 
Применять презентативные умения и навыки. 

Участвовать в школьной научной конференции. 
Упорядочивать информацию по заданному основанию, делить текст на 

смысловые части, вычленять содержащиеся в тексте основные события, 

устанавливать их последовательность, определять главную мысль текста, 

важные замечания, примеры, иллюстрирующие главную мысль и важные 

замечания. 

Применять правила работы с текстом, и оценивать свое умение это делать (на 
основе применения эталона). 

Позитивно относиться к создаваемым самим учеником или его 

одноклассниками уникальным результатам в проектной деятельности, 

фиксировать их, и оценивать свое умение это делать (на основе применения 

эталона). 

Выстраивать структуру проекта в зависимости от цели, и оценивать свое 
умение это делать. 

Применять правила представления информации, и оценивать свое умение это 

делать (на основе применения эталона). 

Применять правила командной работы в совместной учебной деятельности, и 

оценивать свое умение это делать. 

Применять простейшие правила ведения дискуссии, фиксировать 

существенные отличия дискуссии от спора, и оценивать свое умение это 

делать. 
Находить необходимую информацию в учебной и справочной литературе. 

13 - 18 Примерные темы проектов (3 триместр): 
«Необычные растения» 
«Мир растений» 

«Математические игры» 
«О чем молчат памятники старины» 

«От кареты – до ракеты» 

«Освоение космоса» 
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Как проектировать универсальные учебные действия в 
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учителя/[А.Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. 

Асмолова, 2-ое изд. – М.: Просвещение, 2100. – 152с. 

Проектные технологии на уроках и во внеурочной 

деятельности. – М.: «Народное образование». - 2000, №7 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности для 1-4 классов 

«Функциональная грамотность» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, требованиями к основной 

образовательной программе начального общего 

образования. 

Программа «Функциональная грамотность» учитывает 

возрастные, общеучебные и психологические особенности 

младшего школьника. 

Цель программы: создание условий для развития 

функциональной грамотности. 

Программа разбита на четыре блока: «Читательская 

грамотность», «Математическая грамотность», 

«Финансовая грамотность» и «Естественно-научная 

грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» 

является развитие способности учащихся к осмыслению 

письменных текстов и рефлексии на них, использования их 

содержания для достижения собственных целей, развития 

знаний и возможностей для активного участия в жизни 

общества. Оценивается не техника чтения и буквальное 

понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, 

использование прочитанного для осуществления 

жизненных целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» 

является формирование у обучающихся способности 

определять и понимать роль математики в мире, в котором 

они живут, высказывать хорошо обоснованные 

математические суждения и использовать математику так, 
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чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, 

присущие созидательному, заинтересованному и 

мыслящему гражданину. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» 

является развитие экономического образа мышления, 

воспитание ответственности и нравственного поведения в 

области экономических отношений в семье, формирование 

опыта применения полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в области экономики 

семьи. 

Целью изучения блока «Естественно-научная 

грамотность» является формирование у обучающихся 

способности использовать естественно-научные знания для 

выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут 

быть исследованы и решены с помощью научных методов, 

для получения выводов, основанных на наблюдениях и 

экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания 

окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него 

деятельность человека, а также для принятия 

соответствующих решений. 

Программа         курса          внеурочной          деятельности 

«Функциональная грамотность» предназначена для 

реализации в течение 4 лет с 1 по 4 классы начальной школы 

и рассчитана на 33 часа в 1 классе (при 1 часе в неделю) и 

по 34 часа во 2-4 классах. 

Формы организации занятий и деятельности 

обучающихся: самостоятельное чтение и обсуждение 

полученной информации с помощью вопросов (беседа, 

дискуссия, диспут); выполнение практических заданий; 

поиск и обсуждение материалов; решение ситуационных и 

практикоориентированных задач; проведение 

экспериментов и опытов. В целях развития познавательной 

активности обучающихся на занятиях можно использовать 
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деловые и дидактические игры, разрабатывать и 

реализовывать мини-проекты, организовывать турниры и 

конкурсы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 КЛАСС 

Читательская грамотность: анализ текстов авторских и 

русских народных сказок, составление характеристики 

героев прочитанных произведений, деление текстов на 

части, составление картинного плана, ответы по 

содержанию прочитанных произведений, эмоциональная и 

личностная оценка прочитанного. 

Математическая грамотность: счет предметов в пределах 

10, составление числовых выражений и нахождение их 

значений, состав чисел первого и второго десятка, задание 

на нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, 

задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц, чтение и заполнение таблиц, круговых диаграмм, 

ложные и истинные высказывания. 

Финансовая грамотность: деньги, финансы, покупка, 

товар, обмен, бартер, услуги платные и бесплатные, доход, 

прибыль, банк, реклама, цена, количество, стоимость. 

Естественно-научная грамотность: наблюдения и 

простейшие эксперименты с яблоком, воздушным 

шариком, зеркалом и апельсином; воздух и его свойства, 

соль и еѐ свойства, вода и еѐ свойства, три состояния воды, 

плавучесть предметов, отражение. 

2 КЛАСС 

Читательская грамотность: понятия «художественный» и 

«научно-познавательный»; жанровое сходство и различия 
художественных     и     научно-познавательных     текстов; 
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составление    характеристики  героев  прочитанных 

произведений; деление текстов на части, составление плана; 

ответы по  содержанию прочитанных произведений, 

эмоциональная и личностная оценка прочитанного; 

Математическая грамотность: нахождение значений 

математических выражений в пределах 100, составление 

числовых выражений и нахождение их значений. Состав 

чисел первого и второго десятка, задание на нахождение 

суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на 

увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, 

чтение и заполнение таблиц, столбчатых диаграмм, 

календарь, логические задачи,  ложные  и истинные 

высказывания,   построение геометрических фигур, 

нахождение   длины ломаной,  диаметр   окружности, 

периметр треугольника. 

Финансовая грамотность: деньги, аверс и реверс монеты, 
кредиты, вклады, банковская карта, правила безопасного 

использования банковских карт, фальшивые и 

повреждѐнные деньги, средства защиты российских 

банкнот, валюта. 

Естественно-научная грамотность: наблюдения и 

простейшие эксперименты с яблоком, овощами, мѐдом, 

лесной землей, песком, глиной. Состав почвы, перегной. 

Состав и свойства древесины. Названия овощей, выделение 

среди овощей корнеплодов. Названия частей растений, 

виды корней, свойства корней. Представление о 

позвоночных животных. 

3 КЛАСС 

Читательская грамотность: научно-познавательные 
тексты; основная мысль текста, тема текста, деление текста 
на части, составление плана текста; ответы на вопросы по 
содержанию прочитанного текста, лексическое значение 
слов; личностная оценка прочитанного. 
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Естественно-научная грамотность: особенности 
жизнедеятельности дождевых червей: кальций и его роль в 
организме человека, дрожжи, виды облаков, свойства мела, 
свойства мыла, восковые свечи, магнит и его свойства. 
Финансовая грамотность: бюджет, уровни 
государственного бюджета, семейный бюджет, заработная 
плата, пенсия, дополнительные доходы (выигрыш, клад, 
пособия). Обязательные, желаемые и непредвиденные 
расходы. Налоги. Экономия семейного бюджета. 
Математическая грамотность: нахождение значений 
математических выражений в пределах 100000, составление 
числовых выражений и нахождение их значений, задачи на 
нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, 
задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько 
единиц, решение задачи с тройкой величин «цена, 
количество, стоимость», чтение и заполнение таблиц, 
столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками. 

4 КЛАСС 

Читательская грамотность: научно-познавательные 
тексты; основная мысль текста, тема текста, деление текста 
на части, составление плана текста; ответы на вопросы по 
содержанию прочитанного текста, лексическое значение 
слов; личностная оценка прочитанного. 
Естественно-научная грамотность: томат, болгарский 
перец, картофель, баклажаны, лук, капуста, горох, грибы. 
Работа с понятиями: многолетнее / однолетнее растение, 
части растений, условия и способы размножения, строение 
плодов, сроки посадки, возможности использования 
человеком. 
Финансовая грамотность: потребительская корзина, 
состав потребительской корзины, прожиточный минимум, 
минимальный размер оплаты труда, страхование и его 
виды, распродажа, акция, скидка, бонусы, кешбэк, 
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страховые риски, благотворительность, благотворитель, 
благотворительный фонд. 
Математическая грамотность: нахождение значений 
математических выражений в пределах 100000, составление 
числовых выражений и нахождение их значений, задачи на 
нахождение суммы; задачи с тройкой величин «цена, 
количество, стоимость», сравнение различных вариантов 
покупок; нахождение размера скидки на товар, нахождение 
цены товара со скидкой; чтение и заполнение таблиц, 
столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками, 
умение пользоваться калькулятором. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

1 КЛАСС 

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: 

участие в обсуждении финансовых проблем семьи, 

принятие решений о семейном бюджете; 

– овладевать начальными навыками адаптации в мире 

финансовых отношений: сопоставление доходов и 

расходов, простые вычисления в области семейных 

финансов; 

– осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 

разных игровых и реальных ситуациях. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и 

поискового характера: работа над проектами и 

исследования; 

– использовать различные способы поиска, сбора, 

обработки, анализа и представления информации; 
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– овладевать логическими действиями сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

– использовать знаково-символические средства, в том 

числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в потоке информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебные пособия, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу; 

– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем 

плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от 

неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: 

знакомство с критериями оценивания, самооценка и 

взаимооценка. 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли 

в соответствии с поставленными задачами и отображать 

предметное содержание и условия деятельности в речи; 
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– доносить свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Предметные результаты изучения блока «Читательская 

грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 

достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни. 

Предметные результаты изучения блока 

«Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных контекстах; 

– способность проводить математические рассуждения; 

– способность использовать математические понятия, 

факты, чтобы описать, объяснить и предсказать явления; 

– способность понимать роль математики в мире, 

высказывать обоснованные суждения и принимать 

решения, которые необходимы конструктивному, 

активному и размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая 

грамотность»: 

– понимание и правильное использование экономических 

терминов; 

– представление о роли денег в семье и обществе; 
– умение характеризовать виды и функции денег; 

– знание источников доходов и направлений расходов 

семьи; 
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– умение рассчитывать доходы и расходы и составлять 

простой семейный бюджет; 

– определение элементарных проблем в области семейных 

финансов и путей их решения; 

– проведение элементарных финансовых расчѐтов 

Предметные результаты изучения блока «Естественно- 

научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно- 

научные знания для распознания и постановки вопросов, 

для освоения новых знаний, для объяснения естественно- 

научных явлений и формулирования основанных на 

научных доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности 

естествознания как формы человеческого познания. 

 

2 класс 

Личностные результаты изучения курса: 
– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: 

участие в обсуждении финансовых проблем семьи, 

принятии решений о семейном бюджете; 

– овладевать начальными навыками адаптации в мире 

финансовых отношений: сопоставление доходов и 

расходов, простые вычисления в области семейных 

финансов; 

– осознавать личную ответственность за свои поступки; 
– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 

разных игровых и реальных ситуациях. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и 

поискового характера: работа над проектами и 

исследования; 
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– использовать различные способы поиска, сбора, 

обработки, анализа и представления информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 
– использовать знаково-символические средства, в том 
числе моделирование; 
– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 
от уже известного; 
– делать предварительный отбор источников информации: 
ориентироваться в потоке информации; 
– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 
используя учебные пособия, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную от окружающих; 
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 
группировать объекты; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
Регулятивные: 
– проявлять познавательную и творческую инициативу; 
– принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем 
плане; 
– контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение; 
– уметь отличать правильно выполненное задание от 
неверного; 
– оценивать правильность выполнения действий: 
знакомство с критериями оценивания, самооценка и 
взаимооценка. 
Коммуникативные: 
– адекватно передавать информацию и выражать свои 
мысли в соответствии с поставленными задачами и 
отображать предметное содержание и условия 
деятельности в речи; 
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– доносить свою позицию до других: оформлять свою 
мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 
предложения или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– совместно договариваться о правилах работы в группе; 
– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 
исполнителя, критика). 
Предметные результаты изучения блока «Читательская 

грамотность»: 
– способность понимать, использовать, оценивать тексты, 
размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 
достигать своих целей, расширять свои знания и 
возможности, участвовать в социальной жизни; 
– способность различать тексты различных жанров и типов; 
– умение находить необходимую информацию в 
прочитанных текстах; 
– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных 
текстов; 
– умение составлять речевое высказывание в устной и 
письменной форме в соответствии с поставленной учебной 
задачей. 
Предметные результаты изучения блока 
«Математическая грамотность»: 
– способность формулировать, применять и 
интерпретировать математику в разнообразных контекстах; 
– способность проводить математические рассуждения; 
– способность использовать математические понятия, 
факты, чтобы описать, объяснить и предсказать явления; 
– способность понимать роль математики в мире, 
высказывать обоснованные суждения и принимать 
решения, которые необходимы конструктивному, 
активному и размышляющему человеку. 
Предметные результаты изучения блока «Финансовая 

грамотность»: 
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– понимание и правильное использование экономических 
терминов; 
– представление о банковских картах; 
– умение правильно обращаться с поврежденными 
деньгами; 
– представление о различных банковских услугах; 
– проведение элементарных финансовых расчѐтов. 
Предметные результаты изучения блока «Естественно- 

научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно- 
научные знания для распознания и постановки вопросов, 
для освоения новых знаний, для объяснения естественно- 
научных явлений и формулирования основанных на 
научных доказательствах выводов; 
– способность понимать основные особенности 
естествознания как формы человеческого познания. 

3 класс 

Личностные результаты изучения курса: 
– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: 
участие в обсуждении финансовых проблем семьи, 
принятии решений о семейном бюджете; 
– овладевать начальными навыками адаптации в мире 
финансовых отношений: сопоставление доходов и 
расходов, простые вычисления в области семейных 
финансов; 
– осознавать личную ответственность за свои поступки; 
– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 
различных ситуациях. 
Метапредметные результаты изучения курса: 
Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и 
поискового характера: работа над проектами и 
исследования; 
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– использовать различные способы поиска, сбора, 
обработки, анализа и представления информации; 
– овладевать логическими действиями сравнения, 
обобщения, классификации, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 
– использовать знаково-символические средства, в том 
числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 
от уже известного; 
– делать предварительный отбор источников информации: 
ориентироваться в потоке информации; 
– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 
используя учебные пособия, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 
группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
Регулятивные: 
– проявлять познавательную и творческую инициативу; 
– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 
– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем 
плане; 
– контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение; 
– уметь отличать правильно выполненное задание от 
неверного; 
– оценивать правильность выполнения действий: 
знакомство с критериями оценивания, самооценка и 
взаимооценка. 

 

Коммуникативные: 
– адекватно передавать информацию и выражать свои 
мысли в соответствии с поставленными   задачами и 
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отображать предметное содержание и условия 
деятельности в речи; 
– доносить свою позицию до других: оформлять свою 
мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 
предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 
– совместно договариваться о правилах работы в группе; 
– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 
исполнителя, критика). 
Предметные результаты изучения блока «Читательская 

грамотность»: 
– способность понимать, использовать, оценивать тексты, 
размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 
достигать своих целей, расширять свои знания и 
возможности, участвовать в социальной жизни; 

– способность различать тексты различных жанров и типов; 
– умение находить необходимую информацию в 
прочитанных текстах; 

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных 
текстов; 
– умение составлять речевое высказывание в устной и 
письменной форме в соответствии с поставленной учебной 
задачей. 

Предметные результаты изучения блока 
«Математическая грамотность»: 
– способность формулировать, применять и 
интерпретировать математику в разнообразных контекстах; 
– способность проводить математические рассуждения; 
– способность использовать математические понятия, 
факты, чтобы описать, объяснить и предсказывать явления; 
– способность понимать роль математики в мире, 
высказывать обоснованные суждения и принимать 
решения, которые необходимы конструктивному, 
активному и размышляющему человеку. 
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Предметные результаты изучения блока «Финансовая 

грамотность»: 

– понимание и правильное использование финансовых 
терминов; 
– представление о семейных расходах и доходах; 
– умение проводить простейшие расчеты семейного 
бюджета; 
– представление о различных видах семейных доходов; 
– представление о различных видах семейных расходов; 
– представление о способах экономии семейного бюджета. 

Предметные результаты изучения блока «Естественно- 

научная грамотность»: 
– способность осваивать и использовать естественно- 
научные знания для распознания и постановки вопросов, 
для освоения новых знаний, для объяснения естественно- 
научных явлений и формулирования основанных на 
научных доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности 
естествознания как формы человеческого познания. 

4 класс 

Личностные результаты изучения курса: 
– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: 
участие в обсуждении финансовых проблем семьи, 
принятии решений о семейном бюджете; 
– овладевать начальными навыками адаптации в мире 
финансовых отношений: сопоставление доходов и 
расходов, простые вычисления в области семейных 
финансов; 

– осознавать личную ответственность за свои поступки; 
– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 
различных ситуациях. 

Метапредметные результаты изучения курса: 
Познавательные: 
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– осваивать способы решения проблем творческого и 
поискового характера: работа над проектами и 
исследованиями; 
– использовать различные способы поиска, сбора, 
обработки, анализа и представления информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, 
обобщения, классификации, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 
– использовать знаково-символические средства, в том 
числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 
от уже известного; 
– делать предварительный отбор источников информации: 
ориентироваться в потоке информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 
используя учебные пособия, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 
группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
Регулятивные: 
– проявлять познавательную и творческую инициативу; 
– принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 
– контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение; 
– уметь отличать правильно выполненное задание от 

неверного; 
– оценивать правильность выполнения действий: 
самооценка и взаимооценка, знакомство с критериями 
оценивания. 

Коммуникативные: 
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– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли 
в соответствии с поставленными задачами и отображать 
предметное содержание и условия деятельности в речи; 
– слушать и понимать речь других; 
– совместно договариваться о правилах работы в группе; 
– доносить свою позицию до других: оформлять свою 
мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 
предложения или небольшого текста); 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 
исполнителя, критика). 
Предметные результаты изучения блока «Читательская 

грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, 
размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 
достигать своих целей, расширять свои знания и 
возможности, участвовать в социальной жизни; 
– умение находить необходимую информацию в 
прочитанных текстах; 
– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных 
текстов; 
– умение составлять речевое высказывание в устной и 
письменной форме в соответствии с поставленной учебной 
задачей. 
Предметные результаты изучения блока «Естественно- 

научная грамотность»: 
– способность осваивать и использовать естественно- 
научные знания для распознания и постановки вопросов, 
для освоения новых знаний, для объяснения естественно- 
научных явлений и формулирования основанных на 
научных доказательствах выводов; 
– способность понимать основные особенности 
естествознания как формы человеческого познания. 

Предметные результаты изучения блока 
«Математическая грамотность»: 
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– способность формулировать, применять и 
интерпретировать математику в разнообразных контекстах; 
– способность проводить математические рассуждения; 
– способность использовать математические понятия, 
факты, чтобы описать, объяснить и предсказывать явления; 

– способность понимать роль математики в мире, 
высказывать обоснованные суждения и принимать 
решения, которые необходимы конструктивному, 
активному и размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая 

грамотность»: 
– понимание и правильное использование финансовых 
терминов; 
– представление о семейных расходах и доходах; 
– умение проводить простейшие расчеты семейного 
бюджета; 
– представление о различных видах семейных доходов; 

– представление о различных видах семейных расходов; 
– представление о способах экономии семейного бюджета. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (33 ЧАСА) 

№ 

п/ 

п 

 

Тема 
Предмет 

изучения 

 

Формируемые умения 

Блок «Читательская грамотность» 

1. Виталий 

Бианки. 

Лис и 

мышонок 

Содержание 
сказки. 

Качество: 

осторожность, 

предусмотрите 

льность. 

– Определять жанр произведения; 
– называть героев сказки; 

– дополнять предложения, пользуясь информацией из 
текста; 

– давать характеристику героям; 
– определять последовательность событий и 

рассказывать сказку; 

– составлять из частей пословицы и определять их 

соответствие произведению; 

– различать научно-познавательный текст и 

художественный; 
– определять, чему учит сказка. 

2. Русская 
народная 
сказка. 

Содержание 
сказки. 

– Определять национальную принадлежность сказки 
по информации в заголовке занятия; 
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 Мороз и 

заяц 

Качество: 

выносливость, 

упорство. 

– отвечать на вопросы по содержанию сказки без 

опоры на текст; 

– давать характеристику героям сказки; 
– наблюдать над синонимами как близкими по 

значению словами (без введения понятия); 

– делить текст на части в соответствии с 
предложенным планом; 
– объяснять значение устойчивых выражений 

(фразеологизмов); 

– сопоставлять графическую информацию со 

сведениями, полученными из научно-познавательного 

текста; 

– устанавливать истинность и ложность высказываний; 

– подбирать из текста слова на заданную тему; 
– определять, чему можно научиться у героя сказки; 

– строить связное речевое высказывание в 
соответствии с учебной задачей. 

3. Владимир 
Сутеев. 

Живые 
грибы 

Содержание 
сказки. 

Качество: 
трудолюбие. 

– Давать характеристику героям; 
– дополнять предложения на основе сведений из 

текста; 
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   – определять последовательность событий и 

рассказывать сказку; 

– составлять вопросы по содержанию сказки; 

– на основе сведений из научно-познавательного 

текста выбирать верные высказывания. 

4 Геннадий 

Цыферов. 

Петушок 

и 

солнышк 

о 

Содержание 
сказки. 
Качество: 

вежливость, 

умение 

признавать 

свои ошибки. 

– Определять вид сказки; 
– называть героев сказки, находить среди них главного 

героя; 

– определять принадлежность реплик персонажам 

сказки (без опоры на текст); 

– определять последовательность событий сказки; 

– находить необходимую информацию в тексте; 
– определять, на какие вопросы можно получить 

ответы из прочитанного текста; 

– соотносить события и поступки, описанные в сказке, 

с событиями собственной жизни, давать им оценку; 

– объяснять смысл пословиц, соотносить пословицы с 

прочитанной сказкой; 

– строить связное речевое устное или письменное 

высказывание в соответствии с учебной задачей; 
– определять, чему учит сказка. 
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5. Михаил 

Пляцковс 

кий. Урок 

дружбы 

Содержание 

сказки. 

Дружба, 

жадность. 

– Определять лексическое значение слова; 

– анализировать содержание текста и составлять план; 
– определять по рисунку содержание отрывка из 

текста; 

– давать характеристику героям; 

– понимать, чему учит сказка; 
– составлять из частей пословицы и определять их 

соответствие произведению; 
– фантазировать и придумывать продолжение сказки. 

6 Грузинск 

ая сказка. 

Лев и 

заяц 

Содержание 
сказки. 

Качество: 

смекалка, 

находчивость, 

хитрость, 

глупость. 

– Определять жанр произведения; 

– называть героев сказки; 

– выбирать изображение, подходящее для 
иллюстрации героя сказки; 

– давать характеристику персонажам сказки; 
– наблюдать над словами близкими и 

противоположными по смыслу; 

– соотносить иллюстрации с событиями, описанными в 

сказке, с опорой на текст; 
– отвечать на вопросы по содержанию сказки; 
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   – определять, на какие вопросы можно получить 

ответы из прочитанного текста, находить ответы в 

тексте; 

– строить связное речевое устное или письменное 

высказывание в соответствии с учебной задачей. 

– объяснять смысл пословиц, соотносить пословицы с 

прочитанной сказкой. 

7 Русская 

народная 

сказка. 

Как лиса 

училась 

летать 

Содержание 
сказки. 
Качество: 

смекалка, 

находчивость, 

хитрость, 

глупость. 

– Давать характеристику героям; 
– определять по рисунку содержание отрывка из 

текста; 

– располагать в правильной последовательности 

предложения для составления отзыва на прочитанное 

произведение; 

– соединять части предложений; 

– задавать вопросы к тексту сказки; 
– объяснять главную мысль сказки; 
– дополнять отзыв на прочитанное произведение. 

8 Евгений 

Пермяк. 

Четыре 
брата 

Содержание 
сказки. 

Семейные 

ценности. 

– Определять жанр произведения; 

– называть героев сказки; 

– находить в тексте образные сравнения; 
– отвечать на вопросы по содержанию сказки; 
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   – определять, на какие вопросы можно получить 

ответы из прочитанного текста, находить ответы в 

тексте; 

– рассказывать, что понравилось/не понравилось в 

сказке и почему; 

– разгадывать ребусы; 
– объяснять смысл пословиц, соотносить пословицы с 

прочитанной сказкой; 

– строить связное речевое устное или письменное 
высказывание в соответствии с учебной задачей. 

Блок «Математическая грамотность» 

9 Про 

курочку 

Рябу, 

золотые и 

простые 

яйца 

Счѐт 

предметов, 

составление и 

решение 

выражений, 

задачи. 

Многоугольни 
ки. 

– Определять количество предметов при счѐте; 
– составлять и решать выражения с ответом 5; 

– решать задачу на уменьшение числа на несколько 
единиц; 

– соединять с помощью линейки точки и называть 
многоугольники; 

– решать задачу в два действия. 
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10 Про козу, 

козлят и 

капусту 

Счѐт 

предметов, 

составление и 

решение 

выражений, 

задачи. 

Ломаная. 

– Определять количество предметов при счѐте; 

– образовывать число 8; 
– составлять и решать выражения с ответом 9; 

– решать задачу в два действия; 

– находить остаток числа; 
– соединять с помощью линейки точки и называть 
геометрическую фигуру – ломаную. 

11 Про 

петушка 

и 

жерновцы 

Состав числа 

9, анализ 

данных и 

ответы на 

вопросы. 

– Раскладывать число 9 на два слагаемых; 

– отвечать на вопросы на основе условия задачи; 
– анализировать данные и отвечать на вопросы; 

– анализировать данные в таблице и отвечать на 
вопросы; 
– работать в группе. 

12 Как 

петушок 

и курочки 

делили 

бобовые 

зѐрнышки 

Разложение 

числа 10 на два 

и три 

слагаемых. 

– Раскладывать число 10 на два слагаемых, когда одно 

из слагаемых больше другого; 

– раскладывать число 10 на два слагаемых, когда 

слагаемые равны; 

– раскладывать число 10 на три слагаемых; 
– раскладывать число 10 на три чѐтных слагаемых. 
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13 Про 

наливные 

яблочки 

Увеличение 

числа на 

несколько 

единиц, 

сложение и 

вычитание в 

переделах 20. 

– Преобразовывать текстовую информацию в 

табличную форму; 

– находить недостающие данные при решении задач; 

– складывать одинаковые слагаемые в пределах 10; 
– овладевать практическими навыками деления числа 

на части на наглядно-образной основе; 

– выражать большие единицы измерения в более 

мелких и наоборот; 
– определять истинность/ложность высказываний. 

14. Про 

Машу и 

трѐх 

медведей 

Состав чисел 
9, 10, 11. 

Задачи на 

нахождение 

суммы. 

– Раскладывать числа 9, 10, 11 на три слагаемых; 

– решать задачи на нахождение суммы; 

– овладевать практическими навыками деления числа 
на части на наглядно-образной основе; 

– читать таблицы, дополнять недостающие в таблице 

данные; 
– устанавливать закономерности. 

15 Про 

старика, 

старуху, 

волка и 

лисичку 

Задачи на 

нахождение 

части. 

Состав числа 

12. 

– Раскладывать число 12 на несколько слагаемых; 

– решать задачи на нахождение части числа: 
– читать таблицы; заполнять недостающие данные в 

таблице по самостоятельно выполненным подсчѐтам; 
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   – практически работать с круговыми диаграммами, 

сравнивать сектора круговой диаграммы; 

– сравнивать числовые выражения, составленные по 

рисункам; 
– находить прямоугольники на рисунке. 

16 Про 

медведя, 

лису и 

мишкин 

мѐд 

Задачи на 

нахождение 

суммы. 

Состав чисел 

второго 

десятка. 

– Решать задачи на нахождение суммы, на увеличение 
числа на несколько единиц; 
– читать таблицы, заполнять недостающие данные в 

таблице по самостоятельно выполненным подсчѐтам; 

– раскладывать числа первого и второго десятка на 
несколько слагаемых; 
– читать простейшие чертежи. 

Блок «Финансовая грамотность» 

17 За 

покупкам 

и 

Цена, товар, 

спрос. 

– Наблюдать над понятиями: цена, товар, спрос; 

– анализировать информацию и объяснять, как 
формируется стоимость товара, почему один и тот же 

товар может быть дешевле или дороже; 
– рассуждать об умении экономно тратить деньги. 

18 Находчив 
ый 
Колобок 

Деньги, цена, 
услуги, товар. 

– Наблюдать над понятиями: товар и услуга; 
– определять необходимые продукты и их цены; 
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   – строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 
– работать в группе. 

19 День 

рождения 

Мухи- 

Цокотухи 

Цена, 

стоимость, 

сдача, 

сбережения. 

– Наблюдать над различием цены и стоимости; 
– определять, какой товар можно купить на 

имеющиеся деньги; 

– определять стоимость покупки; 

– анализировать информацию и делать 
соответствующие выводы; 
– объяснять смысл пословиц. 

20 Буратино 

и 

карманны 

е деньги 

Карманные 

деньги, 

необходимая 

покупка, 

желаемая 

покупка. 

– Наблюдать над понятиями: карманные деньги, 

необходимая покупка, желаемая покупка; 

– выбирать подарки для друзей на основе 

предложенных цен; 

– анализировать информацию и делать 

соответствующие выводы; 

– рассуждать о правильности принятого решения; 
– проводить оценку и, в случае необходимости, 
коррекцию собственных действий по решению 
учебной задачи. 
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21 Кот 

Василий 

продаѐт 

молоко 

Реклама. – Наблюдать над понятием «реклама»; 

– строить речевое высказывание в соответствии с 
поставленной задачей; 

– анализировать представленную информацию и 

выбирать надпись для магазина; 

– делать выбор на основе предложенной информации; 
– называть различные виды рекламы. 

22 Лесной 
банк 

Банк, 

финансы, 

банковские 

услуги, 

работники 

банка. 

– Наблюдать над понятием «банк»; 
– объяснять значение понятий на доступном для 

первоклассника уровне; 

– анализировать информацию, представленную в 

текстовом виде, и на еѐ основе делать 

соответствующие выводы: 

– строить речевое высказывание в соответствии с 
учебной задачей. 

23 Как 

мужик и 

медведь 

прибыль 

делили 

Мошенник, 

сделка, доход, 

выручка, 

прибыль, 

продажа 
оптом. 

– Наблюдать над понятием «сделка»; 
– объяснять, что такое доход, затраты и как получают 

прибыль; 

– понимать, почему оптом можно купить дешевле; 

– выбирать товары для покупки на определенную 
сумму; 
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   – строить речевое высказывание в соответствии с 
учебной задачей. 

24 Как 

мужик 

золото 

менял 

Услуга, 

равноценный 

обмен, бартер. 

– Различать платную и бесплатную услугу; наблюдать 

над понятием «равноценный обмен»; 

– объяснять, что такое бартер; 

– формулировать правила обмена; 
– строить речевое высказывание в соответствии с 
учебной задачей. 

Блок «Естественно-научная грамотность» 

25 Как 

Иванушк 

а хотел 

попить 

водицы 

Вода, свойства 

воды. 

– Наблюдать над свойством воды – прозрачность; 

– определять с помощью вкусовых анализаторов, в 
каком стакане вода смешана с сахаром; 

– определять, как уровень воды в стакане влияет на 
высоту звука; 

– объяснять, как плотность воды влияет на 

способность яйца плавать; 

– определять, как влияет вода на движение листа 

бумаги по гладкой поверхности; 

– использовать простейший фильтр для проверки 
чистоты воды; 
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   – делать самостоятельные умозаключения по 
результатам опытов. 

26 Пятачок, 

Винни- 

Пух и 

воздушн 

ый шарик 

Воздушный 

шарик, воздух. 

– Доказывать, что внутри шарика находится воздух, 

который легче воды; 

– показывать, что шарик можно наполнять водой; 
– объяснять, как можно надуть шарик с помощью 
лимонного сока и соды; 
– рассказывать о свойствах шарика плавать на 
поверхности воды; 

– объяснять, почему шарик не тонет в воде; 
– рассказывать, в каком случае шарик может летать; 

– делать самостоятельные умозаключения по 

результатам опытов. 

27 Про 

репку и 

другие 

корнепло 

ды 

Корнеплоды. – Описывать и характеризовать овощи-корнеплоды, 

называть их существенные признаки, описывать 

особенности внешнего вида; 

– осуществлять поиск необходимой информации из 

рассказа учителя, из собственного жизненного опыта; 

– планировать совместно с учителем свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; 
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   – контролировать свою деятельность по ходу 
выполнения задания. 

28 Плывѐт, 

плывѐт 

кораблик 

Плавучесть 

предметов. 

– Определять плавучесть металлических предметов; 

– объяснять, что плавучесть предметов зависит от 
формы; 

– понимать, что внутри плавучих предметов находится 

воздух; 

– объяснять, почему случаются кораблекрушения; 
– объяснять, что такое ватерлиния; 
– определять направление ветра. 

29 Про 

Снегуроч 

ку и 

превраще 

ния воды 

Три состояния 

воды. 

– Объяснять, что такое снег и лѐд; 

– объяснять, почему в морозный день снег под ногами 
скрипит; 

– наблюдать за переходом воды из одного состояния в 

другое; 

– наблюдать над формой и строением снежинок; 

– составлять кластер; 

– проводить несложные опыты со снегом и льдом и 
объяснять полученные результаты опытов; 

– высказывать предположения и гипотезы о причинах 
наблюдаемых явлений. 
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30 Как 

делили 

апельсин 

Апельсин, 

плавучесть, 

эфирные масла 

из апельсина. 

– Объяснять, почему лопается воздушный шарик при 

воздействии на него сока из цедры апельсина; 

– объяснять, почему не тонет кожура апельсина; 
– объяснять, как узнать количество долек в 

неочищенном апельсине; 

– определять в каком из апельсинов больше сока; 
– познакомиться с правилами выращивания 

цитрусовых из косточек; 

– проводить несложные опыты и объяснять 
полученные результаты опытов. 

31 Крошка 

Енот и 

Тот, кто 

сидит в 

пруду 

Зеркало, 

отражение, 

калейдоскоп. 

– Объяснять, когда можно увидеть своѐ отражение в 

воде; 

– определять, в каких предметах можно увидеть свое 

отражение, 

– наблюдать над различием отражений в плоских, 

выпуклых и вогнутых металлических предметах; 

– наблюдать многократность отражений; 
– проводить несложные опыты и объяснять 
полученные результаты опытов; 

– строить речевое высказывание в соответствии с 

учебной задачей. 
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32 Иванова 

соль 

Соль, свойства 

соли. 

– Наблюдать свойства изучаемых объектов: сравнивать 

свойства соли и песка; 

– составлять связное речевое высказывание в 

соответствии с поставленной учебной задачей; 

– представлять результаты исследовательской 

деятельности в различных формах: устное 

высказывание, таблица, дополненное письменное 

высказывание; 

– анализировать условия проведения опыта и 

проводить опыт, аналогичный предложенному, с 

заменой одного из объектов; 

– проводить несложные опыты с солью и объяснять 
полученные результаты опытов; 

– строить речевое высказывание в соответствии с 
учебной задачей. 

33 Владимир 
Сутеев. 
Яблоко 

Яблоко. – Доказывать, как с помощью яблочного сока можно 
рисовать; 

– доказывать, что существует сила притяжения; 
– пользуясь информацией из текста, дополнять 

предложения; 
– соединять части текста и рисунки; 
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   – называть героев сказки; 

– отвечать на вопрос после выполнения 
арифметических действий; 

– давать характеристику герою; 

определять стоимость части от целого; 

– придумывать рекламу-упаковку; 

– определять профессию рабочего банка; 
– объяснять, чему учит сказка. 

 

2 КЛАСС (34 ЧАСА) 

№ 

п/ 

п 

 

Тема 
Предмет 

изучения 

 

Формируемые умения 

1. Михаил 

Пришвин. 

Беличья 

память 

Различия научно- 

познавательного и 

художественного 

текстов. 

– Определять жанр, тему, героев произведения; 
– объяснять значения выражений, 

встретившихся в тексте; 

– озаглавливать прочитанный текст; 

– находить необходимую информацию в 
прочитанном тексте; 
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   – задавать вопросы по содержанию 

прочитанного и отвечать на них; 

– давать характеристику герою произведения; 
– различать научно-познавательный текст и 

художественный; находить их сходство и 
различия. 

2. Про беличьи 

запасы 

Сложение 

одинаковых 

слагаемых, 

решение задач. 

– Работать с таблицами: интерпретировать и 

дополнять данные; 

– выполнять сложение и сравнение чисел в 

пределах 100; 

– объяснять графические модели при решении 

задач; 

– анализировать представленные данные, 

устанавливать закономерности; 
– строить ломаную линию. 

3. Беличьи 
деньги 

Бумажные и 

металлические 

деньги, рубль, 

копейка. 

– Объяснять значение понятий «покупка», 

«продажа», «сделка», «деньги»; 
– понимать, откуда возникло название 

российских денег «рубль» и «копейка»; 
– находить у монеты аверс и реверс; 
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   – выполнять логические операции: анализ, 

синтез и сравнение; 

– готовить небольшое сообщение на заданную 

тему. 

4 Про белочку 
и погоду 

Наблюдения за 
погодой. 

– Объяснять, что такое «погода», «хорошая и 
плохая погода», «облачность»; 

– объяснять, что такое «оттепель», «наст»; 
– работать с таблицами наблюдений за 

погодой; 

– высказывать предположения и гипотезы о 

причинах наблюдаемых явлений; 

– работать в парах. 

5. И. Соколов- 

Микитов. 

В берлоге 

Содержание 

рассказа. 

Отличия 

художественного, 

научно- 

познавательного и 

газетного стилей. 

Определять жанр, тему, героев произведения; 

– объяснять значения выражений, 

встретившихся в тексте; 

– отвечать на вопросы по содержанию текста 
цитатами из него; 

– составлять вопросы по содержанию текста 
для готовых ответов; 
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   – определять отрывок, к которому подобрана 

иллюстрация; 

– разгадывать ребусы; 
– устанавливать логические связи. 

6 Медвежье 
потомство 

Столбчатая 

диаграмма, 

таблицы, 

логические задачи. 

– Анализировать данные столбчатой 

диаграммы, представленные в явном и неявном 

виде; 

– дополнять недостающие на диаграмме 

данные; 

– отвечать на вопросы, ответы на которые 

спрятаны на диаграмме; 

– анализировать данные таблицы, устанавливая 

их истинность и ложность; 

– выполнять вычисления на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц; 

– решать логические задачи на практическое 

деление; 
– находить периметр треугольника; 
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   – строить связное речевое устное или 

письменное высказывание в соответствии с 

учебной задачей. 

7 Повреждѐнн 

ые и 

фальшивые 

деньги 

Наличные деньги, 

средства защиты 

бумажных денег, 

повреждѐнные 

деньги. 

– Объяснять на доступном для второклассника 

уровне, что такое фальшивые и поврежденные 

деньги; 

– знать правила использования поврежденных 

денег; 

– находить и показывать средства защиты на 

российских банкнотах; 

– находить необходимую информацию в 

тексте; 

– отвечать на вопросы на основе полученной 
информации. 

8 Лесные 

сладкоежки 

Медонос, 

настоящий и 

искусственный мѐд 

– Проводить несложные опыты с мѐдом; 

– определять последовательность действий при 

проведении опытов; 

– делать выводы по результатам опытов; 
– различать свойства настоящего и 

поддельного, искусственного мѐда; 
– анализировать данные таблицы; 
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   – строить логические рассуждения и оформлять 

их в устной и письменной речи; 

– иметь представление о лечебных свойствах 

мѐда. 

9 Лев Толстой. 
Зайцы 

Содержание 
рассказа. 
Сравнение научно- 

познавательного и 

художественного 

текстов. 

– Заполнять кластер на основе полученных 
сведений из текста; 

– определение лексического значения слова; 
– находить необходимую информацию в 

тексте; 

– определять объект на рисунке с помощью 

подсказки; 

– определять последовательность действий, 

описанных в рассказе; 

– различать художественный и научно- 

познавательный текст; 

– сравнивать авторский текст и текст из 

энциклопедии, находить общие сведения; 

– определять по высказываниям информацию, 
полученную из текста; 
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   – строить связное речевое устное или 

письменное высказывание в соответствии с 

учебной задачей. 

10 Про зайчат и 
зайчиху 

Единицы 

измерения времени: 

сутки, часы. 

Сложение в 

пределах 100. 

Логические задачи. 

Диаграмма. 

– Определять количество часов в сутках; 
– находить необходимую информацию в тексте 

и выполнять математические вычисления; 

– подбирать из предложенных чисел суммы 

чисел, состоящих из двух слагаемых, 

доказывать правильность выбранных чисел; 

– решать логические задачи по данному 

условию; 
– составлять элементарную диаграмму. 

11 Банковская 

карта 

Банковская карта. – Давать характеристику наличным деньгам; 

– рассказывать о дебетовой банковской карте; 

– объяснять, что обозначают надписи на карте; 
– объяснять, как производить покупку в 

магазине; 

– объяснять, как можно снять деньги в 

банкомате с помощью карты; 
– рассказывать о кредитной банковской карте. 
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12 Про 

Зайчишку и 

овощи 

Морковь, огурец, 

помидор, свѐкла, 

капуста. 

– Определять по рисункам названия растений и 

находить среди них овощи; 

– выделять среди овощей корнеплоды; 

– проводить опыт по проращиванию моркови; 
– определять цвет сока овощей опытным 

путѐм; 

– сравнивать свойства сырой и варѐной 
моркови. 

13 Николай 

Сладков. 

Весѐлая игра 

Содержание 

рассказа 

– Определять тип и тему текста, называть его 

персонажей; 

– понимать, что такое «цитата», использовать 

цитаты в качестве ответов на вопросы по 

содержанию прочитанного текста; 

– объяснять лексическое значение слов и 
выражений; 
– устанавливать истинность и ложность 

утверждений, подтверждая или опровергая их с 

помощью цитат; 

– составлять на доступном для второклассника 

языке инструкции/правила, грамотно 
оформлять их на письме. 
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14 Лисьи 
забавы 

Решение 

логических задач с 

помощью таблицы; 

столбчатая 

диаграмма, чертѐж. 

– Определять дату по календарю; 
– находить необходимую информацию в тексте 

и выполнять математические вычисления; 

– записывать краткую запись и решение задач; 
– решать логические задачи с помощью 

таблицы; 

– анализировать данные, представленные в 

столбчатой диаграмме, дополнять 

недостающие в диаграмме данные; 

– составлять вопросы, ответы на которые 

можно узнать по данным столбчатой 

диаграммы; 

– читать простейшие чертежи, выполнять 

построения на чертеже в соответствии с 
данными задачи. 

15 Безопасност 

ь 

денег на 

банковской 

карте 

Правила 

безопасности при 

использовании 

банковских карт. 

– Иметь представление об элементах, 

расположенных на лицевой и оборотных 

сторонах банковской карты, объяснять их 

назначение; 
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   – находить необходимую информацию в тексте 

задания; 

– формулировать правила безопасности при 
использовании банковских карт. 

16 Лисьи норы Устройство лисьей 

норы, свойства 

лесной земли, песка 

и глины, состав 

почвы. 

– Иметь представление об устройстве лисьих 

нор; 

– проводить простейшие опыты по определению 

свойств лесной земли, песка и глины, состава 

почвы; 

– делать выводы по результатам проведенных 

наблюдений и опытов; 

– понимать и объяснять, от чего зависит 
плодородие почвы. 

17 Обыкновенн 

ые 

кроты 

Содержание 

научно- 

познавательного 

текста. 

– Определять тип текста; 

– составлять описание крота на основе 

прочитанного текста; 

– разгадывать ребусы и соотносить слова- 

ассоциации; 

– соединять линиями части предложений и 
определять их последовательность в тексте; 
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   – объяснять значение слова; 

– составлять вопросы по предложенным 
предложениям; 

– находить синонимы к предложенному слову; 
– писать сочинение-рассуждение по заданной 

теме; 

– определять название раздела, в котором 

может быть размещѐн текст. 

18 Про крота Сложение в 

пределах 100. 

Логические задачи. 

Диаграмма. 

– Решать задачи логического характера; 
– решать задачи с использованием данных 

таблицы; 

– решать задачи на основе данных диаграммы; 

– решать примеры на основе предложенной 
цепочки примеров; 

– определять цвета геометрических фигур на 

основе верных высказываний. 

19 Про кредиты Кредит. Ипотечный 
кредит. 

Автокредит. 

Кредит наличными. 

– Объяснять, что такое «кредит»; 

– определять виды кредитов; 

– понимать, чем отличаются друг от друга 
разные виды кредитов; 
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   – определять сумму переплаты по кредиту; 

– определять, какой кредит наиболее выгоден 
банку по срокам его оплаты; 

– определять, какой кредит наиболее выгоден 

клиенту банка по срокам его оплаты. 

20 Корень – 

часть 

растения 

Корень. Виды 

корневых систем. 

Видоизменѐнные 

корни. 

– Называть части цветочных растений; 

– объяснять, для чего растению корень; 

– доказывать, что рост растения начинается с 
корня; 

– называть виды корневых систем; 
– называть видоизменѐнные корни. 

21 Эдуард 

Шим. 

Тяжкий труд 

Содержание 

художественного 

текста. 

– Определять книгу, в которой можно 

прочитать предложенный художественный 

текст; 

– определение лексического значения слова; 
– находить необходимую информацию в 

тексте; 

– находить в тексте предложение по заданному 
вопросу; 

– разгадывать ребусы и соотносить полученные 

ответы со словами; 
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   – определять главную мысль текста; 

– определять, чему учит текст; 
– строить связное речевое устное или 

письменное высказывание в соответствии с 

учебной задачей. 

22 Про ежа Решение 

выражений, 

столбчатая и 

круговая 

диаграмма, 

названия месяцев. 

– Находить значение выражений, соотносить 

полученные результаты с буквами и читать 

название насекомого; 

– определять время с помощью скорости и 

расстояния; 

– определять данные столбчатой диаграммы, 

находить часть от числа и записывать 

результаты в таблицу, результаты таблицы 

переносить в круговую диаграмму; 

– отвечать на вопросы на основе полученных 

данных; 

– определять последовательность маршрута на 
основе схемы; 
– записывать слова с помощью кода; 
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   – называть месяцы, сравнивать количество 
месяцев. 

23 Про вклады Вклад, вкладчик, 

срочный вклад, 

вклад до 

востребования. 

– Давать определение вклада; 

– называть виды вкладов: срочный вклад, вклад 
до востребования; 

– объяснять, что такое банковский процент по 

вкладам; 

– объяснять, как считают банковский процент 
по вкладам; 

– объяснять, почему банки выплачивают 

проценты. 

24 Занимательн 

ые 

особенности 

яблока 

Яблоко, свойства 
яблока. 

– Объяснять, почему яблоко в месте разреза 

темнеет, а при покрытии разреза соком лимона 

не темнеет; 

– объяснять, почему яблоко плавает; 
– объяснять, почему яблоко отталкивается от 

магнита; 

– объяснять, почему неспелое яблоко кислое; 

– находить на срезе яблока рисунок звезды. 
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25 Полевой 

хомяк 

Содержание 

научно- 

познавательного 

текста. 

– Определять вид текста; 

– составлять описание хомяка на основе 
прочитанного текста; 

– дополнять описание хомяка на основе 

рисунка; 

– придумывать сравнения; 
– составлять вопросы по данным 

предложениям; 

– отвечать на вопросы на основе полученных 

сведений; 

– разгадывать ребусы и объяснять значение 

слова; 

– определять сведения, которые удивили; 
– составлять план при подготовке к 
сообщению. 

26 Про 

полевого 

хомяка 

Решение 

выражений, 

столбчатая и 

круговая 
диаграммы, 

– Находить значение выражений, соотносить 

полученные результаты с буквами и читать 

название животного; 

– строить столбчатую диаграмму на основе 
имеющихся данных; 
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  именованные 

числа, 

четырѐхугольники. 

– отвечать на вопросы на основе имеющихся 

данных; 

– находить путь хомяка на основе заданного 

условия, доказывать, что путь выбран 

правильно; 

– записывать именованные числа в порядке 
возрастания; 

– строить четырѐхугольники по заданному 
условию. 

27 Ловушки 

для денег 

Доходы, расходы, 

прибыль, дефицит, 

профицит. 

– Определять доходы, расходы и прибыль; 

– отличать желаемые покупки от необходимых; 
– рассуждать, как поступать в различных 

ситуациях при покупке товара; 

– объяснять, что такое дефицит и профицит; 

– рассуждать, как не тратить напрасно деньги. 

28 Про хомяка 
и его запасы 

Горох, свойства 

прорастания 

гороха. 

– Называть растения, плоды которых 
составляют основу питания хомяка; 

– объяснять и доказывать, как влажность и 

воздух влияют на прорастание семян; 
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   – объяснять и доказывать, что для роста, 

особенно в первое время, проростки 

используют вещества, запасѐнные в самих 

семенах; 

– объяснять и доказывать, как влияет наличие 

света на прорастание семян; 

– объяснять и доказывать, как влияет 

температура на прорастание семян; 

– объяснять и доказывать, как влияет глубина 

посева на прорастание семян; 

– определять правильную последовательность 

прорастания семян гороха. 

29 Про бобров Содержание текста, 

текст-описание. 

– Определять тип текста, его тему; 

– находить выделенное в тексте 

словосочетание и объяснять его лексическое 

значение; 

– находить среди предложенных вариантов 
вопросы, на которые можно/нельзя найти 

ответы в прочитанном тексте; 
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   – задавать вопросы по содержанию 

прочитанного; 

– сравнивать тексты; 

– определять сведения, которые удивили; 

– составлять речевое высказывание в 

письменной форме. 

30 Бобры- 

строители 

Диаметр, длина 

окружности, 

решение 

практических 

задач. 

– Иметь представление о диаметре окружности; 

– анализировать данные таблицы, устанавливая 
закономерности еѐ заполнения; 

– находить приблизительное значение 

диаметра окружности, зная длину окружности; 

– заменять умножение сложением одинаковых 

слагаемых; 

– выбирать нужные для проведения измерений 
инструменты; 

– работать с чертежом; 
– решать логические задачи. 

31 Такие Валюта, курс для 
обмена валюты, 

– Иметь представление о валюте как 
национальной денежной единице; 



150  

 
 

 разные 

деньги 

деньги разных 

стран. 

– находить необходимую информацию в тексте 

и на иллюстрациях к заданиям; 

– устанавливать принадлежность денежной 

единицы стране; 

– иметь представление о банковской операции 
«обмен валюты». 

32 Материал 
для плотин 

Строение 

древесины дерева, 

определение 

возраста дерева. 

– Иметь представление о составе древесины 
– проводить простейшие опыты по изучению 

свойств древесины разных пород деревьев; 

– делать выводы по результатам проведенных 

наблюдений и опытов; 

– понимать и объяснять, что такое твѐрдые и 

мягкие породы деревьев. 

33 Позвоночны 
е животные 

Рыбы, птицы, 

рептилии, амфибии, 

млекопитающие. 

– Называть группы позвоночных животных; 
– называть признаки пяти групп позвоночных 

животных; 

– определять название животного по описанию; 
– выбирать признаки земноводного животного; 



151  

 
 

   – выбирать утверждения, которые описывают 

признаки животного; 

– выбирать вопросы, на которые нельзя найти 

ответы в тексте; 

– составить описание внешнего вида рыбы с 

указанием признаков этого животного; 

– рассуждать об открытии, сделанном на 
занятии. 

34 Встреча 

друзей 

 – Находить необходимую информацию в 

тексте задания; 

– понимать, что такое «валюта», «курс рубля», 
«кредит», «банковский вклад», «процент по 
вкладу»; 
– анализировать и дополнять недостающие в 

таблице данные; 

– выполнять письменное и устное сложение 
чисел в пределах 1000. 
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3 КЛАСС (34 ЧАСА) 

№ 

п/п 
Тема Предмет изучения Формируемые умения 

Блок «Читательская грамотность» 

1 Про дождевого 

червяка 

Тип текста. 

Содержание научно- 

познавательного 

текста. 

– Определять тип текста; 

– дополнять предложение словами из 
текста; 

– определять периоды развития 

дождевого червя на основе теста; 

– объяснять, почему дождевые черви – 

это настоящие сокровища, живущие 

под землѐй; 

– определять на основе теста способ 

питания дождевых червей; 

– находить предложение, 

соответствующее рисунку; 

– выбирать утверждения, 

соответствующие тексту; 

– составлять вопрос по содержанию 
текста; 
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   – называть дополнительные вопросы, 

ответов на которые нет в тексте. 

3 Кальций Содержание научно- 

познавательного 

текста. 

– Работать с кластером; 

– Дополнять предложение словами из 
текста; 

– определять, что такое минерал; 
– называть стройматериалы, 

содержащие кальций; 

– объяснять значение слова; 

– выбирать утверждения, которые 
соответствуют прочитанному тексту; 

– составлять предложения по рисунку; 
– составлять вопрос по содержанию 

текста и записывать ответ на 

составленный вопрос. 

5 Сколько весит 
облако? 

Тип текста. Главная 
мысль текста. 
Содержание текста 

– Определять тип текста; 
– определять, что вынесено в заглавие – 

тема или главная мысль; 
– находить ответ на вопрос в тексте; 
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   – объяснять значение слова; 

– дополнять предложения; 
– выбирать вопросы, на которые можно 

найти ответы в тексте; 

– дополнять план текста; 
– рассказывать о прочитанном 
произведении; 

– составлять вопрос по содержанию 

текста и записывать ответ на 

составленный вопрос; 

– определять название книг с 
достоверными сведениями. 

7 Хлеб – всему 

голова 

Тип текста. Главная 

мысль текста. 

Содержание текста 

– Определять тип текста; 

– определять, что вынесено в заглавие – 
тема или главная мысль; 

– записывать пословицы о хлебе; 
– записывать предложение, которое 

соответствует рисунку; 

– находить ответ на вопрос в тексте; 
– объяснять значение слова; 
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   – рассказывать о прочитанном 

произведении; 

– составлять вопрос по содержанию 

текста и записывать ответ на 

составленный вопрос; 

– работать с толкованием слова; 
– определять порядок следования 

предложений; 

– называть хлебобулочные изделия. 

9 Про мел Главная мысль текста. 
Содержание текста. 

– Заполнять кластер о происхождении 
мела; 
– составлять вопрос по готовому 
ответу; 

– давать определение слова; 

– работать с толковым словарѐм; 

– работать с толкованием слова; 

– соединять части предложений и 

определять их порядок; 
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   – составлять план текста в виде 

вопросов; 

– составлять вопрос по содержанию 

текста и записывать ответ на 

составленный вопрос. 

11 Про мыло Содержание научно- 

познавательного 

текста. 

– Дополнять предложение; 

– давать определение слова; 

– работать с толковым словарѐм; 
– соединять части предложений и 

определять их порядок; 

– находить в тексте предложение, 

которое соответствует рисунку; 

– находить в тексте предложение по 

заданному условию; 

– дополнять текст по заданному 

условию; 

– определять даты принятия гербов. 

13 История свечи Содержание научно- 

познавательного 

текста. 

– Давать определение слова; 

– записывать ответ на поставленный 

вопрос; 
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   – определять слово по его лексическому 

значению; 

– называть вещества, которые 

используют при изготовлении свечей; 

– выбрать вопросы, на которые можно 

найти ответ в тексте; 

– составлять вопросы и находить 

ответы в тексте; 

– соединять части предложений и 

определять их порядок; 

– заполнять кластер по рисункам на 

основе прочитанного текста; 

– называть правила безопасности при 

использовании свечей; 

– рассказывать о прочитанном 

произведении; 
– отвечать на поставленный вопрос. 

15 Магнит Содержание научно- 
познавательного 

текста. 

– Давать определение слова; 
– дополнять предложение; 

– находить ответ на поставленный 

вопрос; 
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   – объяснять значение словосочетания; 

– с помощью текста находить отличия 
между предметами; 

– называть предметы, о которых 

говорится в тексте; 

– рассказывать о прочитанном 

произведении. 

Блок «Естественно-научная грамотность» 

2 Дождевые черви Дождевые черви – Называть части тела дождевого червя; 

– объяснять, какую роль играют 
щетинки в жизни животного; 

– рассказывать, чем питается дождевой 

червь; 

– объяснять, почему во время дождя 

дождевые черви выползают на 

поверхность земли; 

– наблюдать, как дождевые черви 

создают плодородную почву; 

– заполнять таблицу-характеристику на 
дождевого червя. 
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4 Полезный 

кальций 

Кальций – Заполнять таблицу; 

– дополнять предложение; 
– определять с помощью опытов, что 

происходит с костями и скорлупой 

яйца, если из них удалить кальций; 

– составлять суточное меню с 
молочными продуктами; 

– дописывать вывод о необходимости 
кальция для организма. 

6 Про облака Облака – С помощью опыта показывать 
образование облаков; 

– объяснять, почему облака 
увеличиваются в размере; 

– называть явления природы; 
– называть виды облаков; 
– определять погоду по облакам. 

8 Про хлеб и 

дрожжи 

Дрожжи. Хлеб. – Называть внешние признаки сходства 

и различия ржи и пшеницы; 

– описывать внешний вид ржаного и 
пшеничного хлеба; 
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   – определять наличие дырочек в 

хлебобулочных изделиях; 

– давать определение слову «дрожжи»; 
– проводить опыт, показывающий 

влияние температуры на процесс 

брожения; 

– проводить опыт, показывающий 

влияние сахара на процесс брожения; 

– проводить опыт, доказывающий 

образование углекислого газа при 

брожении; 

– проводить опыт, доказывающий, что 
вкус и качество хлеба зависят от 
выдержки теста. 

10 Интересное 

вещество – мел 

Мел. – Определять внешние признаки мела; 

– доказывать, что мел не растворяется в 

воде; 

– называть, из чего состоит мел; 
– доказывать, что мел содержит 

карбонат кальция; 
– определять состав мела; 
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   – называть области применения мела. 

12 Чем интересно 
мыло и как оно 
«работает» 

Мыло – Называть виды мыла; 

– исследовать мыло в сухом виде; 

– показывать, что при намокании мыла 
появляется пена; 

– проводить опыт, доказывающий, что 

мыло очищает воду от масла; 

– проводить опыт, доказывающий, что 

мыло уменьшает поверхностное 

натяжение воды; 

– исследовать с помощью лупы 

мыльные пузыри; 

– доказывать, что мыльные пузыри 

образуются из жидкого мыла. 

14 Про свечи Свеча – Рассказывать о строении свечи; 

– рассказывать о зонах пламени свечи; 

– объяснять, почему гаснет свеча; 

– объяснять, почему внутри ѐмкости 

поднимается вода; 
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   – объяснять, почему происходит 
возгорание дыма. 

16 Волшебный 

магнит 

Магнит – Называть виды магнитов; 

– определять опытным путѐм, какие 
предметы притягивает магнит; 

– доказывать с помощью опыта, что 

магнитная сила действует через стекло 

и другие предметы; 

– показывать с помощью опыта, что 

магнит может намагничивать 

металлические предметы; 

– рассказывать о том, что магнит имеет 

два полюса; 

– показывать с помощью опыта, как 
можно создать компас. 

Проверочная работа 
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17 Проверь себя Материал, изученный 

в первом полугодии. 

– Ориентироваться в понятиях, 

изученных в первом полугодии; 

– применять полученные знания в 

повседневной жизни; 

– работать самостоятельно; 
– планировать и корректировать свои 
действия в соответствии с поставленной 
учебной задачей. 

Блок «Финансовая грамотность» 

18 Что такое 

«бюджет»? 
Федеральный 

бюджет, уровни 

бюджета, дефицит, 

профицит. 

– Понимать и правильно использовать 
финансовые термины: «бюджет», 

«налоги»; «дефицит», «профицит»; 
– понимать, из каких уровней состоит 

бюджетная система России; 

– объяснять, откуда берутся деньги в 

госбюджете и куда они расходуются; 

– выдвигать свои предположения и 

уметь аргументировать свой ответ; 

– уметь слушать и слышать 
собеседника. 
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20 Семейный 

бюджет 

Семейный бюджет, 

доходы и расходы. 

– Объяснять значение понятия 

«семейный бюджет»; 
– понимать, как в семье появляются 

доходы; 

– делить расходы на «обязательные», 

«желаемые и «непредвиденные»; 
– заполнять кластер; 

– формулировать высказывание в 

устной и письменной речи на заданную 
тему. 

22 Откуда в семье 

берутся деньги? 

Зарплата 

Понятие заработной 

платы, виды 

зарплаты. 

– Понимать и правильно использовать 

финансовые термины: «заработная 

плата», «фиксированная зарплата», 

«аванс», «премия» и «гонорар»; 
– анализировать данные, 

представленные в виде графика; 

– приводить примеры различных 

профессий; 

– объяснять, отчего может зависеть 
размер заработной платы. 



165  

 
 

24 Откуда в семье 

берутся деньги? 

Пенсия и 

социальные 

пособия 

Пенсия, досрочная 

пенсия, пособия для 

разных категорий 

граждан. 

– Понимать и правильно использовать 

финансовые термины: «пенсия», 

«досрочная пенсия», «пособие»; 
– на доступном для третьеклассника 

уровне определять основание для 

назначения досрочной пенсии; 

– называть пособия, которые получают 

граждане нашей страны; 

– определять, какие пособия относятся 

к регулярным, а какие – к 
эпизодическим. 

26 Откуда в семье 

берутся деньги? 

Наследство, 

вклад, выигрыш 

Наследство, вклад, 
выигрыш. 

–– Понимать и правильно использовать 

финансовые термины: «случайный 

доход», «выигрыш», «клад», 

«наследство» и «движимое и 

недвижимое имущество»; 

– понимать, что выигрыш облагается 

налогом; 

– иметь представления о налогах, 

которые человек должен заплатить от 
доходов, полученных в виде выигрыша; 
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   – понимать, как должен поступить 

человек, нашедший клад; 

– называть предметы, которые человек 
может получить в наследство. 

28 На что тратятся 

семейные 

деньги? Виды 

расходов 

Классификация 

расходов по 

различным 

основаниям. 

–– Понимать и правильно использовать 

финансовые термины: «обязательные 

расходы», «желаемые расходы», 

«непредвиденные расходы», 
«текущие расходы», «капитальные 

расходы», «чрезвычайные расходы», 

«ежемесячные расходы», «ежегодные 

расходы», «сезонные расходы», 

«разовые расходы», 
– определять, к какой группе относятся 

те или иные расходы. 

30 На что тратятся 

семейные 

деньги? 

Обязательные 

платежи 

Виды обязательных 

платежей. 
– Понимать и правильно использовать 

финансовые термины: «коммунальные 

платежи», «тариф», «штрафы», 

«налоги»; 
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   – объяснять, почему обязательные 

платежи нужно платить вовремя; 

– на примере различных ситуаций 
определять вид обязательного платежа. 

32 Как сэкономить 

семейные 

деньги? 

Экономия семейного 

бюджета. 

– Понимать и правильно использовать 

финансовые термины: «экономия 

семейного бюджета», 

«продовольственные товары», 
«непродовольственные товары»; 
– формулировать простые правила 

экономии семейного бюджета; 

– на доступном для третьеклассника 
уровне объяснять, почему необходимо 
экономить семейный бюджет. 

Блок «Математическая грамотность» 

19 Расходы и 

доходы бюджета 

Сравнение доходов и 

расходов. Дефицит и 

профицит. 

– Определять дефицитный и 

профицитный бюджет; 

– анализировать данные, 

представленные на инфографике, и на 

основе этих данных заполнять таблицу; 
– выполнять вычисления по таблице; 
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   – выполнять сложение и вычитание 

многозначных чисел; 

– составлять задачу по предложенному 

решению; 
– формулировать вопрос задачи. 

21 Планируем 

семейный 

бюджет 

Доходы и расходы в 
семейном бюджете. 

– анализировать данные, 

представленные в таблице, и по этим 

данным выполнять необходимые 

вычисления; 

– выполнять сложение и вычитание 

многозначных чисел, деление круглого 

числа на однозначное; 

– анализировать данные столбчатой 

диаграммы; 

– выполнять умножение двузначного 

числа на однозначное путѐм сложения 

одинаковых слагаемых; 

– выполнять чертѐж к задаче и 

записывать еѐ решение. 
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23 Подсчитываем 

семейный доход 

Семейный доход в 

таблице, на 

диаграмме. 

– Анализировать график и по данным 

графика заполнять таблицу; 

– выполнять сложение круглых 

многозначных чисел; 

– находить с помощью калькулятора 

среднее арифметическое; 

– сопоставлять таблицу и круговую 

диаграмму; 

– анализировать данные таблицы и на 

основе этих данных дополнять 

недостающие подписи на круговой 

диаграмме; 

– самостоятельно составлять круговую 

диаграмму. 
25 Пенсии и 

пособия 
Прожиточный 
минимум, 

минимальная пенсия, 

пособия. 

– Анализировать данные, 

представленные в таблице; 
– выполнять сложение и вычитание 

многозначных чисел; 

– анализировать данные, 
представленные в виде гистограммы; 
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   – вычислять, на сколько увеличилась 

пенсия за определѐнный период; 

– заполнять таблицу на основе 

текстового материала; 

– подсчитывать доход семьи от детских 
пособий. 

27 Подсчитываем 

случайные 

(нерегулярные) 

доходы 

Налог на выигрыш, 

доход от выигрыша в 

лотерею. 

– Определять, с какой суммы и в каком 

размере нужно платить налог с 

выигрыша; 

– подсчитывать, чему равен реальный 

доход от выигрыша в лотерею; 

– под руководством учителя с помощью 
калькулятора находить процент от 
числа. 

29 Подсчитываем 

расходы 

Обязательные и 

непредвиденные 

расходы. 

– Анализировать данные инфографики; 

– находить в таблице информацию, 

необходимую для выполнения задания; 

– подсчитывать расходы на питание и 

определять, какую часть от семейного 
дохода они составляют; 
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   – подсчитывать, какую часть семья 

откладывает на непредвиденные 

расходы. 

31 Расходы на 

обязательные 

платежи 

Обязательные 
платежи 

– Определять, какие налоги должна 
платить семья; 
– анализировать данные диаграммы и 

на основе этих данных заполнять 

таблицу; 

– подсчитывать ежемесячные 

обязательные расходы; 

– пользоваться калькулятором; 
– объяснять причину уменьшения или 

увеличения обязательных платежей; 

– выполнять сложение и вычитание 

многозначных чисел. 
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33 Подсчитываем 

сэкономленные 

деньги 

Экономия семейного 

бюджета. 

– Под руководством учителя решать 

составные задания на нахождения 

количества сэкономленных денег; 

– объяснять, что такое «скидка в 25%»; 
– определять, на сколько стал дешевле 

товар со скидкой; 
– находить часть от числа. 

Проверочная работа 

34 Проверь 

себя 

Материал, изученный 

во втором полугодии. 

– Ориентироваться в понятиях, 

изученных во втором полугодии; 

– применять полученные знания в 

повседневной жизни; 

– работать самостоятельно; 
– планировать и корректировать свои 
действия в соответствии с поставленной 
учебной задачей. 

 

4 КЛАСС (34 ЧАСА) 
 

№ 
Тема 

Предмет 
изучения 

Формируемые умения 
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п/ 
п 

   

Блок «Читательская грамотность» 

1 Старинная 

женская 

одежда 

Содержание 

научно- 

познавательного 

текста. 

– Определять лексическое значение слова; 

– озаглавливать текст; 

– определять тему; 
– определять главную мысль; 

– составлять план в виде вопросов; 
– с помощью текста определять название женской 

одежды; 

– с помощью рисунка вписывать в текст название 

старинной женской одежды; 

– объяснять значение слова; 
– приводить примеры современной женской 

одежды. 

2 Старинные 

женские 

головные 

уборы 

Содержание 

научно- 

познавательного 

текста. 

– Определять лексическое значение слова; 

– составлять план, используя слова из текста; 

– объяснять значения слов; 
– определять по описанию названия головных 

уборов; 
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   – приводить примеры современных головных 
уборов. 

3 Старинная 

мужская 

одежда и 

головные 

уборы 

Содержание 

научно- 

познавательного 

текста. 

– Определять лексическое значение слова с 

помощью словаря; 

– отвечать на вопросы по тексту; 

– вписывать пропущенные слова в текст; 
– находить ответ на вопрос в тексте; 

– объяснять значение слова; 

– оформлять план текста; 

– определять с помощью описания название 
предмета. 

4 Жилище 

крестьянской 

семьи на Руси 

Содержание 

научно- 

познавательного 

текста. 

– Определять лексическое значение слова с 
помощью словаря; 
– рассуждать и записывать своѐ мнение о 
различии между предметами; 

– отвечать на вопросы по тексту; 

– рассуждать, давать определение слова; 
– называть элементы оформления избы. 

5-6 Внутреннее 

убранство и 

предметы 

Содержание 

научно- 

– Определять лексическое значение слова с 

помощью словаря; 

– письменно отвечать на вопросы; 
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 обихода 

русской избы 

познавательного 

текста. 

– называть предметы печной утвари; 

– работать с толковым словарѐм; 
– работать с толкованием слова; 

– рассуждать и записывать своѐ мнение о 

предложенном выражении; 

– соотносить описание предметов с их 
рисунками; 

– описывать назначение предметов; 
– составлять обобщающий план. 

7 История 

посуды на 

Руси 

Содержание 

научно- 

познавательного 

текста. 

– Определять лексическое значение слова с 
помощью словаря; 

– соотносить рисунок и его название; 
– работать с толковым словарѐм; 

– рассуждать и записывать ответ на вопрос; 

– записывать ответ на вопрос по его началу; 

– определять части предмета, называть их; 
– определять порядок предложений в тексте; 
– дополнять текст по заданному условию. 

8 Какие деньги 

были раньше в 

России 

Содержание 

научно- 

– Определять лексическое значение слова с 

помощью Википедии; 
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  познавательного 

текста. 

– называть опорные фразы, с помощью которых 

можно дать ответ на вопрос; 

– определять тему текста; 

– составлять план текста; 

– находить информацию в Интернете; 
– записывать названия монет в порядке их 
возрастания; 
– указывать названия современных денег. 

Блок «Естественно-научная грамотность» 

9 Томат Томат. – Называть части растения; 

– объяснять, что значит «многогнѐздная ягода»; 
– определять горизонтальный и вертикальный 
срез; 

– указывать количество гнѐзд; 
– объяснять, почему плоды у помидора – это 

ягода; 

– называть части плода помидора; 

– объяснять, что такое пасынок у помидора; 
– работать с таблицей. 

10 Болгарский 

перец 

Болгарский перец. – Объяснять, что такое паприка; 

– называть части растения; 
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   – рассказывать о строении плода перца; 

– определять форму плода перца; 
– рассказывать о строении семени перца; 

– делать выводы на основе полученной 

информации. 

11 Картофель Картофель. – Называть части растения; 
– объяснять, чем отличаются плоды картофеля от 

плодов томата; 

– объяснять, какой вывод сделали и почему; 

– объяснять, почему после нарезки картофеля на 
разделочной доске остаются белые следы; 

– объяснять, почему нужно сажать разные сорта 

картофеля; 

– объяснять, что такое крахмалистость; 

– определять срок созревания картофеля; 
– объяснять, почему нельзя использовать в пищу 

позеленевший картофель; 
– называть способы размножения картофеля. 

12 Баклажан. 

Семейство 

Паслѐновые 

Баклажан. – Называть представителей семейства 

Паслѐновые; 

– объяснять, что такое соланин; 



178  

 
 

   – называть благоприятные условия для 

прорастания семян; 

– определять условия, необходимые для 

прорастания семени баклажана; 

– определять глубину посева семян; 
– заполнять таблицу наблюдений за ростом 

растений. 

13 Лук Лук. – Называть части лука; 
– называть способы выращивания лука зимой на 

подоконнике; 

– называть этапы выращивания лука; 

– наблюдать за ростом лука и записывать данные 
в таблицу. 

14 Капуста Капуста. – Называть виды капусты; 
– отвечать на вопросы по содержанию текста; 

– называть части капусты; 

– исследовать капусту в разрезе; 

– рассказывать о размножении капусты; 
– проводить опыты с цветной капустой. 

15 Горох Горох. – Рассказывать о строении гороха; 
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   – рассказывать о строении семени гороха; 

– объяснять, почему горох обладает взрывной 
силой; 

– определять, что горох является холодостойким 

растением; 

– проводить опыт по проращиванию гороха, 

сравнивать результаты двух опытов. 

16 Грибы Грибы. – Называть части гриба; 

– называть виды грибов; 

– рассказывать о плесневых грибах; 
– называть грибы-невидимки; 

– проводить опыт по выращиванию плесени; 
– называть грибы-паразиты. 

Творческое занятие 

17 Творческая 

работа 

По выбору. – Выбрать тему для творческой работы; 

– выполнять творческую работу; 
– представлять классу творческую работу. 

Блок «Финансовая грамотность» 

18 

-19 

Потребительск 
ая корзина 

Состав 

потребительской 

корзины. 

– Объяснять на доступном для четвероклассника 
уровне, что такое «потребительская корзина»; 
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   – понимать, почему подсчитывается прожиточная 

корзина для трѐх категорий населения; 

– объяснять, почему различается стоимость 

потребительской корзины в разных регионах 

нашей страны; 

– объяснять, что входит в состав потребительской 

корзины россиянина. 

20 Прожиточный 
минимум 

Назначение 

прожиточного 

минимума. 

– Понимать значение и правильно использовать 
термины «прожиточный минимум», 

«минимальный размер оплаты труда»; 
– объяснять, на что влияет прожиточный 

минимум; 

– объяснять, почему различается размер 

прожиточного минимума в разных регионах 

нашей страны; 

– объяснять, почему различается размер 

прожиточного минимума для разных категорий 
населения нашей страны. 

21 Инфляция Инфляция. – Понимать значение и правильно использовать 
термины «прожиточный минимум», «инфляция»; 
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   – анализировать данные, представленные в виде 

гистограммы; 

– называть уровни инфляции; 
– понимать значение инфляции для экономики. 

22 

- 

23 

Распродажи, 

скидки, 

бонусы 

Акции, 

распродажа, 

скидки, бонусы, 

кешбэк. 

– Понимать значение и правильно использовать 

термины: «распродажа», «скидка», «бонусная 

программа», «программа лояльности», «бонусы», 

«кешбэк»; 
– понимать, что все акции, проводимые 

торговыми точками, предназначены для 

увеличения доходов магазинов и привлечения 

покупателя; 

– понимать, что чем больше процент скидки, тем 

меньше мы платим за товар; 
– формировать навыки грамотного покупателя. 

24 Благотворител 

ьность 

Благотворительно 

сть. 

– Понимать значение и правильно использовать 
термины «благотворительность», 

«благотворительный фонд»; 

– называть группы населения, которые могут 

нуждаться в благотворительной помощи; 
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   – объяснять необходимость оказания 

благотворительной помощи тем, кто в ней 

нуждается. 

25 Страхование Виды 

страхования. 

– Понимать значение и правильно использовать 
термины «страхование», «страховка», «полис»; 

– называть виды страхования; 
– называть различные страховые риски. 

Блок «Математическая грамотность» 

26 В бассейне Расписание 

занятий, выгодная 

покупка. 

– Анализировать расписание занятий с целью 
определения свой занятости; 

– решать задачи на определение стоимости 
покупки; 

– определять, какая из двух покупок является 

более выгодной; 

– решать задачи на определение скорости 

плавания; 
– решать логические задачи. 

27- 

28 

Делаем ремонт Смета ремонта, 

расчѐт стоимости 

строительных 

материалов. 

– Понимать, что такое «смета»; 

– решать задачи на расчѐт количества 
необходимого материала для ремонта кухни; 
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   – решать задачи на расчѐт стоимости 

необходимого материала для ремонта кухни; 

– читать простые чертежи и наносить на них 
известные размеры. 

29 Праздничный 

торт 
Рецепт торта, 

задачи на тройку 

величин «цена, 

количество, 

стоимость». 

– Работать с таблицами; 

– подсчитывать стоимость продуктов для торта; 
– определять, какие продукты выгоднее купить 

для того, чтобы уменьшить стоимость затрат на 

приготовление торта; 

– сравнивать цену различных товаров, выполняя 
необходимые преобразования; 

– использовать полученные умения и навыки в 

практической жизни. 

30 Обустраиваем 
участок 

Расходы на 

обустройство 

участка, площадь 

и периметр 

– Читать простой чертеж и определять его 
масштаб; 
– находить площадь и периметр участка и 

построек на нѐм; 

– решать задачи с тройкой величин «цена, 
количество, стоимость»; 

– использовать полученные умения и навыки в 

практической жизни. 
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31- 

32 

Поход в кино Расходы на поход 

в кино. 

– Находить заданные временные промежутки с 

помощью календаря; 

– решать задачи с тройкой величин «цена, 

количество, стоимость»; 

– использовать полученные умения и навыки в 
практической жизни. 

33 Отправляемся 

в путешествие 

Расходы на 

путешествие. 

– Находить заданные временные промежутки с 

помощью календаря; 

– решать задачи с тройкой величин «цена, 

количество, стоимость»; 

– использовать полученные умения и навыки в 
практической жизни. 

Творческая работа 

34 Составляем 

словарик по 

финансовой 

грамотности 

Понятия по 

финансовой 

грамотности, 

изученные в 1-4 

классах. 

– Понимать значение и правильно использовать 
финансовые термины; 

– иллюстрировать изученные понятия; 
– составлять математические задачи с 

изученными финансовыми терминами; 

– работать самостоятельно и в парах; 
– планировать и корректировать свои действия в 

соответствии с поставленной учебной задачей. 
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МИР ПРОФЕССИЙ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Проблема профессиональной ориентации младших школьников в учебно – воспитательном 

процессе актуальна для образования в целом. В настоящее времяв школе накоплен достаточно 

большой опыт работы по профориентации старших школьников. 

Однако в наш стремительный век, когда бурно изменятся экономика, актуальной становится 

целенаправленная работа по профессиональнойориентации уже с воспитанниками младших 

классов. 

В начальной школе, когда учебно - познавательная деятельность становитсяведущей, важно 

дать представление детям о различных профессиях. Но поскольку профессиональное 

самоопределение взаимосвязано с развитием личности на всех возрастных этапах, то младший 

школьный возраст можно рассматривать как подготовительный, закладывающий основы для 

профессионального самоопределения в будущем. Представления о профессиях ребѐнка 7-10 лет 

ограничены его пока небогатым жизненным опытом. Между тем, в современном мире 

существует огромное количество видов труда. Ориентация в этом океане человеческих занятий 

является важнейшим звеном социальной адаптации ребѐнка. 

В школах формирование представлений о мире труда и профессий подчас осуществляется 

недостаточно целенаправленно и системно. В то время как именно самоопределения 

обучающихся, оказать действенное влияние нацеленаправленное формирование представлений 

ребенка о мире труда и профессий. 

Курс внеурочной деятельности «Мир профессий" уже на ранних стадиях формирования 

социальной сферы интересов личности ребѐнка, знакомит младших школьников с профессиями 

и обеспечивает пропедевтику профориентационной подготовки младших школьников. 

Реализация программы осуществляется через систему внеурочной и внеклассной деятельности. 

Новизна программы состоит в том, что она соединяет в себе сведения из разных предметных 

областей психологии, литературы, истории, экологии, ОБЖ, изобразительного искусства, 

художественного труда. 

Программа рассчитана на 4 года (1 - 4 класс). На реализацию данной программы «Мир 

профессий» в 1-м классе отводится 33 часа (1 раз в неделю), во 2-4 классах – по 34 часа в год (1 

раз в неделю). Общий объѐм составляет 135 часов. 

 
Цель: создать условия для расширения знаний учащихся о мире профессий, 

формирование интереса к познанию мира и успешной социализации младших 

школьников. 

Задачи: 

 познакомить с миром профессий, особенностями разных профессий; 

 способствовать формированию уважительного отношения к людям разных профессий и 

результатам их труда; 

 способствовать развитию интеллектуальных и творческих возможностей ребѐнка; 

 способствовать формированию нравственных качеств: доброты, 

взаимовыручки, внимания, справедливости и т.д.; 

 способствовать формированию навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное с рассмотрением определѐнной 

профессии. Многие уроки урочной деятельности, такие как математика, русский язык, 
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окружающий мир наполнены профориентационным содержанием. Обучающиеся имеют 

возможность расширить свой кругозор, представление о мире профессий, игровая мотивация 

превалирует, перерастая в учебную. 

Занятия проводятся в активной форме. Важна смена различных видов деятельности на 

протяжении всего занятия. Продуктом занятий может быть: рисунок, аппликация, сообщение, 

модель, а также сочинение рассказов, стихов, сценариев, проигрывание сценок, миниатюр, 

выпуск тематических газет, плакатов, выставка работ по ИЗО и технологии. 

Формы работы: 

1. Классные часы и беседы о профессиях. 

2. Тематические занятия, сообщения, презентации. 

3. Конкурсы рисунков и стихов. 

4. Экскурсии. 

5. Игры-викторины. 

6. Встречи с людьми разных профессий. 

7. Письменные работы: мини-сочинения, синквейны. 

8. Диагностика учащихся. 

9. Работа индивидуально, в парах, в малых группах. 

В соответствии с тематическим планированием дети поиграют в магазин и больницу, 

виртуально побывают на стройке и смастерят модель строительной техники и спроектируют 

город будущего из легоконструктора, побывают на экскурсии в библиотеке, в пожарной части, 

на кондитерской фабрике, в типографии, поучаствуют в мастер-классе по плетению кос и 

мыловарению. Познакомятся с героями произведений Михалкова, Чуковского, Родари. Защитят 

проекты по теме "Моя будущая профессия", " Профессии прошлого и будущего", "Семейные 

династии". Покажут свои таланты в конкурсах и викторинах. Получат заслуженные призы на 

праздниках. 

 
Тестирование по опроснику Климова позволит ребятам сделать отбор наиболее 

привлекательных видов деятельности. Полученный результат является показателем степени 

выраженности склонности к одному из пяти типов профессий. 

Ч-Ч — профессии типа «человек — человек»; 

Ч-Т — профессии типа «человек — техника»; 

Ч-П — профессии типа «человек — природа»; 

Ч-3 — профессии типа «человек — знаковая система»; 

Ч-X — профессии типа «человек — художественный образ». 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами освоения учащимися программы «Мир профессий» является 

формирование следующих умений и качеств: 

- ценностное отношение к труду; 

- осознание себя как члена общества, государства; чувство ответственности за его настоящее 

и будущее, готовность честно трудиться на их благо; 

- осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, 

уважение к людям; 
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- дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении своих целей; 

- формирование творческого воображения, интеллектуальных способностей учащихся. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- организовывать свою деятельность, готовить рабочее место; 

- принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять еѐ до конца учебных 

действий; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои 

действия в соответствии с решаемыми учебно - познавательными; 

- действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя; 

- контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и учителя); 

- проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 

- адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и 

обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую задачи; 

- осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач; 

- осуществлять отбор информации: наблюдать и сопоставлять информацию из разных 

источников, выявлять взаимосвязи и зависимости, - осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения исследовательских задач, включая Интернет; 

- обобщать и систематизировать информацию, переводить еѐ из одной формы в другую 

(принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, табличную); 

- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), 

создавать собственные; 

- осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения; 

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками: осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, договариваясь о распределении 

функций и ролей; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика и т.д.) 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное 

отношение к партнѐрам. 

Ожидаемые результаты: 

В результате изучения курса у младших школьников формируются: 

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного 
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производства в жизни человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей; 

- участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой 

деятельности; 

- расширение кругозора о мире профессий; 

- заинтересованность в развитии своих способностей; 

- участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой профессии; 

- возможность попробовать свои силы в различных областях коллективной деятельности, 

способность добывать новую информацию из различных источников. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль I- «Игра в профессии» - 1 класс. 

Цель: формирование элементарных знаний о профессиях через игру. 

Модуль II-«Путешествие в мир профессий» - 2 класс. 

Цель: расширение представлений детей о мире профессий. 

Модуль III- «Все работы хороши» - 3 класс. 

Цель: формирование мотивации, интереса к трудовой и учебной 

деятельности, стремление к коллективному общественно-полезному труду 

Модуль IV- «Труд в почете любой, мир профессий большой»- 4 класс. 

Цель: формировать добросовестное отношение к труду, понимание его роли в жизни человека и 

общества, развивать интерес к будущей профессии. 

Модуль I - 1 класс, 33 часа 

Все работы хороши (2 ч). Занятия с элементами игры. 

Введение в тему. Стихи о профессиях. Работа с карточками (конкурс состоит из разрезанной на 

части картинок). Конкурс маляров. Игра «Кто потерял свой инструмент», конкурс «Найди лишнее», 

игра «Таинственное слово» (расшифровка слов баркы (рыбак), ртомас (матрос), явше (швея). Игра 

отгадай пословицы (Без охоты..(нет рыбака), без дела жить-…(только небо коптить). Викторина 

«Угадай профессию» кто пашет, сеет, хлеб убирает (хлебороб), кто лекарство отпускает (аптекарь), 

кто дома строит (строитель). 

 
Кому что нужно(2 ч). Дидактическая игра. 

Вводное слово учителя. Определение правила игры. Подбираются картинки и предметы 

соответствующих профессий. Например: строитель-мастерок, врач- градусник, повар-кастрюля и 

т.д. 
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Оденем куклу на работу, в театр, в спортзал... (2ч). 

Дидактическая игра. Практическое занятие - рисуем одежду для куклы. 

Мы строители (2ч). Занятие с элементами игры, легоконструирование спецмашин. 

Строим модели спецмашин. Что нужно знать, чтобы стать строителем? 

Какую пользу приносят спецмашины? 

Магазин (2ч). Ролевая игра. 

Мы идем в магазин (2ч). Экскурсия. Беседа по содержанию, рисунки. 

Аптека (2ч). Ролевая игра. О пользе лекарственных растений. 

Больница (2ч). Встреча с медработником школы. Атрибуты врача. Ролевая игра. 

В школьной библиотеке. Какие бывают профессии (2 ч). Игровой час. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний. Подбор рифмовок в стихотворении. Рассказ 

о мире профессий. Игра: «Закончи пословицу…», например, «без труда..(не вытянуть рыбку из 

пруда»). Загадки о профессиях. Кроссворд о профессиях. Итог: о каких профессиях мы сегодня узнали? 

С.Михалков «Дядя Степа-милиционер» (2ч).Чтение. 

Чтение текста. Словарная работа: милиционер, профессия..Обсуждение прочитанного. Ответы на 

вопросы. 

С.Михалков «Дядя Степа-милиционер»(3ч).Видеоурок. 

Просмотр м/ф по произведению С.Михалков «Дядя Степа-милиционер». Обсуждение поступков 

главных героев. Как бы ты поступил в данной ситуациях. Конкурс рисунков. 

К.Чуковский «Доктор Айболит»- (2ч) Просмотр м/ф по произведению. Игра-демонстрация, 

викторина, рисунки. 

Профессия «Повар»(2ч). Экскурсия в школьную столовую. 

Вступительное слово воспитателя. Презентация профессий. Знакомство со столовой школы. 

Знакомство с профессией повар. Встреча с людьми, работниками в школьной столовой. 

Проект "Профессия моих родителей" (5ч). Представление продукта. 

Праздник "Все работы хороши" (2ч) 

 
Модуль II - 2 класс, 34 часа 

Все работы хороши (2ч). Викторина. Интерактивная презентация - вопрос -ответ. 

Карточки (желтые, синие, красные; по 5 в каждой- 4 с рисунком, 1 без рисунка и 4 картонных 

круга - тех же цветов). Определить профессии, результат труда человека. 

Мы строители (2ч) .Практическое занятие - легоконструирование 

Использование настольного конструктора «Строитель» в группах. Итог - защита проекта города 

группы, награждение. 

Кто создает мультфильмы? (5ч). 

Создание диафильма в группе по алгоритму, представление продукта. 

Проект «Моя будущая профессия» (4ч). Разработка плана презентации,отбор 

содержания, работа над презентацией, защита проекта. 

В парикмахерской (1ч) мастер - класс: "Русская коса" 

Здоровье в твоих руках (3ч). Самопрезентация здорового образа жизни. Спорт в моей семье. 

Профессия будущего (1ч) Сочинение, конкурс рисунков 

Почта(1ч) Игра "12 записок" 

Аптека (2ч) Экскурсия, презентация 

Удивительные профессии (2ч) КВН совместно с учащимися 5-х классов 

Все работы хороши - выбирай на вкус! (2ч) Конкурс чтецов 
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Д. Дж. Родари «Чем пахнут ремесла»(2 ч.) Просмотр мультфильма,работа с текстом, рисунки. 

Железная дорога (2ч) Легоконструирование: проектируем и строим железную дорогу, дидактическая 

игра. 

Пожарная часть (3ч) Экскурсия в пожарную часть, конкурс рисунков. 

Праздник "Все работы хороши" (2ч) представление итогов курса для родителей. 

Модуль III- 3 класс, 34 часа 

Что такое профессия(2ч). Игровая программа. 

Роль труда в жизни человека. Работа с пословицами: например: «Труд кормит человека, а лень 

портит...». Закончить пословицу: «Кто не работает (тот не ест). Стихотворения о профессиях. 

Загадка про предметы, которые используют люди разных профессий. Угадать профессии по 

первой букве. По пословице угадать профессию, например: «Куй железо, пока горячо» (кузнец). 

У кого мастерок, у кого молоток (2ч). Обзор рабочих профессий посредством презентаций. 

Беседа с элементами игры. 

Вводное слово. История происхождения орудия труда. Знакомство с понятием «инструмента». 

Дидактическая игра: «Назови инструмент» (на кухне например, чайник, кастрюля, сковорода). 

Инструменты для ремонта (молоток, напильник, плоскогубцы). Игра: «Черный ящик». 

Дидактическая игра: подбери нужный инструмент к профессии. Итог. Разгадывание кроссворд об 

инструментах. 

Истоки трудолюбия (2ч). Игровой час. 

Вводное слово. О чем будем говорить. Загадки. Игра-конкурс: «Кто больше назовет профессий». 

Дидактическая игра: «Расскажи о профессии». Игра со словами: «Что будет, если….». Например, 

что будет, если повара перестанут готовить? Что будет, если врачи перестанут лечить? 

Физкультминутка. Игра: 

«Правильно дорисуй». 

Домашний помощник (2ч). Игра-конкурс. 

Введение в игру. Конкурс, кто каким делом занят. Дидактическая игра: 

«Кто чем занимается». Работа с картинками. Конкурс «Стихотворение пауза». Сказки о том, как 

опасна лень (В.Пахнов). Инсценировки. Конкурс смекалистых. Конкурс: «Очумелые ручки». 

Конкурс-эстафета: «Кто быстрее забьет гвоздь». 

Калейдоскоп профессий (2ч). Викторина. 

Разминка. Конкурс «Профсловарь». Конкурс болельщикам. Вопросы о профессии. Загадки о 

профессиях. Конкурс письмо другу (друг просит дать совет по выбору профессии). Конкурс: 

«отгадай кроссворд», конкурс пословиц о профессиях. Игра эрудит (угадать профессию по первой 

букве). Например: п (пилот), в (врач). Итог награждение лучших игроков. 

Сладкая профессия - кондитер (3ч). Экскурсия. 

НПК "В мире профессий (4ч). Школьная конференция. 

Спортивные профессии. (2ч). Занятие с элементами спортивной игры. 

Моя профессия (4ч). Проект. 

Наши друзья-книги (4ч). Экскурсия в библиотеку. Творческая мастерская"Книжка - малышка" 

Фильм, фильм, фильм (9ч) "Творческая мастерская - создание фильма, презентация. 

 
Модуль IV - 34 класс, 4 часа 
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Любимое дело – мое счастливое будущее (2ч).Классный час, презентация. 

Психологическая игра в круге. Инсценировка стихотворения С.Михалкова «Дело было 

вечером». Презентации. 

Классификация профессий: гностический тип(6ч) 

- Проектная деятельность 

Классификация профессий: изыскательский (6ч) 

- Проектная деятельность 

Классификация профессий: преобразующий тип(6ч) 

- Проектная деятельность 

Диагностика учащихся (2ч) анкетирование учащихся по методике Климова 

Праздник в городе мастеров (2ч) КВН совместно с учащимися 5-х классов Представлены 2 

команды: «Девицы-мастерицы», «Веселые умельцы». Приветствие команд. Вопросы из 

шкатулки (разминка). Конкурс: «Самый трудолюбивый», конкурс: «Видеоклип», конкурс: 

«Проворные мотальщики», конкурс: «Частушечный», конкурс: «Капитанов». Домашнее задание - 

сценки о профессиях. Подведение итогов, награждение. 

Работники издательства типографии (2ч). Экскурсия, выпуск классной газеты. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний (разгадывание ребуса). Сюжетно- 

ролевая игра «Редакция газеты». Задание 1-штат редакции (корреспондент, фотограф, художник, 

наборщик). Задание 2- Вы редакторы (отредактировать текст). Задание 3- Вы - журналисты 

(написать текст). Задание 4 Вы - художники (выполнение иллюстрации). Итог: люди каких 

специальностей работают над созданием газеты. 

НПК "Из прошлого в будущее" (6ч). Подготовка, презентация. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

Модуль I - «Игра в профессии» - 33 часа 
 
 

№  
Тема 

Кол- 

во 

часов 

 
Форма проведения 

1-2 «Все работы хороши» 2 Занятие с элементами игры, 

видеознакомство 

3-4 «Кому, что нужно» 2 Дидактическая игра с 

просмотром мультфильма, 

беседа 

5-6 «Оденем куклу на работу, в 

театр, в спортзал, в школу» 

2 Занятие с элементами игры 

Практическая работа: "Рисуем 

спецодежду для куклы" 

7-8 «Мы строители» 2 Занятие с элементами игры: 

легоконструирование: 

спецмашины. 

Видеофильм. 

9-10 «Магазин» 2 Знакомство с атрибутами, 

ролевая игра 
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11- 

12 

«Мы идем в магазин» 2 Экскурсия. 

13- 

14 

«Аптека» 2 Знакомство с атрибутами, 

ролевая игра 

15- 

16 

«Больница" 2 Знакомство с атрибутами, 

ролевая игра 

17- 

18 

В школьной библиотеке: 

«Какие бывают профессии» 

2 Видеознакомство, игровой час 

19- 

20 

С.Михалков «Дядя Степа» 2 Чтение, беседа, викторина, 

конкурс рисунков. 

21- 

22 

«Дядя Степа-милиционер» 2 Экскурсия, видеоурок, встреча с 

работником полиции 

23- 

24 

К.Чуковский «Доктор 

Айболит» 

2 Игра-демонстрация, мини 

сценки, рисунки 

25- 

26 

В школьной 

столовой"Профессия повар" 

2 Экскурсия, рисунки. 

27 - 

31 

Проект "Профессия моих 

родителей" 

5 Представление продукта 

32 - 

33 

Праздник "Все работы 

хороши" 

2 Праздник 

 

2 класс 

Модуль II – «Путешествие в мир профессий» - 34 часа 
 
 

№  

Тема 

 
Кол- во 

часов 

 

Форма проведения 

1-2 «Все работы хороши» 2 Викторина 

3-4 «Мы строители» 2 Легоконструирование: 
проектируем и строим город 

5-9 Кто создает мультфильмы? 5 Групповая деятельность: 
создание диафильма 

10-13 Проект "Моя будущая 

профессия" 

4 Презентация продукта 

14 «Парикмахерская» 1 Мастер - класс: "Русская коса" 

15-17 Здоровье в твоих руках 3 Занятие с элементами игры, 
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   приглашение школьного врача, 

рассказ о здоровьесбережении 

18 Профессия будущего 1 Сочинение, конкурс рисунков. 

19 «Почта» 1 Игра "12 записок" 

20-21 «Аптека» 2 Экскурсия, презентация 

22-23 «Удивительные профессии» 2 КВН 

24-25 «Все работы хороши -выбирайна 

вкус» 

2 Поэтическая гостиная 

26-27 Д. Родари «Чем пахнут 

ремѐсла » 

2 Просмотр мультфильма, работа с 

текстом 

28-29 Железная дорога 2 Легоконструирование: проектируем 

и строим железную 

дорогу, дидактическая игра 

30-32 Пожарная часть 3 Экскурсия в пожарную часть, 

рисунки. 

33-34 Праздник "Все работы 

хороши" 

2 Праздник 

 

3 класс 

Модуль III – «Все работы хороши»-34 часа 
 
 

№  
Тема 

Кол- 

во 

часов 

 
Форма проведения 

1-2 «Что такое профессия» 2 игровая программа 

3-4 «У кого мастерок, у кого 

молоток» 

2 обзор рабочих профессий 

посредством детских 

презентаций 

5-6 «Истоки трудолюбия» 2 игровой час 

7-8 Игровая программа 
"Калейдоскоп профессий» 

2 игра-конкурс 

9-11 «Сладкая профессия - 
кондитер» 

3 Экскурсия на кондитерскую 
фабрику 

12- 

15 

НПК "В мире профессий" 4 Школьная конференция 

16 - 

17 
Спортивные профессии 2 занятие с элементами 

спортивной игры 

18-21 «Моя профессия» 4 Проект 

22 - 

25 

«Наши друзья-книги» 4 Экскурсия в библиотеку 

Творческая мастерская "Книжка 

- малышка" 

26- 

34 

Фильм, фильм, фильм 9 Творческая мастерская- создание 

фильма 

Презентация фильма 
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4 класс 

Модуль IV – «Труд в почете любой, мир профессий большой» - 34 часа 
 
 

№ Тема Кол- 

во 

часов 

Форма проведения 

1-2 «Любимое дело - мое 
счастливое будущее» 

2 классный час, презентация, работав 
группах 

3-8 Классификация профессий: 

гностический 

6  

Проектная деятельность по 

классификации профессий 9-14 Классификация профессий: 

преобразующий 

6 

15-20 Классификация профессий: 

изыскательский 

6 

21-22 Диагностика учащихся 2 Работа с анкетами 

23 - 

24 

«Праздник в городе Мастеров» 2 КВН 

25-28 «Работники издательств и 

типографии» 

4 Экскурсия в типографию, выпуск 

классной газеты 

29 - 

34 
НПК "Из прошлого в 

будущее" 

6 Подготовка и презентация 



 

ШАХМАТНЫЙ КЛУБ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа для младших школьников «Шахматный клуб» реализует обще 
интеллектуальное направление внеурочной деятельности и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Один из приоритетов государственной политики в области образования - 

ориентация не только на усвоение обучающимися определѐнной суммы знаний, но 

и на их воспитание, развитие личности, познавательных и созидательных 

способностей.   Данный факт нашѐл отражение в  Национальной доктрине 

образования, устанавливающей   приоритет   образования  в государственной 

политике, стратегию и основные направления его развития на период до 2025 года. 

Целью программы является   создание условий для гармоничного 

когнитивного  развития  детей  младшего  школьного возраста посредством 

массового их вовлечения в шахматную игру. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Шахматная игра на протяжении многих веков является составной частью 

общечеловеческой культуры. «Они (шахматы. - Прим, авт.) делают человека 

мудрее и дальновиднее, помогают объективно оценивать сложившуюся ситуацию, 

просчитывать поступки на несколько ходов вперѐд» (В. В. Путин). 

XXI век - век стремительного научно-технического прогресса, высоких 

технологий, большого потока доступной информации - предопределил дефицит 

людей с активной жизненной и профессиональной позицией, людей, способных 

мыслить системно, не шаблонно, умеющих искать новые пути решения 

предложенных задач, находить быстрый выход из проблемной ситуации, добывать 

нужную информацию, обрабатывать еѐ и систематизировать. И уже в школе дети 

должны получить возможность для раскрытия своего потенциала, развития 

навыков ориентации в высокотехнологичном конкурентном мире. И здесь 

вырастает социально-педагогическая функция шахмат, сущность которой 

выражается в развитии у детей способности самостоятельно логически мыслить, 

приобретении ими навыков систематизированной аналитической работы, которые 

в дальнейшем принесут обучающимся пользу в научной или практической 

деятельности. Занятие шахматами сопряжено с постоянным систематизированием 

получаемых на уроках знаний, выработкой у детей способности адекватно 

реагировать на любой поток информации и быстро осмысливать еѐ. 

В рамках школьного образования активное освоение детьми данного вида 

деятельности благотворно скажется на их психическом, умственном и 

эмоциональном развитии, будет способствовать формированию нравственных 

качеств, изобретательности и самостоятельности, умения ориентироваться на 

плоскости, сравнивать и обобщать. Дух здорового соперничества, присутствие 

игрового компонента, возможность личностной самореализации без агрессии, 

компактность, экономичность, - всѐ это выгодно выделяет шахматы из большого 

ряда иных видов спорта. Постоянный поиск оптимального решения с учѐтом угроз 

соперника, расчѐт вариантов в уме (без передвижения их на доске) создают в 

шахматной партии почти идеальные условия для формирования конвергентного, 

дивергентного и абстрактного видов мышления, а также способствуют появлению 

устойчивых навыков в принятии оптимальных самостоятельных решений в любой 

жизненной ситуации. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, ориентированным на становление 
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личностных характеристик выпускника начальной школы, по окончании 4 класса 
у школьника должны быть сформированы следующие навыки: умение 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками, находить выходы из спорных 

ситуаций, решать проблемы творческого и поискового характера, планировать, 

контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей, 

сравнивать, анализировать, обобщать, проводить аналогии и устанавливать 

причинно-следственные связи и пр. Шахматная игра, как полифункциональный 

предмет, - это универсальный инструмент к познанию разных сфер человеческой 

деятельности, который в полной мере может способствовать формированию 

вышеуказанных личностных характеристик выпускника начальной школы, а также 

откроет уникальные возможности когнитивного развития младших школьников, 

так как именно этот возраст является сенситивным периодом в развитии таких 

важных психических функций, как память, внимание, воображение, абстрактное и 

понятийное мышление, интеллект. 

Основу содержания занятия составляет изучение основ теории и практики 

шахматной игры с дальнейшим закреплением полученных знаний в игровой 

деятельности, включающей в себя игру с соперником, спарринги, 

соревновательную деятельность, шахматные праздники. 

Режим занятий обусловлен нормативно-правовой базой 

общеобразовательной организации, ориентированной на обучение детей младшего 

школьного возраста. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 30-40 минут. Основные 

формы работы на занятии: индивидуальные, групповые и коллективные (игровая 

деятельность). 

Структура занятия включает в себя изучение теории шахмат через использование 
дидактических сказок и игровых ситуаций. 

Для закрепления знаний обучающихся используются дидактические задания и 
позиции для игровой практики. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа разработана для учащихся 1–4 классов и рассчитана на изучение 

материала в течение 135 часов: в 1 классе – в течение 33 часов, во 2–4 классах – в 

течение 34 часов ежегодно. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Содержание учебного предмета направлено на воспитание творческих, 
компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации 

в личной, общественной и профессиональной деятельности. В настоящее время 

представления о целях образования и путях их реализации претерпевают серьѐзные 

изменения. В центре образовательного процесса теперь стоит личность ребѐнка, 

для которой одинаково важное значение имеют как знания, умения и навыки, 

полученные в процессе обучения, так и способность и готовность успешно решать 

жизненные задачи, плодотворно работать в группе, быстро реагировать на вызовы 

экономического прогресса и рынка труда. 

В этой связи содержание программы «Шахматный клуб» при еѐ 

соответствии целевым установкам системы начального общего образования имеет 

следующие ценностные ориентиры: 

- воспитание у учащихся чувства гордости за свою Родину и сопричастности к еѐ 
истории; 

-формирование способности воспринимать мир как единое целое при всѐм 
разнообразии культур, национальностей, религий; 
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- обучение доброжелательному, доверительному и внимательному отношению к 

людям; 

-развитие готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

-воспитание уважения к окружающим (умение слушать и слышать партнѐра, 

признание права каждого на собственное мнение и способность принять 

самостоятельное решение с учѐтом позиции всех участников процесса) и их труду; 

- развитие ценностно-смысловой и познавательной сферы личности обучающегося, 

самостоятельности, инициативности и любознательности, чувства 

ответственности, желания и умения учиться, стремления к самообразованию и 

самовоспитанию; 

-формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, способности критично 

относиться к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- воспитание целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей; 

- информирование о необходимости заботиться о собственном здоровье и 

укреплять его, уметь противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Данная Программа предусматривает достижение определѐнных 

результатов: личностных, метепредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения Программы – отражают 

индивидуальные личностные качества обучающихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения программного материала. Это: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; - ориентация на моральные 

нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации; 

- формирование чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства 
с мировой и отечественной шахматной культурой; 

- формирование основ шахматной культуры; 
- понимание необходимости личного участия в формировании собственного 

здоровья; 

- понимание основных принципов культуры безопасного, здорового образа жизни; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 
- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

- уважительное отношение к иному мнению; 
- приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и 

сверстниками; 

- этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и 

обстоятельствам других людей; 

- умение управлять своими эмоциями; 
- дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

-навыки творческого подхода в решении различных задач, к работе на результат; 
- оказание бескорыстной помощи окружающим. 
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Метапредметные результаты освоения Программы - характеризуют уровень 
сформированности универсальных учебных действий: познавательных, 

коммуникативных и регулятивных 

Познавательные УУД: 
- умение с помощью педагога и самостоятельно выделять, и формулировать 

познавательную цель деятельности в области шахматной игры; 

- овладение способом структурирования шахматных знаний; 
- овладение способом выбора наиболее эффективного способа решения учебной 

задачи в зависимости от конкретных условий; 

- овладение способом поиска необходимой информации; 
- умение совместно с учителем самостоятельно ставить и формулировать 

проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблемы творческого или поискового характера; 

- овладение действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приѐмы решения задач; 

- умение строить логические цепи рассуждений; 
- умение анализировать результат своих действий; 

- умение воспроизводить по память информацию; 
- умение устанавливать причинно – следственные связи; 

- умение логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть реакцию 

соперника, сравнивать, развивать концентрацию внимания, умение находить 

нестандартные решения. 

Коммуникативные УУД: 

- находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе 

согласования различных позиций; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение, уметь вести 
дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 

- умение донести свою позицию до других; 
- умения учитывать позицию партнѐра (собеседника), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

Регулятивные УУД: 
- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, 

физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации; 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Предметные результаты освоения программы характеризуют умения и 

опыт обучающихся, приобретаемые и закрепляемые в процессе освоения учебного 

предмета «Шахматный клуб». 

B результате освоения обязательного минимума знаний при обучении по 

данной программе обучающиеся начальной школы (1–4 классы) должны: 

– приобрести знания из истории развития шахмат, представления о роли шахмат и 

их значении в жизни человека; 

– владеть терминологией шахматной игры, понимать функциональный смысл и 

направленность действий при закреплении изученного шахматного материала; 

– приобрести навык организации отдыха и досуга с использованием шахматной 

игры. 
1- ый класс 

К концу первого учебного года обучающиеся должны: 
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 объяснять шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, 

вертикаль,

 диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, 

взятие, стоять

 под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, 

ничья;

 знать шахматные фигуры: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;

 знать правила хода и взятия каждой фигуры;
 ориентироваться на шахматной доске; играть каждой фигурой в 

отдельности и в

 совокупности с другими фигурами без нарушений правил шахматного 

кодекса;

 правильно располагать шахматную доску между партнерами;
 правильно расставлять фигуры перед игрой;

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ;
 рокировать короля, объявлять шах, ставить мат, решать элементарные 

задачи в один ход;

 знать, что такое ничья, пат и вечный шах;

 знать «цену» каждой шахматной фигуры;
 усвоить технику матования одинокого короля двумя ладьями, ферзем и 

ладьей, ферзѐм и королѐм;

 овладеть способом «взятия на проходе»;

 записывать шахматную партию;
 уметь играть целую шахматную партию с соперником от начала и до конца 

с записью своих ходов и ходов соперника.

2- ый класс 

К концу второго учебного года (второго класса) учащиеся должны: 

 уметь видеть нападение со стороны партнѐра, защищать свои фигуры, 
нападать и создавать угрозы;

 защищать свои фигуры от нападения и угроз;

 решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические 
угрозы

 в партиях: двойной удар, связку, ловлю фигуры, сквозной удар, мат на 

последней горизонтали, открытый и двойной шахи;

 ставить мат одинокому королю ладьѐй и королѐм;

 разыгрывать шахматную партию с партнѐром от начала и до конца, 

правильно

 выводя фигуры в дебюте;

 реализовывать большое материальное преимущество.

3- ий класс 

К концу третьего учебного года (третьего класса) учащиеся должны: 

 владеть новыми элементами шахматной тактики: «завлечение»,

«отвлечение», 

 «уничтожение защиты», «спѐртый мат»;

 понимать основы разыгрывания дебюта и правильно выводить фигуры в 

начале партии;

 знать способы атаки на рокировавшегося и нерокировавшегося короля;

 уметь разыгрывать элементарные пешечные эндшпили и реализовывать 

большое материальное преимущество;

 принимать участие в шахматных соревнованиях.
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4- ый класс 

К концу четвѐртого учебного года (четвѐртого класса) учащиеся должны: 

 владеть основными шахматными понятиями;

 владеть основными элементами шахматной тактики и техники расчѐта 

вариантов в практической игре;

 находить и решать различные шахматные комбинации, в том числе мат в 
два–три хода;

 знать и применять основные принципы развития фигур в дебюте; открытые

 дебюты и их теоретические варианты;

 уметь атаковать короля при разносторонних и равносторонних рокировках;

 разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легкофигурные 

эндшпили,

 знать теоретические позиции;

 уметь реализовывать материальное преимущество;

 принимать участие в шахматных соревнованиях.

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Теоретические основы и правила шахматной игры 

История шахмат 

Шахматная игра как спорт в международном сообществе; цели, задачи, 

оздоровительное и воспитательное значение шахмат. История зарождения и 

развития шахматной игры, еѐ роль в современном обществе. Чемпионы мира по 

шахматам. Современные выдающиеся отечественные и зарубежные шахматисты. 

Базовые понятия шахматной игры 

Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и 

способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный 

этикет. Шахматные соревнования и правила их проведения. 

Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины 

и понятия в шахматной игре: белое и чѐрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход 

и взятие каждой фигурой, нападение, защита, начальное положение, ход, взятие, 

удар, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, 

ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, стадии шахматной партии, 

основные тактические приѐмы; шахматная партия, запись шахматной партии, 
основы дебюта, атака на рокировавшегося и нерокировавшегося короля в начале 

партии, атака при равносторонних и разносторонних рокировках, основы 

пешечных, ладейных и легкофигурных эндшпилей. 

Практико-соревновательная деятельность 

Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги, 

соревнования, шахматные праздники. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Оборудование: 

- Демонстрационная доска с набором магнитных фигур; 

- Напольные шахматы в рекреации; 

- Шахматные наборы (фигуры с доской): 

- Шахматные часы. 
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Планирование прохождения программного материала по годам обучения 
 

№ 

п/п 

ТЕМЫ РАЗДЕЛА Распределение учебных часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры 

1 Сведения из истории 

шахмат 

1 1 1 1 

2 Базовые понятия 

шахматной игры 

29 20 20 22 

Раздел 2. Практико-соревновательная деятельность 

3 Конкурсы решения 

позиций 

- 4 4 2 

4 Соревнования 3 8 8 8 

5 Шахматные 

праздники 

– 1 1 1 

Общее количество часов 33 34 34 34 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 
 

Тема раздела Основные содержательные линии Характеристика видов деятельности учащихся 

1 класс (33 ч) 

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры 

Из истории 

шахмат 

(1 ч) 

Сведения о возникновении шахмат и появлении 

их на Руси, первое знакомство с чемпионами 

мира по шахматам и ведущими шахматистами 

мира. 

Имеют представление об истории возникновения шахмат и 

появления их на Руси. 

Базовые 

понятия 

шахматной 

игры 

(29 ч) 

Изучение основ шахматной игры: шахматная 

доска, шахматные фигуры, начальная позиция 

фигур, шахматная нотация, ценность фигур, 

нападение, взятие, шахматная нотация, шах и 

защита от шаха, мат, пат, рокировка, взятие на 

проходе, превращение пешки, матование 

одинокого короля различными фигурами, 

начало шахматной партии, материальное 

преимущество, правила шахматного этикета, 

дебютные ошибки. 

Знают основные шахматные термины: белое и чѐрное поле, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, начальное положение, 

белые, чѐрные, ход, взятие, взятие на проходе, длинная и короткая 

рокировка, шах, мат, пат, ничья. Правила хода и взятия каждой 

фигуры. 

Умеют правильно располагать шахматную доску и расставлять 

фигуры перед игрой, записывать шахматную позицию и партию, 

рокировать, объявлять шах, ставить мат, решать элементарные 

задачи на мат в один ход, играть каждой фигурой в отдельности и 

в совокупности с другими фигурами без нарушений правил 

шахматного кодекса, разыгрывать партию с партнѐром. 
Соблюдают правила поведения за шахматной доской. 

Раздел 2. Практико-соревновательная деятельность 



254  

 

 
 

Соревнования 

(3 ч) 

Участие в шахматном турнире «Первенство 

класса». 

Умеют правильно располагать шахматную доску и расставлять 

фигуры на ней, играть партию от начала до конца с записью, 

пользоваться шахматными часами. 

2 класс (34 ч) 

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры 

Из истории 

шахмат 

(1 ч) 

Сведения о каждом из 16 чемпионов мира по 

шахматам, их вкладе в развитие шахмат, 

знакомство с ведущими шахматистами мира. 

Знают о вкладе чемпионов мира по шахматам в развитие 

шахматной культуры. 

Базовые 

понятия 

шахматной 

игры 

 

(20 ч) 

Основы шахматной игры (повторение материала 

1-го года обучения: защита в шахматах, 

матование одинокого короля различными 

фигурами). Шахматная комбинация: выигрыш 

материала. 

Основы дебюта: развитие фигур, дебютные 
ловушки, короткие партии. 
Основы эндшпиля: реализация большого 

материального преимущества. 

Знают способы защиты в шахматной партии, элементарные 

шахматные комбинации, имеют представление о дебютных 

ловушках и о том, как в них не попадаться. 

Умеют видеть нападение и защищать свои фигуры от нападения 

партнѐра, матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзѐм и 

ладьѐй, королѐм и ферзѐм, королѐм и ладьѐй, могут находить 

элементарные шахматные комбинации: двойной удар, связку, 

ловлю фигуры, мат на последней горизонтали, сквозной удар, 

открытый и двойной шахи, знают, как правильно выводить фигуры 

в начале партии и выигрывать партию с большим материальным 

преимуществом. 
Соблюдают правила поведения за шахматной доской. 

Раздел 2. Практико-соревновательная деятельность 

Конкурсы 

решения 

позиций 

(4 ч) 

Конкурс решения позиций на тактические 

приѐмы «связка», «двойной удар», «нападение», 

«защита», «сквозной удар», «ловля фигуры», 
«открытый шах», «двойной шах», «мат по 

последней горизонтали». 

Расставляют позицию для решения упражнений, решают 

шахматные упражнения. Анализируют свои ответы и ответы своих 

сверстников. С помощью тестового задания оценивают 

собственное выполнение. 
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Соревнования 

(8 ч) 

Участие в шахматном турнире «Первенство 

класса». 

Умеют играть партию от начала до конца с записью и различным 

контролем времени. 

Шахматный 

праздник 

(1 ч) 

Участие в школьном шахматном празднике. Осваивают правила игры. Активно участвуют в играх и эстафетах. 

Общаются и взаимодействуют со сверстниками. Проявляют 

доброжелательность, взаимопонимание, смелость, волю, 

решительность, активность и инициативу при решении 

вариативных задач, возникающих в процессе игр. 

Регулируют эмоции в процессе игровой деятельности, умеют 

управлять ими. Соблюдают правила техники безопасности во 
время участия в празднике. 

3 класс (34 ч) 

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры 

Из истории 

шахмат 

(1 ч) 

История возникновения соревнований по 

шахматам, системы проведения шахматных 

соревнований. 

Знают историю возникновения шахматных соревнований, 

соблюдают правила проведения соревнований, осваивают 

различные системы проведения шахматных соревнований. 

Базовые 

понятия 

шахматной 

игры 

(20 ч) 

Шахматная комбинация: задачи на мат в два 

хода,     тактические     приѐмы     «завлечение», 

«отвлечение»,         «уничтожение        защиты», 
«спѐртый мат». Основы разыгрывания дебюта, 
атака на короля в дебюте. 

Основы пешечного эндшпиля: проведение 

пешки в ферзи, правило квадрата, отталкивание 

плечом, реализация лишней пешки. 

Знают шахматные комбинации и применяют тактические приѐмы 

«завлечение», «отвлечение», «уничтожение защиты», основы 
разыгрывания дебюта: развитие фигуры, дебютные ловушки, 

короткие партии. Умеют решать позиции на мат в два хода, 

находить   тактические   приѐмы   «завлечение»,   «отвлечение», 

«уничтожение      защиты»,      «спѐртый      мат», атакуют 
рокировавшегося и нерокировавшегося короля в дебюте, проводят 

пешку в ферзи. Соблюдают правила поведения за 
шахматной доской. 

Раздел 2. Практико-соревновательная деятельность 
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Конкурсы 

решение 

позиций 

(4 ч) 

Конкурсы решения позиций на дебютные 
ловушки, способы атаки на короля, уничтожение 
защиты, тактические приѐмы «завлечение», 

«отвлечение», «спѐртый мат». 

Расставляют позицию для решения упражнений, решают 

шахматные упражнения. Анализируют свои ответы и ответы своих 

сверстников. С помощью тестового задания оценивают 

собственное выполнение. 

Соревнования 

(8 ч) 

Участие детей в шахматном турнире 

«Первенство класса». 
Умеют играть партию от начала до конца, умеют записывать 

ходы и осваивают игру с  различным контролем времени. 

Шахматный 

праздник 

(1 ч) 

Участие в школьном спортивно-шахматном 

празднике. 

Осваивают правила игры. Активно участвуют в играх и эстафетах. 

Общаются и взаимодействуют со сверстниками. Проявляют 

доброжелательность взаимопонимание, смелость, волю, 

решительность, активность и инициативу при решении 

вариативных задач, возникающих в процессе игр. Регулируют 

эмоции в процессе игровой деятельности, умеют управлять ими. 

Соблюдают правила техники безопасности во время участия в 

празднике. 

4 класс (34 ч) 

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры 

Из истории 

шахмат 

(1 ч) 

История появления шахмат на Руси. Зарождение 

шахматной культуры в России. 

Знают о появлении шахмат на Руси, имеют представление о том, 

как зарождалась шахматная культура в России. 

Базовые 

понятия 

шахматной 

игры 

(22 ч) 

Тактические приѐмы «мельница», 
«перекрытие», «рентген». Основы дебюта: 

открытые, полуоткрытые и закрытые дебюты, 

слабые пункты f2/f7, перевес в развитии фигур, 

выбор   хода   и   оценка   позиции,   перевес   в 

Знают тактические приѐмы «мельница», «перекрытие», «рентген», 

основы теории Итальянской партии, Защиты двух коней, Русской 

партии, способы разрушения прикрытия короля при 

равносторонней и разносторонней рокировках. Умеют находить 

тактические приѐмы «мельница», «перекрытие», «рентген», 

разыгрывать открытые дебюты по теории, использовать перевес в 
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 пространстве. Основы эндшпиля: простейшие 

ладейные и легкофигурные окончания. 

развитии в дебюте, атаковать короля при равносторонней и 

разносторонней рокировках, разыгрывать простейшие ладейные 

эндшпили: ладья с пешкой против ладьи (позиции Филидора и 

Лусены), простейшие легкофигурные окончания. Соблюдают 

правила поведения за шахматной доской. 

Раздел 2. Практико-соревновательная деятельность 

Конкурсы 

решения 

позиций 

(2 ч) 

Конкурсы решения позиций на все пройденные 

тактические приѐмы и шахматные комбинации. 

Расставляют позицию для решения упражнений, решают 

шахматные упражнения. Анализируют свои ответы и ответы своих 

сверстников. С помощью тестового задания оценивают 

собственное выполнение. 

Соревнования 

(8 ч) 

Участие детей в шахматном турнире 

«Первенство класса». 
Умеют играть партию от начала до конца, записывают партию, 

играют с различным контролем времени. 

Шахматный 

праздник 

(1 ч) 

Участие в школьном спортивно-шахматном 

празднике. 

Осваивают правила игры. Активно участвуют в играх и эстафетах. 

Общаются и взаимодействуют со сверстниками. Проявляют 

доброжелательность, взаимопонимание, смелость, волю, 

решительность, активность и инициативу при решении 

вариативных задач, возникающих в процессе игр. Регулируют 

эмоции в процессе игровой деятельности, умеют управлять ими. 

Соблюдают правила техники безопасности во время участия в 

празднике. 



258  

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ. АЗБУКА ЭКОЛОГИИ 

1. Пояснительная записка 

Актуальность разработки программы учебного курса 

«Естествознание. Азбука экологии» (далее – Программа) определяется 

формирующимся на современном этапе видением перспектив развития 

общества, условий предотвращения глобального экологического 

кризиса, а также новых требований к педагогической деятельности. В 

современных социокультурных условиях изменяются цели, задачи и 

содержание экологического образования, акцент переносится на 

формирование экологической культуры личности как результат 

экологического образования. Экологическое образование – процесс 

приобщения индивида к культурному опыту человечества по 

взаимодействию с окружающей средой. 

Программа ориентирована на формирование у обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих становление экологического типа мышления, 

экологической культуры как необходимого элемента общей культуры 

современного человека. 

Экологическая культура представляет собой совокупность 

личностных характеристик человека, отражающих состояние 

гармонии с природой, социумом и собственным внутренним миром 

через развитие экологического сознания, эмоционально-нравственного 

и деятельностно-практического отношения к окружающей среде. 

Формирование у детей младшего школьного возраста экологической 

культуры требует интеграции содержания экологического, духовно-

нравственного, патриотического, эстетического воспитания. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия.  

Основная цель настоящей Программы – формирование у 

обучающихся экологической культуры как нового качества личности, 

основанного на влиянии на еѐ интеллектуальную, эмоционально-

чувственную и деятельностную сферы; воспитание чувства 

ответственности за свои действия в природе, базирующегося на 

знании закономерностей протекания природных процессов. 

Задачи программы 

- Формирование у младших школьников системы экологических 

ценностей как базового компонента экологической культуры, умения 

различать универсальные (всеобщие) и утилитарные ценности. 
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- Формирование у обучающихся потребности познания 

окружающего мира и своих связей с ним; экологически обоснованных 

потребностей, интересов, норм и правил (в первую очередь гуманного 

отношения к природному окружению, к живым существам). 

- Формирование экологического сознания, основанного на 

гуманном, ценностном отношении к природе. 

- Формирование умений, навыков и опыта применения 

экологических знаний в практике взаимодействия с окружающим 

миром. 

- Формирование культуры взаимодействия с окружающей средой 

– природной и социальной, основу которой составляют духовно-

нравственные ценности. 

- Развитие эмоционально-чувственной сферы, эмпатии, 

нравственно-эстетического отношения к окружающей среде. 

- Создание условий для формирования и реализации 

обучающимися активной созидательной личностной позиции в 

экологической деятельности, готовности к самостоятельным 

продуктивным решениям в ситуациях нравственно-экологического 

выбора. 

- Создание условий для формирования начал экологической 

компетентности.  

2. Общая характеристика учебного курса 

Программа отражает стратегию государственной политики в 

области экологического образования, природопользования, охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 

населения, отражѐнную в документе «Основы государственной 

политики в области экологического развития Российской Федерации 

на период до 2030 года» (утверждено Президентом Российской 

Федерации 30.04.2012). В тексте Конституции РФ (Ст.114) среди 

обязанностей Правительства Российской Федерации выделяется 

создание «условий для развития системы экологического образования 

граждан, воспитания экологической культуры» (п. е.6). 

Нормативно-правовая и документальная основы Программы 

- Экологическая доктрина Российской Федерации (2002). 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (2012). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (2009). 

- Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» 

(2002). 

- Основы государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года (2012). 

- Национальная стратегия образования для устойчивого развития 
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в Российской Федерации (2008). 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (2015). 

Программа опирается на научные подходы и теоретические 

положения по организации процесса экологического образования 

(С.В. Алексеев, Е.Н. Дзятковская, А.Н. Захлебный, С.Н. Николаева, 

А.А. Плешаков и др.).  

Программа построена с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на формирование экологической культуры у 

детей младшего школьного возраста: 

- экологические, социальные и экономические условия; 

- общий уровень экологической культуры сообщества, 

соответствующие традиции, влияющие на образовательную среду; 

- возрастные психофизиологические особенности обучающихся; 

специфика восприятия и отношения к своему социоприродному 

окружению;  

- ведущий вид деятельности младших школьников, особенности 

коммуникации с миром людей, природы, предметов; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте 

ценностные установки, поведенческие модели, привычки; 

- материально-технические, кадровые, финансовые ресурсы 

образовательной организации. 

Организация работы по реализации Программы должна строиться 

на основе ряда общепедагогических и частных принципов: 

- научная обоснованность, системность, последовательность; 

- возрастная и социокультурная адекватность; 

- практическая целесообразность; 

- системно-деятельностная организации обучения и воспитания; 

- междисциплинарность экологического знания, базирующаяся на 

комплексном подходе к познанию и развитию человека, общества, 

природы; 

- интеграция содержания различных видов экологически 

ориентированной деятельности младших школьников; 

- соблюдение требований информационной безопасности 

младших школьников; 

- краеведческая направленность. 

 

Основные направления Программы 

Основные направления содержания Программы определяются в 

соответствии с направлениями экологического образования, 

отражающего содержание науки экологии.  
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Основные направления образовательной деятельности в рамках 

Программы: 

- вовлечение учащихся в социально значимую практическую 

деятельность по изучению и сохранению ближайшего природного 

окружения; 

- воспитание ценностного отношения, формирование и развитие 

научных и образных представлений о человеке и окружающей его 

среде, их экологических взаимодействиях; 

- освоение нравственных ограничений и предписаний по 

отношению к природной среде и человеку; 

- становление начального опыта защиты природной среды; 

- развитие у младших школьников эколого-эстетического 

восприятия окружающего мира. 

 

3. Описание места учебного курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. На изучение учебного 

курса «Естествознание. Азбука экологии» отводится: в 1 классе 33 ч, 

со 2 по  4 классы – по 34 ч в год (1 ч в неделю). Программа может быть 

реализована в рамках учебной, внеурочной деятельности 

экологической и естественно-научной направленностей; в условиях 

дополнительного образования детей. Основные формы организации 

образовательной деятельности: тематические занятия, направленные 

на формирование экологической культуры и бережного отношения к 

природе; исследовательская работа; беседы (проблемные, 

эвристические); экскурсии, практические занятия в ближайшем 

природном и социоприродном окружении (пришкольный участок, 

микрорайон школы, ближайший парк, водоѐм и пр.); виртуальные 

путешествия; мини-проекты; конкурсы экологической 

направленности; образовательные ситуационные игры; издание 

брошюр, буклетов; листовок и др. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-

исследовательская, проектная, образно-познавательная, креативная, 

игровая (ролевые, дидактические, ситуационные, деловые игры), 

эколого-этическая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, 

общественно полезная (природоохранная) деятельность, 

коммуникация со сверстниками и взрослыми (проблемно-ценностное 

и досуговое общение), моделирование, анализ ситуаций, наблюдение, 

участие в акциях и др.  

Курс «Естествознание. Азбука экологии» дополняет и углубляет 

знания обучающихся, полученные в ходе изучения учебного предмета 

«Окружающий мир», ориентирован на развитие универсальных 

учебных действий, формируемых средствами всех учебных предметов.  
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4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

курса 

- Безопасность природы и человека как ключевая универсальная 

социальная ценность, без которой значимость других ценностей 

оказывается под вопросом. 

- Природа как одна из основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. 

- Экологическая культура как компонент культуры общества, как 

самоценность и как способ защиты идеалов, ценностей человека и 

человечества. 

- Патриотизм как нравственная норма, проявление чувства любви 

к Родине, понимания сопричастности к настоящему и будущему своей 

страны и родного края. 

- Ценность научного знания; осуществление стремления человека 

к самостоятельному познанию окружающего мира; формирование 

познавательных интересов. 

- Гражданственность как интегративная, комплексная 

характеристика личности человека, как характеристика гражданско-

патриотической позиции человека, его ценностной ориентации, 

подразумевающая ответственность за судьбу своей Родины, 

сопричастность с еѐ судьбой. 

- Осознание себя частью природного мира; развитие интереса к 

природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; формирование бережного гуманного 

отношения ко всему живому и нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред природе, к жестокому обращению с животными; 

приобретение элементарного опыта природоохранной деятельности. 

- Нравственный выбор и ответственность человека по отношению 

к природе; проявление любви, сострадания и милосердия ко всему 

живому. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного курса 

Анализ путей и прогнозируемых итогов формирования 

компонентов экологической культуры личности (экологическое 

сознание, естественно-научное знание, экологическая компетентность, 

эмоционально-чувственный и нравственный компоненты, 

эстетическое отношение к окружающему миру, опыт экологической 

деятельности) на уровне начального общего образования позволяет 

определить планируемые результаты освоения учебного курса. 

Личностные результаты: 
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- развитие любознательности и формирование интереса к 

изучению природы методами естественных наук; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- воспитание ответственного отношения к природе, осознания 

необходимости сохранения окружающей среды; 

- формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

 

Метапредметные результаты: 

- овладение элементами самостоятельной организации учебной 

деятельности, что включает в себя умения: ставить цели и планировать 

личную учебную деятельность; оценивать собственный вклад в 

деятельность группы; проводить самооценку уровня личных учебных 

достижений; 

- освоение элементарных приѐмов исследовательской 

деятельности, доступных для детей младшего школьного возраста: 

формулирование с помощью учителя цели учебного исследования 

(опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование 

результатов, использование простых измерительных приборов, 

формулировка выводов по результатам исследования; 

- формирование приѐмов работы с информацией, что включает в 

себя умения: поиска и отбора источников информации в соответствии 

с учебной задачей; понимания информации, представленной в 

различной знаковой форме – в виде таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков и т.д.; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родо-видовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- развитие коммуникативных умений и овладение опытом 

межличностной коммуникации, корректное ведение диалога и участие 

в дискуссии; участие в работе группы в соответствии с обозначенной 

ролью. 

 

Предметные результаты: 

- сформированность представлений об экологии как об одном из 

важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий 

между природой и человеком, как о важнейшем элементе культурного 

опыта человечества; 

- углублѐнные представления о взаимосвязи мира живой и 

неживой природы, между живыми организмами; об изменениях 

природной среды под воздействием человека; освоение базовых 
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естественно-научных знаний, необходимых для дальнейшего изучения 

систематических курсов естественных наук; формирование 

элементарных исследовательских умений; 

- применение полученных знаний и умений для решения 

практических задач в повседневной жизни; для осознанного 

соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной и 

социоприродной среде; 

- осознание взаимосвязи между собственными действиями и 

состоянием окружающей среды. 

Среди результатов экологического образования также можно 

выделить формирование готовности защищать и оберегать природу, 

восприятие окружающего мира обучающимися как объекта их 

постоянной заботы. Формирование экологической культуры тесно 

связано с развитием у детей способности к самоограничению своих 

потребностей на основе становления экологического мировоззрения, 

усвоения принципов экологической этики. 

На этапе начального общего образования на первое место 

выдвигается опыт применения формируемых при изучении учебных 

предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций 

и оценочных умений, социальных норм поведения в учебной 

деятельности и повседневной жизни. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания данного возраста «хочу – нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

 

6. Содержание учебного курса 

Основным источником формирования содержания учебного курса 

выступает экологическая культура как синтез научного знания, 

экологических норм.  

Содержание учебного курса обеспечивает становление 

экологического сознания обучающегося, совокупности чувств, 

взглядов и представлений о проблемах взаимосвязей в природе и в 

системе взаимоотношений «человек (общество) – природа», о путях их 

оптимального решения в соответствии с социальными и природными 

возможностями. Данное направление содержания Программы 

базируется на естественно-научном и обществоведческом знании, 

формирующем у младших школьников взвешенное, грамотное 

понимание окружающего мира и разумное отношение к явлениям и 

процессам, происходящим в нѐм. Содержание Программы также 

направлено на формирование экологической компетентности, которая 

проявляется в демонстрируемых обучающимся умении и способности 

пользоваться экологической информацией, решать творческие задачи, 

выполнять проектные работы, анализировать информацию, 
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включаться в экологическую деятельность, эффективно 

взаимодействовать с различными социальными группами. 

Экологическая компетентность предполагает грамотное и гуманное 

отношение к природе, мобилизацию усилий для разрешения 

экологических проблем, соотнесение своих целей и способов 

жизнедеятельности с потребностями общества и природных 

сообществ.  

Содержание Программы ориентировано на эмоционально-

чувственный мир личности младшего школьника, формирование 

чувства меры, эстетического отношения к природному миру. 

Содержание Программы обеспечивает возможность накопления 

обучающимися опыта экологической деятельности, включающей все 

виды и формы деятельности людей, в том числе и духовные, 

эмоционально-интеллектуальные, нацеленные на достижение 

гармонии взаимодействия с природой и способствующие 

формированию экологического сознания.  

Основу содержания Программы составляют базовые 

экологические понятия: наука экология (первоначальные 

представления); место обитания живых существ; условия 

существования живых существ; черты приспособленности живых 

существ к условиям жизни; взаимосвязи в природе; взаимоотношения 

живых существ между собой и с объектами неживой природы; 

цикличность природных процессов; биоразнообразие.  

Данные понятия являются основой для изучения различных 

экосистем (в том числе экосистем региона), биосферы, эволюции 

жизни, циклических природных процессов, преобразующей 

деятельности человека, современных экологических проблем 

локального и глобального уровня, путей их преодоления, места 

каждого человека в их решении. 

Содержание программы обеспечивает подготовку обучающихся к 

участию в международных исследованиях качества естественно-

научного образования (например, TIMSS), предполагающих глубокие 

знания по ряду вопросов: история Земли, природные ресурсы, влияние 

условий окружающей среды на живые организмы, позитивное и 

негативное влияние людей на мир природы, виды взаимоотношений 

живых организмов в природных сообществах и др. 

При составлении Программы использован концентрический 

принцип построения содержания. С 1 по 4 класс происходит 

расширение и углубление представлений обучающихся по темам 

программы. Младшие школьники учатся применять освоенные знания 

для решения экологоориентированных учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, повседневных проблем, реализуют 

накопленный опыт при участии в акциях, конкурсах экологической 
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направленности, издании листовок и т.д. 

 

Первый класс  

 

Что такое экология? Экология – наука о связях между живыми 

существами и окружающей их средой, между человеком и природой. 

Организмы и окружающая среда. 

Растения и животные ближайшего окружения. Знакомство с 

растениями и животными родного края, особенностями их внешнего 

вида, жизни, происхождением названий.  

Места обитания и среды обитания растений и животных. Что 

такое место обитания. Места обитания знакомых растений и 

животных: лес, луг, река, город. Среды обитания: наземно-воздушная, 

водная, почвенная.  

Условия существования живых организмов. Воздух, вода. 

Солнце как источник тепла и света для живых существ. Значение 

природных компонентов в жизни растений, животных, человека. 

Благоприятные и неблагоприятные условия существования живых 

организмов. Цикличность природных процессов. 

Разнообразие живой природы. Многообразие растений: хвойные 

и цветковые; культурные и дикорастущие; строение растений разных 

мест обитания. Многообразие животных: насекомые, рыбы, птицы, 

звери; дикие и домашние животные; строение животных, живущих в 

разных средах обитания. Природное многообразие как ценность и как 

условие, без которого невозможно существование человека. 

Экологические связи в природе. Экологические связи в 

природных сообществах (на примере разных мест обитания, растений 

и животных родного края). Экологическая целостность мира (на 

примере разнообразных экологических связей: между неживой и 

живой природой, внутри живой природы, между природой и 

человеком). Последствия нарушения связей в природе. Экологически 

целесообразное поведение людей в природном окружении, 

экологические правила. 

Способы охраны природы. Причины возникновения 

экологических проблем. Природоохранная деятельность людей. 

Человек и природа. Как природа влияет на человека? Красота 

природы. Что нужно человеку для жизни. Положительное и 

отрицательное влияние человека на природу. Источники загрязнения 

воздуха, воды, почвы. 

 

Второй класс  
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Что такое экология? Экологические знания как основа 

деятельности людей по охране природы. Экологические знания как 

основа изучения природных сообществ. Экология леса, луга, почвы, 

водоѐмов. Биоценоз, экосистема. 

Растения и животные ближайшего окружения. Что растѐт и 

кто живѐт на пришкольном участке, в парке, у реки. Растения и 

животные родного края. Наиболее характерные отличительные 

признаки схожих видов.  

Места обитания и среды обитания растений и животных. 
Место Земли во Вселенной и Солнечной системе. Строение Земли. 

История развития жизни на Земле. Ископаемые останки.  

Места обитания. Составление описания места обитания. Общие 

черты растений и животных, живущих в одной из сред обитания: 

наземно-воздушной, водной, почвенной. 

Условия существования живых организмов. Компоненты 

неживой и живой природы. Необходимые условия существования 

живых организмов, роль воздуха, воды, света, тепла в жизни растений, 

животных, человека. Черты приспособленности растений, животных. 

Поведение животных, обеспечивающее выживание в разных условиях 

(миграция, зимняя спячка, гибернация и др.). Сезонные изменения в 

природе. Цикличность природных процессов. Причины цикличности. 

Жизненный цикл животных (детство, юность, зрелость и старость). 

Продолжительность различных жизненных стадий и 

продолжительность жизни организмов.  

Разнообразие живой природы. Многообразие растений: группы 

растений. Многообразие животных: группы животных. Грибы, их 

строение и питание. Разнообразие грибов. 

Многообразие растений и животных в природных сообществах. 

Биоразнообразие как основа устойчивости природных сообществ.  

Экологические связи в природе. Производство растениями 

питательных веществ под действием солнечного света. Выявление 

экологических связей в природе. Понятия «цепь питания», «пищевая 

сеть». Значение знаний о пищевой сети и экологической пирамиде для 

охраны природы. Непищевые связи в природе. Определение 

последствий нарушения связей в природе. Оценка поведения людей в 

природном окружении с точки зрения экологической 

целесообразности. Составление экологических правил. 

Способы охраны природы. Причины возникновения 

экологических проблем. Природоохранная деятельность людей. 

Охраняемые природные территории: заповедники, национальные 

парки. 

Человек и природа. Современный рельеф Земли. Горные 
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породы. Положительное и отрицательное влияние человека на 

природу. Роль человека в сохранении экосистем. 

 

Третий класс  

 

Что такое экология? Экологические знания как основа 

деятельности людей по охране природы. Биоценоз, экосистема, 

биосфера. Биосфера как самая крупная экосистема Земли. Экосистемы 

родного края. 

Растения и животные ближайшего окружения. Флора и фауна 

Земли. Влияние растений и животных на компоненты живой и 

неживой природы, хозяйственную деятельность человека (разрушение 

горных пород растениями, защита растениями почвы от эрозии, 

вредители сельскохозяйственных растений и др.).  

Места обитания и среды обитания растений и животных. 

История развития жизни на Земле. Периодизация развития жизни. 

Продолжительность формирования биосферы. Специфика наземно-

воздушной, водной, почвенной сред обитания. Соотнесение растений 

и животных с определѐнными местами и средами обитания, 

экосистемами. Взаимосвязи между строением растений, животных, 

грибов и особенностями среды, в которой они обитают. Определение 

особенностей строения организмов, обеспечивающих адаптацию к 

среде. Биотические и абиотические факторы среды обитания. 

Условия существования живых организмов. Компоненты 

неживой и живой природы. Необходимые условия существования 

живых организмов, роль воздуха, воды, света, тепла в жизни растений, 

животных, человека. Черты приспособленности растений, животных. 

Сезонные изменения в природе. Цикличность природных процессов. 

Круговорот веществ в природе. Круговороты как механизм 

жизнеобеспечения планеты Земля. 

Разнообразие живой природы. Многообразие растений: группы 

растений. Многообразие животных: группы животных. Разнообразие 

внешнего строения растений, животных внутри групп. Разнообразие 

черт приспособленности растений и животных к жизни в различных 

средах обитания, условиям жизни. Защитные приспособления у 

растений и животных как проявление тесной связи организмов с 

окружающей их средой. Биоразнообразие как основа устойчивости 

природных сообществ.  

Экологические связи в природе. Пища для растений и 

животных как источник энергии для жизнедеятельности, роста и 

развития. Особенности питания животных, группы животных по типу 

питания. Роль живых организмов в пищевой цепи. Моделирование 
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простых пищевых цепей для знакомых экосистем. Экологическая 

пирамида. Конкуренция в экосистемах. 

Способы охраны природы. Причины возникновения 

экологических проблем. Способы решения экологических проблем (на 

примере проблем загрязнения воды, воздуха, накопления мусора). 

Повседневная эколого-ориентированная деятельность. 

Человек и природа. Эволюция человека, его место среди других 

живых организмов. Адаптация человека к среде обитания. 

Преобразование человеком природной среды: естественные и 

искусственные биоценозы. Город – место обитания человека. Человек 

и экологические проблемы. Потребности человека. Что нужно 

человеку для жизни. Воздействие человека на окружающий мир. 

Природа как природный ресурс. Классификация природных ресурсов. 

Полезные ископаемые. Человек как основной преобразующий фактор 

природы, нарушение связей в природе в результате человеческой 

деятельности. Естественный круговорот веществ и искусственные 

материалы. 

 

Четвѐртый класс  

 

Что такое экология? Экология. Локальные и глобальные 

экологические проблемы. Классификация экологических проблем. 

Экологические проблемы родного края и пути их решения. 

Растения и животные ближайшего окружения. Черты 

приспособленности растений и животных к взаимодействию с 

биотическими и абиотическими факторами. Роль определѐнных 

организмов в круговороте веществ в экосистеме.  

Места обитания и среды обитания растений и животных. 
Экологические проблемы, связанные с деятельностью человека по 

изменению места и среды обитания растений и животных: деградация 

и разрушение почв в условиях города, в результате сельхозработ, 

отчуждение почв; вырубка лесов; загрязнение водоѐмов; 

опустынивание земель. Охрана почв, водоѐмов, лесов, лугов. 

Условия существования живых организмов. Цикличность 

природных процессов. Круговороты веществ в природе. 

Приспособление живых организмов к изменяющимся условиям.  

Разнообразие живой природы. Флора и фауна Земли. Причины 

и значение видового разнообразия организмов. Разнообразные черты 

приспособленности растений и животных к жизни в различных средах 

обитания, условиям жизни. Биоразнообразие как основа устойчивости 

природных сообществ.  

Экологические связи в природе. Глобальный характер 
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экологических проблем современности (парниковый эффект, вырубка 

экваториальных лесов, загрязнение вод Мирового океана). Связь 

глобальных и локальных экологических проблем. Устойчивость 

экосистемы и биосферы. Экологические катастрофы. Анализ и поиск 

путей решения экологических проблем региона. 

Способы охраны природы. Сокращение численности живых 

организмов и их видового разнообразия.  Красная Книга России. 

Причины возникновения экологических проблем. Потребности 

человека и решение экологических проблем. Выбор путей решения 

экологических проблем. Ограничение потребностей человека – один 

из путей решения экологических проблем. Личный вклад каждого 

человека в решение проблем. Повседневная эколого-ориентированная 

деятельность. 

Человек и природа. Человек и биосфера. Естественное и 

антропогенное загрязнение окружающей среды. Промышленные, 

сельскохозяйственные, бытовые виды загрязнения. Экологическая 

безопасность. Разумные отношения человека и природы. Личный 

вклад каждого человека в сохранение природы. 

 

7. Тематическое планирование  

 

Первый класс (33 часа) 

 

№ 

п/п 
Содержание курса 

Формы организации 

образовательной  

деятельности 

Виды 

деятельности 

1 Что такое экология? 

Экология – наука о 

связях между 

живыми существами 

и окружающей их 

средой, между 

человеком и 

природой. 

Организмы и 

окружающая среда. 

Тематические 

занятия, 

образовательные 

ситуационные и 

деловые игры 

Коммуникация со 

сверстниками и 

взрослыми, учебная, 

креативная, 

рефлексивно-

оценочная 

деятельность 

2 Растения и животные 

ближайшего 

окружения. 

Знакомство с 

растениями и 

животными родного 

Тематические 

занятия, учебно-

исследовательская 

деятельность, 

наблюдения, 

практические занятия 

Учебно-

исследовательская, 

образно-познавател

ьная, регулятивная, 

общественно 

полезная 
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края, особенностями 

их внешнего вида, 

жиз-ни, 

происхождением 

названий. 

в ближайшем 

природном и 

социоприродном 

окружении 

(природоохранная) 

деятельность, 

коммуникация со 

сверстниками и 

взрослыми 

3 Места обитания и 

среды обитания 

растений и 

животных. Что такое 

место обитания. 

Места обитания 

знакомых растений и 

животных: лес, луг, 

река, город. Среды 

обитания: наземно-

воздушная, водная, 

почвенная. 

Тематические 

занятия, экскурсии, 

наблюдения и 

практические занятия 

в ближайшем 

природном и 

социоприродном 

окружении 

Учебно-

исследовательская, 

образно-познавател

ьная деятельность, 

моделирование, 

коммуникация со 

сверстниками и 

взрослыми, анализ 

произведений 

литературы 

4 Условия 

существования 

живых организмов. 

Воздух, вода. Солнце 

как источник тепла и 

света для живых 

существ. Значение 

природных 

компонентов в жизни 

растений, животных, 

человека. 

Благоприятные и 

неблагоприятные 

условия 

существования 

живых организмов. 

Цикличность 

природных 

процессов. 

Тематические 

занятия, наблюдения 

в природе, 

исследовательская 

работа 

Учебно-

исследовательская, 

рефлексивно-оцено

чная деятельность, 

коммуникация со 

сверстниками и 

взрослыми, анализ 

ситуаций 

5 Разнообразие живой 

природы. 

Многообразие 

растений: хвойные и 

цветковые; 

культурные и 

дикорастущие; 

Беседы, 

тематические 

занятия, 

исследовательская 

работа, практические 

работы 

Учебная, учебно-

исследовательская, 

игровая, 

образно-познавател

ьная деятельность, 

коммуникация со 

сверстниками и 
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строение растений 

разных мест 

обитания. 

Многообразие 

животных: 

насекомые, рыбы, 

птицы, звери; дикие 

и домашние 

животные; строение 

животных, живущих 

в разных средах 

обитания. Природное 

многообразие как 

ценность и как 

условие, без которого 

невозможно 

существование 

человека. 

взрослыми, работа с 

атласами-

определителями, 

игровые 

упражнения 

6 Экологические связи 

в природе. 

Экологические связи 

в природных 

сообществах (на 

примере разных мест 

обитания, растений и 

животных родного 

края). Экологическая 

целостность мира (на 

примере 

разнообразных 

экологических 

связей: между 

неживой и живой 

природой, внутри 

живой природы, 

между природой и 

человеком). 

Последствия 

нарушения связей в 

природе. 

Экологически 

целесообразное 

поведение людей в 

Тематические 

занятия, 

исследовательская 

работа, 

образовательные 

ситуационные игры 

Учебно-

исследовательская, 

креативная, игровая, 

рефлексивно-оцено

чная, общественно 

полезная 

(природоохранная) 

деятельность, 

коммуникация со 

сверстниками и 

взрослыми  
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природном 

окружении, 

экологические 

правила. 

8 Способы охраны 

природы. Причины 

возникновения 

экологических 

проблем. 

Природоохранная 

деятельность людей.  

 

Беседы, 

тематические 

занятия, 

образовательные 

ситуационные игры, 

экологические акции 

Рефлексивно-оцено

чная, регулятивная, 

общественно 

полезная 

(природоохранная) 

деятельность, 

коммуникация со 

сверстниками и 

взрослыми 

7 Человек и природа. 

Как природа влияет 

на человека? Красота 

природы. Что нужно 

человеку для жизни. 

Положительное и 

отрицательное 

влияние человека на 

природу. Источники 

загрязнения воздуха, 

воды, почвы. 

Тематические 

занятия, беседы, 

самонаблюдения и 

наблюдения за 

деятельностью людей 

в ближайшем 

природном и 

социоприродном 

окружении 

Учебно-

исследовательская, 

проектная, 

рефлексивно-оцено

чная, регулятивная 

деятельность, 

коммуникация со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

Второй класс (34 часа)  

 

№ 

п/п 
Содержание курса 

Формы организации 

образовательной  

деятельности 

Виды 

деятельности 

1 Что такое экология? 

Экологические 

знания как основа 

деятельности людей 

по охране природы. 

Экологические 

знания как основа 

изучения природных 

сообществ. Экология 

леса, луга, почвы, 

водоѐмов. Биоценоз, 

экосистема. 

Тематические 

занятия, 

образовательные 

ситуационные, 

практические работы 

Учебная 

деятельность, 

коммуникация со 

сверстниками и 

взрослыми, 

моделирование 
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2 Растения и животные 

ближайшего 

окружения. Что 

растѐт и кто живѐт на 

пришкольном 

участке, в парке, у 

реки. Растения и 

животные родного 

края. Наиболее 

характерные 

отличительные 

признаки схожих 

видов.  

Тематические 

занятия, экскурсии, 

практические занятия 

в ближайшем 

природном и 

социоприродном 

окружении, 

исследовательская 

работа 

Учебно-

исследовательская, 

художественно-

творческая, 

образно-познавател

ьная, регулятивная, 

общественно 

полезная 

(природоохранная) 

деятельность, 

коммуникация со 

сверстниками и 

взрослыми 

3 Места обитания и 

среды обитания 

растений и 

животных. Место 

Земли во Вселенной 

и Солнечной 

системе. Строение 

Земли. История 

развития жизни на 

Земле. Ископаемые 

останки.  

Места обитания. 

Составление 

описания места 

обитания. Общие 

черты растений и 

животных, живущих 

в одной из сред 

обитания: наземно-

воздушной, водной, 

почвенной. 

Тематические 

занятия, экскурсии, 

наблюдения и 

практические занятия 

в ближайшем 

природном и 

социоприродном 

окружении, 

фотовыставки 

 

Учебно-

исследовательская, 

проектная, 

образно-познавател

ьная деятельность, 

коммуникация со 

сверстниками и 

взрослыми, 

моделирование 

4 Условия 

существования 

живых организмов. 

Компоненты 

неживой и живой 

природы. 

Необходимые 

условия 

существования 

Тематические 

занятия, наблюдения 

в природе, 

исследовательская 

работа 

Коммуникация со 

сверстниками и 

взрослыми, 

рефлексивно-оцено

чная, учебно-

исследовательская 

деятельность 
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живых организмов, 

роль воздуха, воды, 

света, тепла в жизни 

растений, животных, 

человека. Черты 

приспособленности 

растений, животных. 

Поведение 

животных, 

обеспечивающее 

выживание в разных 

условиях (миграция, 

зимняя спячка, 

гибернация и др.). 

Сезонные изменения 

в природе. 

Цикличность 

природных 

процессов. Причины 

цикличности. 

Жизненный цикл 

животных (детство, 

юность, зрелость и 

старость). 

Продолжительность 

различных 

жизненных стадий и 

продолжительность 

жизни организмов.  

5 Разнообразие живой 

природы. 

Многообразие 

растений: группы 

растений. 

Многообразие 

животных: группы 

животных. Грибы, их 

строение и питание. 

Разнообразие грибов. 

Многообразие 

растений и животных 

в природных 

сообществах. 

Беседы, 

тематические 

занятия, 

исследовательская 

работа, проведение 

конкурсов, 

фотовыставок. 

практические работы 

Учебно-

исследовательская, 

креативная, игровая 

деятельность, 

коммуникация со 

сверстниками и 

взрослыми 
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Биоразнообразие как 

основа устойчивости 

природных 

сообществ.  

6 Экологические связи 

в природе. 

Производство 

растениями 

питательных веществ 

под действием 

солнечного света. 

Выявление 

экологических связей 

в природе. Понятия 

«цепь питания», 

«пищевая сеть». 

Значение знаний о 

пищевой сети и 

экологической 

пирамиде для охраны 

природы. Непищевые 

связи в природе. 

Определение 

последствий 

нарушения связей в 

природе. Оценка 

поведения людей в 

природном 

окружении с точки 

зрения 

экологической 

целесообразности. 

Составление 

экологических 

правил. 

Тематические 

занятия, 

исследовательская 

работа, 

мини-проекты, 

дискуссионные 

клубы, 

образовательные 

ситуационные игры, 

издание листовок 

 

Тематические 

занятия, 

исследовательская 

работа, 

образовательные 

ситуационные игры 

7 Способы охраны 

природы. Причины 

возникновения 

экологических 

проблем. 

Природоохранная 

деятельность людей. 

Охраняемые 

Беседы, 

тематические 

занятия, 

образовательные 

ситуационные игры, 

экологические акции 

 

Рефлексивно-оцено

чная, регулятивная, 

общественно 

полезная 

(природоохранная) 

деятельность, 

коммуникация со 

сверстниками и 
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природные 

территории: 

заповедники, 

национальные парки. 

взрослыми, издание 

листовок 

 

8 Человек и природа. 

Современный рельеф 

Земли. Горные 

породы. 

Положительное и 

отрицательное 

влияние человека на 

природу. Роль 

человека в 

сохранении 

экосистем. 

Тематические 

занятия, беседы, 

самонаблюдения и 

наблюдения за 

деятельностью людей 

в ближайшем 

природном и 

социоприродном 

окружении 

 

Учебно-

исследовательская, 

проектная, 

рефлексивно-оцено

чная, регулятивная 

деятельность, 

коммуникация со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

Третий класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 
Содержание курса 

Формы организации 

образовательной  

деятельности 

Виды 

деятельности 

1 Что такое экология? 

Экологические 

знания как основа 

деятельности людей 

по охране природы. 

Биоценоз, 

экосистема, 

биосфера. Биосфера 

как самая крупная 

экосистема Земли. 

Экосистемы родного 

края. 

Тематические 

занятия, 

исследовательская 

работа 

 

Учебно-

исследовательская, 

игровая, 

рефлексивно-оцено

чная деятельность, 

коммуникация со 

сверстниками и 

взрослыми 

2 Растения и животные 

ближайшего 

окружения. Флора и 

фауна Земли. 

Влияние растений и 

животных на 

компоненты живой и 

неживой природы, 

хозяйственную 

Тематические 

занятия, экскурсии, 

практические занятия 

в ближайшем 

природном и 

социоприродном 

окружении, 

проведение акций, 

конкурсов 

Учебно-

исследовательская, 

образно-познавател

ьная, 

художественно-

творческая, 

регулятивная, 

общественно 

полезная 
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деятельность 

человека 

(разрушение горных 

пород растениями, 

защита растениями 

почвы от эрозии, 

вредители 

сельскохозяйственны

х растений и др.).  

 (природоохранная) 

деятельность, 

коммуникация со 

сверстниками и 

взрослыми 

3 Места обитания и 

среды обитания 

растений и 

животных. История 

развития жизни на 

Земле. Периодизация 

развития жизни. 

Продолжительность 

формирования 

биосферы. 

Специфика наземно-

воздушной, водной, 

почвенной сред 

обитания. 

Соотнесение 

растений и животных 

с определѐнными 

местами и средами 

обитания, 

экосистемами. 

Взаимосвязи между 

строением растений, 

животных, грибов и 

особенностями 

среды, в которой они 

обитают. 

Определение 

особенностей 

строения организмов, 

обеспечивающих 

адаптацию к среде. 

Биотические и 

абиотические 

факторы среды 

Тематические 

занятия, экскурсии, 

наблюдения и 

практические занятия 

в ближайшем 

природном и 

социоприродном 

окружении, 

фотовыставки 

 

Учебно-

исследовательская, 

проектная, 

образно-познавател

ьная деятельность, 

коммуникация со 

сверстниками и 

взрослыми, 

моделирование 
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обитания. 

4 Условия 

существования 

живых организмов. 

Компоненты 

неживой и живой 

природы. 

Необходимые 

условия 

существования 

живых организмов, 

роль воздуха, воды, 

света, тепла в жизни 

растений, животных, 

человека. Черты 

приспособленности 

растений, животных. 

Сезонные изменения 

в природе. 

Цикличность 

природных 

процессов. 

Круговорот веществ 

в природе. 

Круговороты как 

механизм 

жизнеобеспечения 

планеты Земля. 

Тематические 

занятия, наблюдения 

в природе, 

исследовательская 

работа, 

дискуссионные 

клубы 

Учебно-

исследовательская, 

рефлексивно-оцено

чная деятельность, 

коммуникация со 

сверстниками и 

взрослыми 

5 Разнообразие живой 

природы. 

Многообразие 

растений: группы 

растений. 

Многообразие 

животных: группы 

животных. 

Разнообразие 

внешнего строения 

растений, животных 

внутри групп. 

Разнообразие черт 

приспособленности 

растений и животных 

Беседы, 

тематические 

занятия, 

исследовательская 

работа, проведение 

конкурсов, 

фотовыставок 

Учебно-

исследовательская, 

креативная 

деятельность, 

коммуникация со 

сверстниками и 

взрослыми 
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к жизни в различных 

средах обитания, 

условиям жизни. 

Защитные 

приспособления у 

растений и животных 

как проявление 

тесной связи 

организмов с 

окружающей их 

средой. 

Биоразнообразие как 

основа устойчивости 

природных 

сообществ.  

6 Экологические связи 

в природе. Пища для 

растений и животных 

как источник энергии 

для 

жизнедеятельности, 

роста и развития. 

Особенности питания 

животных, группы 

животных по типу 

питания. Роль живых 

организмов в 

пищевой цепи. 

Моделирование 

простых пищевых 

цепей для знакомых 

экосистем. 

Экологическая 

пирамида. 

Конкуренция в 

экосистемах. 

Тематические 

занятия, 

исследовательская 

работа, 

образовательные 

ситуационные игры, 

издание листовок 

 

Учебно-

исследовательская, 

проектная, 

художественно-

творческая, 

креативная, игровая, 

рефлексивно-оцено

чная, общественно 

полезная 

(природоохранная) 

деятельность, 

коммуникация со 

сверстниками и 

взрослыми 

(проблемно-ценност

ное и досуговое 

общение), 

моделирование 

7 Способы охраны 

природы. Причины 

возникновения 

экологических 

проблем. Способы 

решения 

экологических 

Беседы, 

тематические 

занятия, 

образовательные 

ситуационные игры, 

виртуальные 

путешествия, 

Учебная, игровая, 

рефлексивно-оцено

чная, регулятивная, 

общественно 

полезная 

(природоохранная) 

деятельность, 
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проблем (на примере 

проблем загрязнения 

воды, воздуха, 

накопления мусора). 

Повседневная 

эколого-

ориентированная 

деятельность.   

экологические акции, 

экологические 

праздники 

 

коммуникация со 

сверстниками и 

взрослыми, труд в 

быту и в природе, 

анализ ситуаций 

8 Человек и природа. 

Эволюция человека, 

его место среди 

других живых 

организмов. 

Адаптация человека 

к среде обитания. 

Преобразование 

человеком 

природной среды: 

естественные и 

искусственные 

биоценозы. Город – 

место обитания 

человека. Человек и 

экологические 

проблемы. 

Потребности 

человека. Что нужно 

человеку для жизни. 

Воздействие 

человека на 

окружающий мир. 

Природа как 

природный ресурс. 

Классификация 

природных ресурсов. 

Полезные 

ископаемые. Человек 

как основной 

преобразующий 

фактор природы, 

нарушение связей в 

природе в результате 

человеческой 

Тематические 

занятия, беседы, 

самонаблюдения и 

наблюдения за 

деятельностью людей 

в ближайшем 

природном и 

социоприродном 

окружении, проекты, 

издание 

экологических азбук, 

акции 

 

Учебно-

исследовательская, 

проектная, 

рефлексивно-оцено

чная, регулятивная 

деятельность, 

коммуникация со 

сверстниками и 

взрослыми 
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деятельности. 

Естественный 

круговорот веществ и 

искусственные 

материалы. 
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Четвѐртый класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 
Содержание курса 

Формы организации 

образовательной  

деятельности 

Виды 

деятельности 

1 Что такое экология? 

Экология. Локальные 

и глобальные 

экологические 

проблемы. 

Классификация 

экологических 

проблем. 

Экологические 

проблемы родного 

края и пути их 

решения. 

Тематические 

занятия, 

исследовательская 

работа, 

дискуссионные 

клубы, 

образовательные 

ситуационные игры 

Учебно-

исследовательская, 

игровая, 

рефлексивно-оцено

чная деятельность, 

коммуникация со 

сверстниками и 

взрослыми, 

моделирование 

2 Растения и животные 

ближайшего 

окружения. Черты 

приспособленности 

растений и животных 

к взаимодействию с 

биотическими и 

абиотическими 

факторами. Роль 

определѐнных 

организмов в 

круговороте веществ 

в экосистеме.  

Тематические 

занятия, наблюдения, 

исследовательская 

работа, 

экологические 

форумы, проведение 

конкурсов 

Учебно-

исследовательская 

деятельность, 

коммуникация со 

сверстниками и 

взрослыми, 

моделирование 

3 Места обитания и 

среды обитания 

растений и 

животных. 

Экологические 

проблемы, связанные 

с деятельностью 

человека по 

изменению места и 

среды обитания 

растений и 

Тематические 

занятия, 

исследовательская 

работа, 

образовательные 

ситуационные игры, 

издание листовок 

Учебно-

исследовательская 

деятельность, 

коммуникация со 

сверстниками и 

взрослыми 
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животных: 

деградация и 

разрушение почв в 

условиях города, в 

результате 

сельхозработ, 

отчуждение почв; 

вырубка лесов; 

загрязнение 

водоѐмов; 

опустынивание 

земель. Охрана почв, 

водоѐмов, лесов, 

лугов. 

4 Условия 

существования 

живых организмов. 

Цикличность 

природных 

процессов. 

Круговороты 

веществ в природе. 

Приспособление 

живых организмов к 

изменяющимся 

условиям.  

Тематические 

занятия, 

исследовательская 

работа, 

экологические 

форумы 

 

Учебно-

исследовательская, 

рефлексивно-оцено

чная, проектная 

деятельность, 

коммуникация со 

сверстниками и 

взрослыми, анализ 

ситуаций 

5 Разнообразие живой 

природы. Флора и 

фауна Земли. 

Причины и значение 

видового 

разнообразия 

организмов. 

Разнообразные черты 

приспособленности 

растений и животных 

к жизни в различных 

средах обитания, 

условиям жизни. 

Биоразнообразие как 

основа устойчивости 

природных 

сообществ.  

Тематические 

занятия, 

исследовательская 

работа, 

образовательные 

ситуационные игры, 

издание брошюр 

Учебно-

исследовательская, 

рефлексивно-оцено

чная креативная, 

игровая 

деятельность, 

коммуникация со 

сверстниками и 

взрослыми 
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6 Экологические связи 

в природе. 

Глобальный характер 

экологических 

проблем 

современности 

(парниковый эффект, 

вырубка 

экваториальных 

лесов, загрязнение 

вод Мирового 

океана). Связь 

глобальных и 

локальных 

экологических 

проблем. 

Устойчивость 

экосистемы и 

биосферы. 

Экологические 

катастрофы. Анализ 

и поиск путей 

решения 

экологических 

проблем региона. 

Тематические 

занятия, 

исследовательская 

работа, практические 

занятия в ближайшем 

природном 

окружении, игры-

дебаты, 

дискуссионные 

клубы 

Учебно-

исследовательская, 

проектная, 

креативная, игровая, 

рефлексивно-оцено

чная, общественно 

полезная 

(природоохранная) 

деятельность, 

коммуникация со 

сверстниками и 

взрослыми. 

7 Способы охраны 

природы. 

Сокращение 

численности живых 

организмов и их 

видового 

разнообразия.  

Красная Книга 

России. Причины 

возникновения 

экологических 

проблем. 

Потребности 

человека и решение 

экологических 

проблем. Выбор 

путей решения 

экологических 

Проекты, конкурсы 

экологических 

проектов, 

практические занятия 

в ближайшем 

природном 

окружении 

Проектная, 

креативная, игровая, 

рефлексивно-оцено

чная, общественно 

полезная 

(природоохранная) 

деятельность,  

коммуникация со 

сверстниками и 

взрослыми 



258  

проблем. 

Ограничение 

потребностей 

человека – один из 

путей решения 

экологических 

проблем. Личный 

вклад каждого 

человека в решение 

проблем. 

Повседневная 

эколого-

ориентированная 

деятельность.  

8 Человек и природа. 

Человек и биосфера. 

Естественное и 

антропогенное 

загрязнение 

окружающей среды. 

Промышленные, 

сельскохозяйственны

е, бытовые виды 

загрязнения. 

Экологическая 

безопасность. 

Разумные отношения 

человека и природы. 

Личный вклад 

каждого человека в 

сохранение природы. 

Тематические 

занятия, 

исследовательская 

работа, конкурсы 

экологической 

направленности, 

деловые игры, 

издание буклетов 

 

Учебно-

исследовательская, 

креативная, игровая, 

рефлексивно-оцено

чная, регулятивная 

деятельность, 

коммуникация со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

8. Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

Системная работа по реализации Программы может быть 

организована по следующим направлениям: 

– создание образовательной среды, ориентированной на 

формирование у обучающихся экологической культуры; 

– повышение профессиональной компетентности педагогов, 

специалистов по вопросам экологического образования младших 

школьников; 

– организация учебной и (или) внеурочной деятельности 

обучающихся (или реализация дополнительных образовательных 
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курсов); 

– организация взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся, социальными партнѐрами. 

Создание образовательной среды, ориентированной на 

формирование у обучающихся экологической культуры, в 

образовательной организации предполагает обеспечение материально-

технических условий для приобретения необходимых знаний и опыта. 

Для организации образовательной деятельности в форме 

тематических занятий, экскурсий, практикумов, праздников, 

конкурсов, деловых игр необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: учебный кабинет; лабораторное 

оборудование для проведения экологических исследований; 

технические средства обучения (ноутбук, интерактивная доска, 

принтер, цифровые фото- и видеокамеры); наглядные пособия; 

учебная и справочная литература; раздаточные материалы; экранно-

звуковые пособия (аудио- и видеозаписи, видеофильмы; интернет-

ресурсы). 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

предусматривает использование учебных пособий: 

 «Азбука экологии» с 1 по 4 класс 

- Шпотова Т.В. Естествознание. Азбука экологии. 1 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций. Серия «Чистая 

планета». 

- Шпотова Т.В. Естествознание. Азбука экологии. 2 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций. Серия «Чистая 

планета». 

- Шпотова Т.В. Естествознание. Азбука экологии. 3 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций. Серия «Чистая 

планета». 

- Шпотова Т.В., Харитонова И.Г.  Естествознание. Азбука 

экологии.       4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Серия «Чистая планета». 

- Шпотова Т.В. Естествознание. Азбука экологии. 1 класс. 

Электронная форма учебника для общеобразовательных организаций. 

Серия «Чистая планета». 

- Шпотова Т.В. Естествознание. Азбука экологии. 2 класс. 

Электронная форма учебника для общеобразовательных организаций. 

Серия «Чистая планета». 

- Шпотова Т.В. Естествознание. Азбука экологии. 3 класс. 

Электронная форма учебника для общеобразовательных организаций. 

Серия «Чистая планета». 

- Шпотова Т.В. Естествознание. Азбука экологии. 4 класс. 
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Электронная форма учебника для общеобразовательных организаций. 

Серия «Чистая планета». 

- Естествознание. Методическое пособие для учителей к 

завершѐнной предметной линии учебников Т. В. Шпотовой и др. 

«Естествознание. Азбука экологии. 1 класс», «Естествознание. Азбука 

экологии. 2 класс», «Естествознание. Азбука экологии. 3 класс», 

«Естествознание. Азбука экологии.           4 класс».  

- Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель. Книга 

для учащихся начальных классов. 

- Плешаков А.А. Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики. Книга для учащихся начальных классов. 

- Плешаков А. А. Зелѐные страницы. Книга для учащихся 

начальных классов. 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогов, 

специалистов и родительской компетентности членов семей 

(законных представителей) обучающихся по вопросам экологического 

образования младших школьников. 

Материально-техническое обеспечение используется для 

проведения лекций, семинаров, круглых столов, бесед, консультаций 

по проблемам экологического просвещения, проведения совещаний по 

созданию в образовательной организации общественного совета по 

реализации Программы. Используются технические средства обучения 

(ноутбук, интерактивная доска, принтер), наглядные пособия, 

раздаточные материалы, видеотека, интернет-ресурсы. 

 

Литература для поддержки самообразования педагогов и 

родителей 

1. Аргунова М.В. Экологическое образование в интересах устойчивого 

развития в средней школе: теория и практика. – М.: Спутник +, 2009. 

2. Воспитание экологической культуры школьников: Пособие для 

учителя / Под ред. Б.Т. Лихачева, Н.С. Дежниковой. М., 1997. 

3. Суворова В.М. Опыт экологической работы со школьниками: 

занятия, экологические игры, викторины, экскурсии / Авт.-сост. В.А. 

Суворова. Волгоград: Учитель, 2009. – 189 с. 

4. Грешневиков А.Н. Экологический букварь. – М.: ЭКОС-информ, 

1995. –  78 с. 

5. Дежникова Н.С., Иванова, Л.Ю. Клемяшова Е.М. Воспитание 

экологической культуры у детей и подростков: Учеб. пособие. М.: 

Педагогическое общество России, 2001. – 64 с. 

6. Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Экологическая педагогика и психология: 

Учеб.пособие для студентов вузов и учителей. Ростов н/Д: Феникс, 
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1996. 

7. Дзятковская Е.Н. Проектируем содержание внеурочной 

деятельности по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни: Метод. пособие. М.: Образование и 

экология, 2012. 

8. Дзятковская Е.Н. Экологическая безопасность в школе и дома: Кн. 

для педагогов и родителей. 2-е изд., перераб. М.: Образование и 

экология, 2012. 

9. Дзятковская Е.Н. Экологическое развивающее образование: Учеб. 

пособие с хрестоматией для самообразования педагогов. М.: 

Образование и экология, 2010. 

10. Ермаков Д.С., Зверев И.Д., Суравегина И.Т. Учимся решать 

экологические проблемы: Метод. пособие для учителя. М.: Школьная 

Пресса, 2002. – 112 с. 

11. Зыков М.Б. Экологическое воспитание в семейном клубе / Под 

общей редакцией А.К. Шульженко// Опыт экологического воспитания: 

Информационно-методическое пособие. М.: Гос. НИИ семьи и 

воспитания, 2004. С. 102—108. 

12. Модели экологического воспитания детей: Метод. пособие для 

педагогов / Под обш. ред. Д.Л. Теплова, И.В. Цветковой. М.: МГОПУ 

им. М.А. Шолохова, 2005. 

13. Моисеев Н.Н. Экология и образование. М.: ЮНИСАМ, 1996. 

14. Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми: Учеб.-

метод. пособие для воспитателей детских садов и учителей. Минск: 

Асар, 1996. – 128 с. 

15. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования 

детей: Учеб. пособие для студентов. М., 2002. 

16. Новолодская Е.Г. Школьный экологический мониторинг: 

организация проектной деятельности учащихся: Учеб.-метод. пособие 

для студентов вузов. Бийск: ФГБОУ ВПО «АГАО», 2012. – 248 с. 

17. Опыт экологического воспитания: Информационно-методическое 

пособие / Под общ. ред. А.К. Шульженко. М.: ГосНИИ семьи и 

воспитания, 2004. 

18. Петунин О.В. Изучение экологии в школе. Программы элективных 

курсов, конспекты занятий, лабораторный практикум, задания и 

упражнения. Ярославль: Академия развития; Владимир: ВКТ, 2008. – 

192 с. 

19. Самкова В.А. Природа. Человек. Культура. Экологическое 

образование школьников: концепция и комплект программ для 

учащихся III(IV)–(XI) классов. М.: Некоммерческое партнѐрство 

«Содействие экологическому и химическому образованию», 2001. 

20. Теория и практика современного экологического образования в 
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школе: Хрестоматия / Сост. А.Н. Захлебный. М.: Образование и 

экология, 2012. 

21. Теплов Д.Л. Теория и практика экологического воспитания 

школьников в учреждениях дополнительного образования. М.: РИЦ 

МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2004. 

22. Технологии экологического воспитания детей и молодѐжи: Метод. 

пособие / Под ред. Е.М. Клемяшовой. Ярославль: Аппарель-

Полиграфия, 2007. 

23. Фарниева М.Г. Становление и развитие детского экологического 

движения в России XX века. М., 2004. 

24. Цветкова И.В. Экологический светофор: Метод.пособие по 

воспитанию экологической культуры детей младшего школьного 

возраста. М., 2000. 

25. Цветкова И.В. Экологическое воспитание младших школьников: 

Теория и методика внеурочной работы. М., 2000. 

26. Черезова Л.Б. Теория и методика экологического образования 

детей: Учеб. пособие. Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2010. – 

135 с. 

27. Чернухин О.А. Организация исследовательской деятельности 

школьников естественно-научной и экологической тематики. 

Образовательные программы. Новосибирск: Немо-Пресс, 2013. – 80 с. 

28. Школьный экологический календарь: Пособие для учителя / Под 

ред. Н.С. Дежниковой. М., 2003. 

29. Экологическое воспитание детей и молодежи: инновационные 

формы и технологии: учебно-методическое пособие / В.В. Дружинин, 

Е.М. Клемяшова, А.Л. Кураков, В.А. Самкова и др. М.: ИАЭП; Казань: 

Познание, 2014. 

30. Экологическое образование и воспитание молодежи: учеб.-метод. 

пособие для учителей общеобразовательных школ и педагогов 

дополнительного образования / В.А. Самкова, Е.М. Клемяшова, В.В. 

Дружинин и др.; под научн. ред. Л.П. Куракова, О.В. Олейника. М.: 

ИАЭП, 2016. 

31. Экология и культура: программа экологического воспитания 

школьников / Под ред. Дежниковой Н.С. М.: ГосНИИ семи и 

воспитания, 2002. 

 

 


