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 Рабочая программа внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

1-2 классы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, федеральных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Это 

позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем 

пространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, 

здоровью. 

Программа направлена на: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 формирование интереса к познанию; 

 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других; 

 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых 

норм; 

 создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

 развитие у школьников общекультурной компетентности; 

 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 осознание своего места в обществе; 

 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

 формирование готовности к личностному самоопределению.Нормативную

 правовую основу настоящей рабочей программы курса 

внеурочной деятельности  «Разговоры о важном»  составляют следующие 

документы. 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

05.07.2021 № 64100). 
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4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

17.08.2022 № 69676). 

5. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О 

направлении методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных 

занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03–1190. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 

Варианты реализации   программы   и   формы   проведения   занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–11 

классов. В 2023–2024 учебном году запланировано проведение 36 внеурочных 

занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные 

занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и 

(или) беседа с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать 

собственную мировозренческую позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учѐтом федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 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 внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе 

воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 



 
 

4  

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 можно объединить 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», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя 

(советники по воспитанию)», «День российской науки» и т. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. 

Например, «190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», 

«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 

лет со дня рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не 

связаны с текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании 

школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе 

(Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему 

воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и 

содержание должны обеспечить 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; 

– 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. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании 

занятия. Например, тема «День народного единства» рассматривается на 

известных исторических фактах – единение людей, когда Родина нуждается в 

защите в 1612 г. 

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, фото, вещах, а также в 
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гуманном отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается 

проблема: каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей 

культурой, историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен 

воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людей 

далѐких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 

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. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, 

раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных 

сферах человеческой жизни. 

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. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в 

прошлые времена и в настоящее время, тема волонтерства. 

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.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на 

помощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг 

другу; 

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать 

во всех ее делах, помогать родителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные 

ценности представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом 

обсуждения на занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День 

матери)», «Новогодние семейные традиции разных народов России» и др. 

6. Культура России 

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные 

на протяжении его истории; 

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во 

всем мире; 
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– 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. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, 

подробно и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому 

многие сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, 

произведений живописи и музыки: «По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

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. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в 

процессе обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День 

российской науки», «Я вижу Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки 

содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет 

обязательно добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и четкого 

воспроизведения нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на 

внеурочных занятиях как неучебных формируются определенные ценности: 

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся 

много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит 

постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования 

им. При анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог 

учитывает региональные, национальные, этнокультурные особенности 

территории, где функционирует данная образовательная организация. Обязательно 

учитывается и уровень развития учащихся, их интересы и потребности. При 

необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить 

(изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение которых 

предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребѐнка – главная цель педагога. Личностных результатов, 

обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и 

интересной многообразной деятельностью, позволяющей 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. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, 

помогающие педагогу грамотно организовать деятельность школьников на 
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занятиях в рамках реализации программы курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

 

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

книга. Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного 

края. Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая 

память народа и каждого человека. Связь (преемственность) поколений – основа 

развития общества и каждого человека. Историческая память 

– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать 

в себе качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений 

(«Там, где Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный компонент)», 

«День народного единства», «Урок памяти»). 

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

родному краю, способность любоваться природой, беречь еѐ — часть любви к 

Отчизне. Преемственность поколений в готовности защищать родную землю. 

Великая Отечественная война: герои, подвиги, самопожертвование. Непокоренный 

Ленинград: страницы истории блокады города («Зоя. К 100-летию со дня рождения 

Зои Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет со дня 

рождения Ф. Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое 

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

обязанностей членами общества. Избирательная система в России (общее 

представление) («Главный закон страны», «Избирательная система России (30 лет 

ЦИК)», «Налоговая грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление 

патриотических чувств. Россия от края и до края: разнообразие природы, 

объекты природы, вошедшие в список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа 

малой Родины. Природные достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири, 

Дальнего Востока. Крым – природная жемчужина. Симферополь — столица 

Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это 

так красиво», «Экологичное потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность 

россиян, созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди 

особых профессий (спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День 

спецназа», ««Первым делом самолеты». О гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что 

будет нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и 

дедушек. Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всѐ время, пока 

работаешь? («Труд крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои нашего 

времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтѐрская деятельность — качество настоящего 

человека, способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. 
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Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела 

граждан России в прошлые времена: благотворительность граждан; пожертвование 

как одна из заповедей в традиционных религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное 

время: примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых 

называют добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? 

(«Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического 

здоровья, профилактика буллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы 

вместе, и мы делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: 

больным, старым, слабым («Будь готов! Ко дню детских общественных 

организаций»). Всемирный фестиваль молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. 

Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, 

помощь, поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия 

конфликтов. Противостояние отрицательным влияниям («Всемирный день 

психического здоровья, профилактика буллинга)», «Россия – здоровая держава»). 

Государственные праздники Российской Федерации: 

 Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции 

празднования Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего 

праздника в России. Рождество (7 января). История праздника Рождества 

Христова. Рождественские традиции в России. История создания новогодних 

игрушек («Новогодние семейные традиции разных народов России»). 

 День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. 

Значение научных открытий для прогресса общества и развития человека. 

Преемственность поколений в научных достижениях. Выдающиеся ученые 

прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные 

открытия российских учѐных, без которых невозможно представить современный 

мир: телеграф, цветная фотография, радиоприѐмник, ранцевый парашют, наркоз, 

искусственное сердце. Качества ученого: талант, вдохновение, упорство, 

увлеченность. Проявление интереса к научным знаниям и деятельности российских 

ученых. Желание расширять свои знания, участвовать в школьной опытно- 

исследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его создаѐт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования 

Интернет-ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический 

суверенитет/цифровая экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. 

Менделеева. День российской науки»). 

 День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. 

Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление 

любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть 

место подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, 

самопожертвование («День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. 

Ушакова»). 

 Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и 
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любви к женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, 

воспитатель детей. Великие женщины в истории России, прославившие свою 

Отчизну («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). День космонавтики (12 

апреля). Страницы истории российской космонавтики. Первый искусственный 

спутник Земли; Луноход-1; первый полѐт человека в космос – Ю. А. Гагарин; 

первый выход в открытый космос   — А. А. Леонов; самый длительный полѐт в 

космосе — Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении 

космоса («Я вижу Землю! Это так красиво»). 

 Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний 

весенний месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С 

давних времен люди желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция 

изменилась, когда женщины-работницы выступили на митинге с требованиями 

прекратить эксплуатировать детский труд и повысить заработную плату женщинам 

(«Труд крут!»). 

 День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой 

Отечественной войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу 

своей Родины? Вклад в победу советских воинов, тыла, партизанского движения. 

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

Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой 

изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля — день освобождения узников концлагерей. 

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

гордимся («День памяти»). 

 День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться 

о ее процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия 

всех народов Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, 

что Россия – это мы, живущие в больших и малых городах, на берегах Северного 

Ледовитого океана и на склонах Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот 

день мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей страны – едины («Там, где 

Россия»). 

 День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребѐнку 

возможность с 6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима 

не только каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного 

развития человека и общества. Каждый должен стремиться к обогащению и 

расширению своих знаний («День Знаний»). 

 День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. 

Назначение учителя – социальное служение, образование и воспитание 

подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, участник 

познавательной деятельности школьников. Оценка учительского труда. Страницы 

истории развития образования. Первые школы, первые учителя-монахи. Влияние 

книгопечатания на развитие образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. 

Учебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. 

Н. Толстого («День учителя (советники по воспитанию)»). 

 День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости 

и поклонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли 

патриотические чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в 

защите. Так было в 1612 году, когда Минин и Пожарский собрали народное 
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ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во 

время Великой Отечественной войны с фашистами. («День народного единства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пѐтр и Феврония Муромские – символ любви и 

взаимопонимания в семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, 

взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья – 

первый в жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, трудовая и досуговая 

деятельность; взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в семье. 

Семейное «древо». Особое отношение к старшему поколению, проявление 

действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца 

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

традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в 

воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. Мать, мама — главные в 

жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного очага, 

воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребѐнком всѐ время 

присутствует мама — человек, чьѐ сердце бьѐтся чаще и сильнее, чем у других 

людей («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, 

художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных 

промыслов. Искусство в жизни человека. Страницы истории становления 

искусства в России: от Древней Руси до современности (скоморохи, первые театры 

опера и балета, драматические театры в России). Музыкальное, изобразительное, 

театральное, цирковое искусства и его выдающиеся представители. К. С. 

Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие страницы жизни 

и деятельности. Значение российской культуры для всего мира («По ту сторону 

экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню 

цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – 

создатель нового русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти 

российских писателей и поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – 

русский писатель, внесший вклад в развитие отечественной литературы («215- 

летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет 

со дня рождения А. С. Пушкина»). 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотического воспитание: осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему 

и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

обязанности гражданина, качествах патриота своей страны. 
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Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим 

миром; бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и
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морального вреда другим людям; выполнение нравственно-этических 

норм поведения и правил межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; стремление к 

самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, интерес к различным профессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной 

картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. Проявление желания 

обогащать свои знания, способность к поисково-исследовательской 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения 

предложенных учебных задач использовать интеллектуальные операции 

(сравнение, анализ, классификацию), оценивать ситуации нравственного и 

безнравственного поведения, приводить примеры событий, фактов, 

демонстрирующих отношение человека к окружающему миру, проявление 

нравственно-этических качеств. Работать с информацией, представленной 

в текстовом, иллюстративном, графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять 

активность в диалогах, дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу 

обсуждаемых проблем; соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

создавать устные и письменные высказывания, небольшие тексты 

(описание, рассуждение); проявлять желание готовить небольшие 

публичные выступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать 

возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение. Принимать участие в 

планировании действий и операций по решению учебной задачи, оценивать 

свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном диалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение 

задач по освоению предметных планируемых результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании 

содержания учебных предметов. Это позволяет совершенствовать 
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функциональную грамотность младших школьников: развивать умения 

использовать полученные знания в нестандартных ситуациях; отбирать, 

анализировать и оценивать информацию в соответствии с учебной 

задачей; строить высказывания и тексты с учетом правил русского языка. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания 

предметных областей, к которым имеет отношение содержание курса 

внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и 

культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из 

главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка 

как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; осознание правильной 

устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной 

литературы и произведений устного народного творчества для 

всестороннего развития личности человека; первоначальное представление 

о многообразии жанров художественных произведений и произведений 

устного народного творчества; овладение элементарными умениями 

анализа и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с 

культурой своего народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; 

приобретение опыта работы с информацией, представленной в 

графической и текстовой форме, развитие умений извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к 

своей семье и семейным традициям, Организации, родному краю, России, 

ее истории и культуре, природе; сформированность чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; первоначальные 

представления о природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира 

живой и неживой природы; сформированность основ рационального 

поведения и обоснованного принятия решений; первоначальные 

представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения 

и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы 

России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного 
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культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных 

правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие 

умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между 

объектами и явлениями; понимание простейших причинно-следственных 

связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и 

культуре родного края); приобретение базовых умений работы с 

доступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о 

природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов 

организации и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопасного 

поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми 

вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного 

поведения при использовании личных финансов; приобретение опыта 

положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание 

необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; формирование умений 

анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; понимание ценности 

семьи, умение приводить примеры положительного влияния религиозной 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; овладение навыками 

общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; понимание ценности человеческой жизни, 

человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, 

общества; формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; умение находить образы, 

приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в религиозной культуре, истории России, современной жизни; 

открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства; знание 

общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 

гражданина. 



 
 

15  

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с 

использованием различных художественных материалов и средств 

художественной выразительности изобразительного искусства; умение 

характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение 

характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной 

музыки. 

 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, 

значении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов 

материальной культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о 

физической культуре и спорте, физической активности человека, 

физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях; умение взаимодействовать со 

сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая 

правила честной игры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ 

учебных предметов и способствуют развитию кругозора младшего 

школьника, его возрастной эрудиции и общей культуры. Эта функция 

внеурочной деятельности особенно важна и является после решения 

воспитательных задач - существенной и приоритетной. 

3-4 классы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Это позволяет обеспечить единство 

обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного 

образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у 

обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, 

культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

 формирование российской гражданской идентичности 

обучающихся; 

 формирование интереса к познанию; 

 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам 
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и уважительного отношения к правам и свободам других; 

 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и 

правовых 

норм; 

 создание мотивации для участия в социально-значимой 

деятельности; 

 развитие у школьников общекультурной компетентности; 

 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 осознание своего места в обществе; 

 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

 формирование готовности к личностному самоопределению. 

 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы 

курса внеурочной деятельности  «Разговоры о важном» 

составляют следующие документы. 

7. Федеральный закон "Об образовании в Российской

 Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

8. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 

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

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64100). 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69676). 

11. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О 

направлении методических рекомендаций по проведению цикла 

внеурочных занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03–1190. 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

12.07.2023 № 74229). 
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Варианты реализации   программы   и   формы   проведения   

занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 

и 10–11 классов. В 2023–2024 учебном году запланировано проведение 36 

внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 

понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор 

и (или) беседа с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся 

вырабатывать собственную мировозренческую позицию по обсуждаемым 

темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением 

природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учѐтом 

федеральных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 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 

внеурочной деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в 

программе воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, 

обеспечивающих их вовлеченность в совместную с педагогом и 

сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два 

принципа: 

3) соответствие датам календаря; 
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4) значимость для обучающегося события (даты), которое 

отмечается в календаре в текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

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

числа ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты 

исторических событий). Например, «День народного единства», «День 

защитника Отечества», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя 

(советники по воспитанию)», «День российской науки» и т. д. 

4. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, 

искусства. Например, «190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День 

российской науки», 

«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и 

могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые 

не связаны с текущими датами календаря, но являющиеся важными в 

воспитании 

школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе 

(Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему 

воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и 

содержание должны обеспечить 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. 

8. 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; 

– 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. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном 

содержании занятия. Например, тема «День народного единства» 

рассматривается на известных исторических фактах – единение людей, 

когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

9. Преемственность поколений 

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, 

воссоздаѐт, продолжает его достижения, традиции; 
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– семья построена на сохранении преемственности поколений. 

Память о предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, 

вещах, а также в гуманном отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». 

Обсуждается проблема: каждое поколение связано с предыдущими и 

последующими общей культурой, историей, средой обитания, языком 

общения. Каждый человек должен 

воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших 

предков, людей далѐких поколений: любовь к родной земле, малой родине, 

Отечеству. 

10. 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. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех 

сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с 

содержанием, раскрывается многогранность чувства патриотизма и его 

проявления в разных сферах человеческой жизни. 

11. 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. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России 

в прошлые времена и в настоящее время, тема волонтерства. 

12. 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.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы 

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

оказать помощь друг другу; 

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, 

участвовать во всех ее делах, помогать родителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; 

семейные ценности представлены в традиционных религиях России. 
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Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является 

предметом обсуждения на занятиях, посвященных темам: «О 

взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние семейные 

традиции разных народов России» и др. 

13. Культура России 

– культура общества — это достижения человеческого общества, 

созданные на протяжении его истории; 

– российская культура богата и разнообразна, она известна и 

уважаема во всем 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. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной 

ценности, подробно и разносторонне представлены в «Разговорах о 

важном». Поэтому многие сценарии построены на чтении поэзии, 

обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту 

сторону экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

14. 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. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся 

узнают в процессе обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. 

Менделеева. День российской науки», «Я вижу Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за 

рамки содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель 

будет обязательно добиваться точного усвоения нового знания, 

запоминания и четкого воспроизведения нового термина или понятия. 

Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных 

формируются определенные ценности: 

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года 

учащиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же 

понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального 

следования им. При анализе содержания занятия, которое предлагается в 

сценарии, педагог учитывает региональные, национальные, 

этнокультурные особенности территории, где функционирует данная 

образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития 
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учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из 

статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, 

скорректировать) и творческие задания, выполнение которых предлагается 

вместе с родителями, другими членами семьи. 

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребѐнка – главная цель педагога. Личностных 

результатов, обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников 

совместной и интересной многообразной деятельностью, позволяющей 

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. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, 

помогающие педагогу грамотно организовать деятельность школьников на 

занятиях в рамках реализации программы курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

 

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

первая книга. Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и 

история родного края. Ответственность гражданина за судьбу своей 

Отчизны. Историческая память народа и каждого человека. Связь 

(преемственность) поколений – основа развития общества и каждого 

человека. Историческая память 

– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и 

воспитывать в себе качества, которые отражают нравственные ценности 

предыдущих поколений («Там, где Россия», «Что такое Родина? 

(региональный и местный компонент)», 

«День народного единства», «Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь 

к родному краю, способность любоваться природой, беречь еѐ — часть 

любви к Отчизне. Преемственность поколений в готовности защищать 

родную землю. Великая Отечественная война: герои, подвиги, 

самопожертвование. Непокоренный Ленинград: страницы истории блокады 

города («Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской», 

«Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет со дня 

рождения Ф. Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. 

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

Примеры выполнения обязанностей членами общества. Избирательная 
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система в России (общее представление) («Главный закон страны», 

«Избирательная система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление 

патриотических чувств. Россия от края и до края: разнообразие 

природы, объекты природы, вошедшие в список мирового достояния 

ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные достопримечательности 

Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – природная 

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

(«Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так красиво», «Экологичное 

потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая 

деятельность россиян, созидательный труд на благо Отчизны. 

Многообразие профессий, люди особых профессий (спецназ, МЧС, 

полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом 

самолеты». О гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — 

что будет нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, 

бабушек и дедушек. Профессиональные династии. Зачем нужно учиться 

всѐ время, пока работаешь? («Труд крут!», «Как найти свое место в 

обществе», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтѐрская деятельность — качество 

настоящего человека, способность оказать помощь, поддержку, проявить 

заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого 

предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: 

благотворительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в 

традиционных религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и 

мирное время: примеры из истории и современной жизни. Качества 

людей, которых называют добровольцами: милосердие, гуманность, 

сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим 

людям? («Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный 

день психического здоровья, профилактика буллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность 

– мы вместе, и мы делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней 

нуждается: больным, старым, слабым («Будь готов! Ко дню детских 

общественных организаций»). Всемирный фестиваль молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. 

Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи 

одноклассников, помощь, поддержка в коллективе – залог его 

благополучия и отсутствия конфликтов. Противостояние отрицательным 

влияниям («Всемирный день психического здоровья, профилактика 

буллинга)», «Россия – здоровая держава»). 
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Государственные праздники Российской Федерации: 

 Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции 

празднования Нового года в разных странах. История возникновения 

новогоднего праздника в России. Рождество (7 января). История праздника 

Рождества Христова. Рождественские традиции в России. История 

создания новогодних игрушек («Новогодние семейные традиции разных 

народов России»). 

 День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в 

России. Значение научных открытий для прогресса общества и развития 

человека. Преемственность поколений в научных достижениях. 

Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. 

Э. Циолковский. Научные открытия российских учѐных, без которых 

невозможно представить современный мир: телеграф, цветная фотография, 

радиоприѐмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. 

Качества ученого: талант, вдохновение, упорство, увлеченность. 

Проявление интереса к научным знаниям и деятельности российских ученых. 

Желание расширять свои знания, участвовать в школьной опытно- 

исследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его 

создаѐт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного 

пользования Интернет-ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», 

«Технологический суверенитет/цифровая экономика/новые профессии», 

«190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки»). 

 День защитника Отечества (23 февраля). История рождения 

праздника. Защита Отечества — обязанность гражданина Российской 

Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Армия в годы 

войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество российского 

воина: смелость, героизм, самопожертвование («День защитника 

Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова»). 

 Международный женский день (8 марта) — праздник 

благодарности и любви к женщине. Женщина в современном обществе — 

труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины в истории России, 

прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях в семье (День 

матери)»).  

 День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый 

полѐт человека в космос – Ю. А. Гагарин; первый выход в открытый 

космос   — А. А. Леонов; самый длительный полѐт в космосе — Валерий 

Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу 

Землю! Это так красиво»). 

 Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. 

Последний весенний месяц связан с разнообразными работами в поле, в 

саду, в огороде. С давних времен люди желали друг другу хорошего 

урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда женщины-работницы 
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выступили на митинге с требованиями прекратить эксплуатировать 

детский труд и повысить заработную плату женщинам («Труд крут!»). 

 День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой 

Отечественной войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за 

свободу своей Родины? Вклад в победу советских воинов, тыла, 

партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему они хотели 

сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь 

как места принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля 

— день освобождения узников концлагерей. Связь (преемственность) 

поколений: бессмертный полк — помним, любим, гордимся («День 

памяти»). 

 День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, 

заботиться о ее процветании. Этот праздник – символ свободы, 

гражданского мира, согласия всех народов Российской Федерации. В это 

день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, живущие в 

больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на 

склонах Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот день мы еще раз 

убеждаемся, что все народы нашей страны – едины («Там, где Россия»). 

 День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому 

ребѐнку возможность с 6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, 

которая необходима не только каждому человеку, но и всему обществу. 

Знания — основа успешного развития человека и общества. Каждый 

должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний («День 

Знаний»). 

 День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе 

профессия. Назначение учителя – социальное служение, образование и 

воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, 

участник познавательной деятельности школьников. Оценка учительского 

труда. Страницы истории развития образования. Первые школы, первые 

учителя-монахи. Влияние книгопечатания на развитие образования. И. 

Федоров. Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для 

обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День 

учителя (советники по воспитанию)»). 

 День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление 

гордости и поклонения предшествующим поколениям, которые не раз 

проявляли патриотические чувства, объединялись в те времена, когда 

Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 году, когда Минин и 

Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с иноземными 

захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во время Великой Отечественной 

войны с фашистами. («День народного единства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пѐтр и Феврония Муромские – символ любви и 

взаимопонимания в семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, 
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взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). 

Семья – первый в жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, трудовая и 

досуговая деятельность; взаимоотношения в семьях разных народов РФ. 

Поколения в семье. Семейное «древо». Особое отношение к старшему 

поколению, проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и 

дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, участие в хозяйственной 

деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных 

ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании детей, 

отцовское влияние на сына и/или дочь. Мать, мама — главные в жизни 

человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного очага, 

воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребѐнком всѐ время 

присутствует мама — человек, чьѐ сердце бьѐтся чаще и сильнее, чем у 

других людей («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: 

поэты, художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры 

народных промыслов. Искусство в жизни человека. Страницы истории 

становления искусства в России: от Древней Руси до современности 

(скоморохи, первые театры опера и балета, драматические театры в 

России). Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое искусства 

и его выдающиеся представители. К. С. Станиславский — великий деятель 

театрального искусства: яркие страницы жизни и деятельности. Значение 

российской культуры для всего мира («По ту сторону экрана. 115 лет кино 

в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню цирка)», «От 

«А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – 

создатель нового русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни 

памяти российских писателей и поэтов прошлых веков. Николай 

Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший вклад в развитие 

отечественной литературы («215- летие со дня рождения Н. В. Гоголя», 

«Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. 

Пушкина»). 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных 

занятий 

«Разговоры о важном» 

 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотического воспитание: осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность 

к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о 
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человеке как члене общества, о правах и обязанности гражданина, 

качествах патриота своей страны. 

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с 

окружающим миром; бережное отношение к среде обитания; проявление 

заботы о природе; неприятие действий, приносящих ей вред. Признание 

индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям; выполнение нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; стремление к 

самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, интерес к различным профессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной 

картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. Проявление желания 

обогащать свои знания, способность к поисково-исследовательской 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения 

предложенных учебных задач использовать интеллектуальные операции 

(сравнение, анализ, классификацию), оценивать ситуации нравственного и 

безнравственного поведения, приводить примеры событий, фактов, 

демонстрирующих отношение человека к окружающему миру, проявление 

нравственно-этических качеств. Работать с информацией, представленной 

в текстовом, иллюстративном, графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять 

активность в диалогах, дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу 

обсуждаемых проблем; соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

создавать устные и письменные высказывания, небольшие тексты 

(описание, рассуждение); проявлять желание готовить небольшие 

публичные выступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать 



 
 

27  

возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение. Принимать участие в 

планировании действий и операций по решению учебной задачи, оценивать 

свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном диалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение 

задач по освоению предметных планируемых результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании 

содержания учебных предметов. Это позволяет совершенствовать 

функциональную грамотность младших школьников: развивать умения 

использовать полученные знания в нестандартных ситуациях; отбирать, 

анализировать и оценивать информацию в соответствии с учебной 

задачей; строить высказывания и тексты с учетом правил русского языка. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания 

предметных областей, к которым имеет отношение содержание курса 

внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и 

культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из 

главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка 

как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; осознание правильной 

устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной 

литературы и произведений устного народного творчества для 

всестороннего развития личности человека; первоначальное представление 

о многообразии жанров художественных произведений и произведений 

устного народного творчества; овладение элементарными умениями 

анализа и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с 

культурой своего народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; 

приобретение опыта работы с информацией, представленной в 

графической и текстовой форме, развитие умений извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к 

своей семье и семейным традициям, Организации, родному краю, России, 
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ее истории и культуре, природе; сформированность чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; первоначальные 

представления о природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира 

живой и неживой природы; сформированность основ рационального 

поведения и обоснованного принятия решений; первоначальные 

представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения 

и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы 

России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного 

культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных 

правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие 

умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между 

объектами и явлениями; понимание простейших причинно-следственных 

связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и 

культуре родного края); приобретение базовых умений работы с 

доступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о 

природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов 

организации и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопасного 

поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми 

вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного 

поведения при использовании личных финансов; приобретение опыта 

положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание 

необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; формирование умений 

анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; понимание ценности 

семьи, умение приводить примеры положительного влияния религиозной 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; овладение навыками 

общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; понимание ценности человеческой жизни, 

человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, 

общества; формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 
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"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; умение находить образы, 

приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в религиозной культуре, истории России, современной жизни; 

открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства; знание 

общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 

гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с 

использованием различных художественных материалов и средств 

художественной выразительности изобразительного искусства; умение 

характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение 

характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной 

музыки. 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, 

значении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов 

материальной культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о 

физической культуре и спорте, физической активности человека, 

физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях; умение взаимодействовать со 

сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая 

правила честной игры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ 

учебных предметов и способствуют развитию кругозора младшего 

школьника, его возрастной эрудиции и общей культуры. Эта функция 

внеурочной деятельности особенно важна и является после решения 

воспитательных задач - существенной и приоритетной. 

 

33. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«СТАНОВЛЮСЬ ГРАМОТНЫМ ЧИТАТЕЛЕМ: ЧИТАЮ, ДУМАЮ, 

ПОНИМАЮ» 

Пояснительная записка 

 

Цель изучения курса внеурочной деятельности «Становлюсь 

грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю» -создание условий для 

развития социально- значимых личностных качеств учащихся, приобщение 

к нравственным и культурным ценностям общества. 
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ЗАДАЧИ : 

– овладение учащимися технологии продуктивного чтения 

– совершенствование культуры чтения, развитие интереса 

и мотивации кчтению книг; 

– формирование умения читать тексты с использованием 

трѐх этапов работыс текстом; 

– развитие у   детей   способности самостоятельно мыслить 

обсуждения прочитанного; 

– в процессе обеспечение усвоения ряда понятий 

технологии продуктивного чтения: «прогнозирование», «диалог с 

автором», «комментированное чтение» и др.; 

– воспитание любови к добру, к благородным, 

бескорыстным поступкам, к природе, науке и искусству; 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, 

понимаю» Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, 

 сформированность мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и меж- личностных отношений, 

 сформированность ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и 

строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

У   ученика   будут 

сформированы УУД 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

-  планировать своѐ действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-  оценивать правильность выполнения действия на уровне

 адекватной ретроспективной оценки. 
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Ученик получит возможность для формирования УУД 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные 

задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

- использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, 

ознакомительное 

— и выбирать вид чтения в соответствии с поставленным заданием; 

-  преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- пользоваться справочником и энциклопедией. 

Ученик получит возможность для формирования УУД 

-  осуществлять расширенный поиск с использованием 

ресурсов библиотеки интернет-ресурсов; 

- строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно- следственных связей. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

- участвовать в коллективной работе;

 планировать работу группы всоответствии с 

поставленными задачами; 

- готовить самостоятельно проекты; 

-  учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

- адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи; создавать письменное 

высказывание с обоснованием своих действий. 

 

Ученик получит возможность для формирования УУД 

- учитывать разные мнения и интересы и

 обосновывать собственнуюпозицию; 

- задавать вопросы, необходимые для

 организации собственнойдеятельности и 

сотрудничества с партнѐрами; 

- осуществлять взаимный контроль и

 оказывать в сотрудничественеобходимую 

помощь; 
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- адекватно использовать все речевые

 средства для решениякоммуникативных задач 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 «СТАНОВЛЮСЬ   ГРАМОТНЫМ  

ЧИТАТЕЛЕМ: ЧИТАЮ, ДУМАЮ, ПОНИМАЮ»: 

1. Результаты первого уровня (ознакомление 

школьников с конкретным направлением, с социальной реальностью 

в повседневной жизни): 

 получение школьниками знаний о содержании трѐх 

шагов технологии  продуктивного чтения, читательских умениях и способах 

разметки текстов для ведения «диалога с автором». 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного 

отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): 

 демонстрация навыков по применению читательских 

умений и знаний о трѐх этапах технологии работы с текстом в 

коллективной деятельности под руководством взрослых. Осознание 

содержания и структуры технологии; усвоение таких понятий 

технологии, как 

«прогнозирование», «диалог с автором», «комментированное 

чтение», и др. Способность самостоятельно мыслить в процессе 

обсуждения прочитанного, проявлять интерес к чтению книг, любовь к 

добру, к благородным, бескорыстным поступкам, к природе, науке и 

искусству. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение 

школьниками опыта самостоятельного социального действия): 

 приобретение опыта использования в практике 

основных читательских умений, приѐмов работы с текстом, 

аргументирования своей точки зрения, ведения диалога с автором, 

проявление способности уважать всякий честный труд, талант, гений, 

сознание солидарности каждого отдельного человека с родиной, 

человечеством и желание быть им полезным. Демонстрация интересов 

мотивации к чтению книг. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, 

понимаю» с указанием форм организации и видов деятельности 

 

РАЗДЕЛ 1. НАСТОЯЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ (3 Ч) 

Кого можно считать настоящим читателем? Представление о 
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настоящем читателе. Любимая книга. Обложка любимой книжки. 

РАЗДЕЛ 2.ВИДЫ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ. (4 ЧАСА) 

Просмотровое чтение. Ознакомительное 

чтение. Изучающее чтение. Рефлексивное чтение. 

Практическая работа с текстами. 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ (27 Ч) 

Особенности чтения текстов математических задач. Чтение текстов из 

учебника русского языка, литературного чтения и окружающего мира. 

Сходство и различие текстов разных предметов. 

Продуктивное чтение – что это? Высказывание предположений. 

Продуктивное чтение и значение слова «продукт». Глубокое восприятие и 

понимание текста. Восприятие – активное включение человека в чтение. 

Читаем и переживаем. Читаем и реагируем на прочитанному: грустим, 

удивляемся, радуемся 

– испытываем эмоции. 

Технология – последовательность этапов (шагов) при чтении. 

ШАГ ПЕРВЫЙ. 

Чтение до чтения. Знакомство с книгой до чтения. Выбор книги для 

чтения. 

Название, автор, обложка, иллюстрации. 

Аннотация книги (краткое содержание). Прогнозирование и 

предвосхищение чтения. Высказывание своих первоначальных 

предположений. 

ШАГ ВТОРОЙ. 

Чтение во время чтения. Умение видеть незнакомые слова и уточнять 

их смысл. Вопросы к автору текста. Читательские умения. Читаем и 

воображаем. Читаем и чувствуем. Известные чувства. Передача 

восприятия через цвет. Эмоции и чувства – главное при чтении стихов. 

Радость, восхищение, любование. Смена настроения: грусть, печаль. 

Практическая работа с текстами. Чувства и эмоции читателя. Читаем и 

думаем, размышляем. Медленное вдумчивое чтение. Вопросы автору, 

возникающие по ходу чтения. Ответы на вопросы текста. Диалог с 

автором. Комментирование. Разметка текста. Умения настоящего 

читателя: читать, мысленно рисовать, представлять события и их героев. 

Слова в круглых скобках – подсказки и комментарии. 

ШАГ ТРЕТИЙ. 

Книга дочитана. Чтение после чтения. Читательская работа 

продолжается. Умение перечитать нужное, интересное, придумать 

продолжение, помечтать, сделать выводы. Знакомство с жизнью автора, его 

творчеством, историей создания книги. 

Формы организации занятий: практика работы с текстами, чтение 

художественной литературы, работа с электронной аудиокнигой. 
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ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 экскурсии 

 исследовательская деятельность 

 игровая; 

 теоретическая 

 поисковые и научные исследования 

 круглый стол 

 клубное мероприятие 

 

34. Рабочая программа внеурочной деятельности «В мире 

профессий» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса внеурочной деятельности для 1 - 4 классов «В мире 

профессий» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного воспитания и развития, 

требованиями к основной образовательной программе начального общего 

образования, на основе программы авторского курса внеурочной 

деятельности «Мир профессий» для 1-4 классов. Данный курс является 

первой ступенькой в профориентационной работе. 

В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает 

важное место. С первых шагов ребенка родители задумываются о его 

будущем, внимательно следят за интересами и склонностями своего ребенка, 

стараясь предопределить его профессиональную судьбу. Учеба в школе 

выявляет избирательное отношение школьника к разным учебным 

предметам. У отдельных детей очень рано обнаруживается интерес к 

некоторым из них, склонность к определенному виду деятельности: 

изобразительной, музыкальной, конструктивной. 

Перед младшими школьниками не стоит проблема выбора профессии. 

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 у ребенка 7-10 лет ограничены его пока небогатым жизненным 

опытом – работа мамы и папы, воспитателя в детском саду и учителя в 

школе, профессии летчика, милиционера, разведчика, но об этих так или 

иначе знакомых профессиях дети знают, как правило, мало и весьма 

поверхностно. 

Актуальность. Мир профессий огромен. Найти свое место в нем, 

обрести уверенность в себе, стать профессионалом – процесс длительный. 

Проблема профессиональной ориентации с учѐтом личностных факторов 

становится в наши дни, как никогда актуальна. Данной программой 

определяется, что обучающиеся понимают роль и место психологической 
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компетентности в построении правильно жизненной стратегии и успешного 

достижения поставленных целей. Успешность профессионального 

самоопределения тесно связана с общим развитием личности, показателем 

психического развития, способностью к самоанализу, уровнем мотивации.  

Цель: формирование у обучающихся знаний о мире профессий и 

создание условий для успешной профориентации младших подростков в 

будущем.  

Задачи:  

Образовательные:  

- расширять у детей представления о разнообразии профессий на основе 

характерных трудовых процессов и результатов труда, представлении о 

структуре труда (цель, мотив, материал, трудовые действия, результат);  

- расширять знания детей о родных людях, их профессиях, значимости 

их труда в семье и обществе; 

 - активизировать в речи слова, родовые понятия и видовые обобщения, 

связанные с темой, учить выражать свое отношение к той или иной 

профессии. 

 Воспитательные:  

- воспитывать в детях чувство уважения к труду взрослых;  

- расширение кругозора, уточнение представлений об окружающем 

мире, создание положительной основы для воспитания социально-

личностных чувств; 

 - воспитание физических, психологических, социальных качеств, 

необходимых для полноценного развития личности. 

Условия эффективной реализации данной программы: 

  изменятся методологические основания построения 

педагогического процесса в начальной школе; 

 педагогическое сопровождение процессов формирования основ 

целостного образа человеческой деятельности в начальной школе; 

  создание пропедевтическая профориентационной  педагогической 

системы начальной школы; 

 в работе исследовательских проектных видов 

деятельности; 

 потенциалов микросоциума (семьи) в построении 

единого интегрального образовательного пространства ребѐнка; 

 технологиями оценивания качества проектной 

деятельности в начальной школе. 

Особенностью данной программы является: 

-  формирование на ранних стадиях социальной сферы интересов 

личности ребѐнка; 

- ознакомление младших школьников с профессиями взрослых, в том 

числе родителей,   

- обеспечение пропедевтики профориентационной подготовки.  

В основе курса лежит идея раннего знакомства с различными сферами 

человеческой деятельности через организацию учебно-исследовательской 
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деятельности обучающихся.  При определении этих сфер использовалась 

типология, предложенная доктором психологических наук 

Е.А.Климовым. Данная типология позволяет все многообразие человеческих 

профессий соотнести с основными видами деятельности в зависимости от 

объекта, на который она направлена: «человек - человек», «человек - 

техника», «человек – художественный образ», «человек - природа». 

Межпредметная интеграция способствует: формированию целостного 

представления о различных сферах человеческой деятельности; развитию 

знаний, умений и навыков, необходимых для создания этой целостности в 

смысловых новообразованиях у младших школьников; освоению 

элементарных знаний о профессиях людей; в-четвѐртых, включению 

обучающихся в исследовательскую деятельность. 

Профориентационное  воспитание в начальной школе – это 

создание  среды, которая будет способствовать воспитанию у ребѐнка 

личностных качеств, определяющих способность делать осознанный выбор в 

ситуациях самоопределения. Однако профессиональное самоопределение – 

это не просто выбор профессии, а своеобразный творческий процесс 

развития личности, начинающийся с раннего возраста. 

Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное с 

рассмотрением определѐнной профессии. Обучающиеся имеют возможность 

расширить свой кругозор, представление о мире профессий, а также 

исследовать свои способности применительно к рассматриваемой профессии. 

Занятия проводятся в активной форме: игры, дискуссии, конкурсы, 

экскурсии, конференции, элементы тренинга, викторины с элементами 

творчества и самостоятельного поиска знаний. Важна смена различных видов 

деятельности на протяжении всего занятия. Это способствует формированию 

учебно-познавательных мотивов, потребности в творческой деятельности, 

развитию кругозора у учащихся.  Это рисунок, аппликация, сообщение, а 

также сочинение рассказов, стихов, сценариев, проигрывание сценок, 

спектаклей, миниатюр, выпуск тематических газет, плакатов, выставка работ 

ИЗО и трудовой деятельности. 

На реализацию  рабочей программы курса «В мире профессий» в 1-м 

классе отводится 33  часа   1 классе (1 раз в неделю), во 2-4 классах – по 34 

часа в год (1 раз в неделю). Общий объѐм составляет 135 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 класс 

Раздел 1. Профессии, связанные с природой (10 ч.)  

Введение в тему. Путешествие в мир профессий сельского хозяйства. У 

бабушки в деревне. Ловись рыбка. Труженики леса. Хлеб – всему голова. 

Профессия овощевод. Знакомьтесь с агронома. Профессия цветовод. Все 

работы хороши, выбирай на вкус.  

Раздел 2. Профессии наших мам (8 ч.) 

Экскурсия по магазину. Кто работает в библиотеке? Весѐлая портняжка. 
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Расти здоровым. Я в учителя пойду. Кухонный переполох. Причѐски такие 

разные. Профессии наших мам. Кем быть?  

Раздел 3. Профессии наших пап (8 ч.) 

Строим вместе дом. У кого мастерок, у кого молоток. Весѐлый мастерок. 

Профессия водитель. Осторожно огонь. Я б в спасатели пошѐл пусть меня 

научат. Профессия шахтѐр. Все профессии нужны, все профессии важны.  

Раздел 4. Профессии, связанные с путешествиями (7 ч.) 

Куда уходят поезда. Высоко в облаках. Космическое путешествие. 

Морское путешествие. На арене цирка. Профессии наших родителей. Кем 

быть? Каким быть?  

 

2 класс 

Раздел 1. Мир профессий (3 ч.) 

Многообразие мира профессий. Исследование «Многообразие рабочих 

профессий».  

Раздел 2. Профессии, связанные с природой (5 ч.)  

Садовник, дворник. Мастер-цветовод. Знакомьтесь с агрономом. 

Профессия флорист. Профессия овощевод.  

Раздел 3. Профессии, которые нас охраняют (10 ч.) 

Охранник. Полицейский. Пожарный. Военный. Профессия 

«Следователь». Следствие ведут второклассники! Разведчик. Летчик. 

Водолаз. 

Раздел 4. Профессии, которые нас лечат (8 ч.) 

Врач скорой помощи. Детский врач – педиатр. Зубной врач. Кто лечит 

наши глаза. ЛОР- 3 волшебные буквы. Врач хирург.                                                                                                       

Раздел 5. Профессии в школе (8 ч.) 

Профессия – учитель. Профессия – воспитатель. Как помогает логопед. 

Профессия – библиотекарь. Школьная столовая. Почему в кабинете так 

чисто? Школьный доктор. Создание странички портфолио – «Труд в почете 

любой».  

 

3 класс 

Раздел 1. Представление о труде взрослых (7 ч.)  

Представление о труде взрослых. Вот у Коли, например, мама – 

милиционер. «Мама – лѐтчик? Что ж такого?» Имеет ли значение пол 

человека для выбора и обретения профессии. Оформление странички 

портфолио «Профессия мамы и папы».  

Раздел 2. Кем работают мои родные? (9 ч.) 

Кем работают мои родные? Кем работают(ли) бабушки и дедушки? 

Сочинение «Трудовая гордость моей семьи». Исследование трудовой 

истории моей семьи. Оформление страницы портфолио. Семейные династии. 

Оформление фото-картиночной странички портфолио по теме: «Семейные 

династии».  

Раздел 3. Эволюция профессий (7 ч.) 

Эволюция профессий – как меняются условия труда и трудовые 
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обязанности в век прогресса. Как рождаются новые профессии. Исчезают ли 

профессии? Как приобрести профессию? «Я бы в летчики пошел – пусть 

меня научат…» 

Раздел 4. Сложности выбора профессии (11 ч.) 

Сложности выбора профессии. Книгу переворошив, намотай себе на ус - 

все работы хороши, выбирай на вкус! В.Маяковский «Кем быть?». 

Сочинение-эссе «Какой профессией я смог(ла) бы овладеть?». Подготовка 

презентации «Все профессии важны – все профессии нужны! 

 

4 класс 

Раздел 1. В гостях у своего «Я» (9 ч.)  

В гостях у своего «Я». Мое «Я» в гостях у других «Я». Великая радость 

– работа. «Быть нужным людям…». Сочинение-рассуждение «Самая нужная 

профессия». Характер и выбор профессии. 

Раздел 2. Правила выбора профессии (12 ч.) 

Правила выбора профессии. Творческий проект «Моя будущая 

профессия». Представление о себе и проблема выбора профессии. «Секреты» 

выбора профессии («хочу», «могу», «надо»). Как готовить себя к будущей 

профессии. Оформление странички портфолио «Кем быть?», «Каким быть?». 

Сочинение «… - это призвание!».  

Раздел 3. Профессии без которых не обойтись (9 ч.) 

Профессии, без которых не обойтись. Исследование «Необычная 

творческая профессия». Исследование «Мои земляки в мире творческих 

профессий».  

Раздел 4. Мир профессий (4 ч.) 

Проект «Я и мир профессий». Защита «Профессионального портфолио». 

Итоговая конференция «Мир профессий».  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

КУРСА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В ходе освоения курса внеурочной деятельности достигаются 

следующие личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Данная программа позволяет добиваться следующих результатов: 

 Личностные результаты: 
У ученика будут сформированы: 

- положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний 

и умений, стремление преодолевать возникающие затруднения; 

- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена 

общества с ориентацией на проявление доброго отношения к людям, 

уважения к их труду, на участие в совместных делах, на помощь людям, в 

том числе сверстникам; 

- умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки 
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и события с принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

- стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые 

способы действия, готовность преодолевать учебные затруднения и 

адекватно оценивать свои успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

- стремление к соблюдению морально-этических норм общения с 

людьми другой национальности, с нарушениями здоровья.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

- организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для 

выполнения разных видов работ; 

- 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, учебно-практическими, экспериментальными задачами; 

- действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям 

учителя; 

- контролировать выполнение действий, вносить необходимые 

коррективы (свои и учителя); 

- оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки 

и способы их устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- оценивать своѐ знание и незнание, умение и неумение, продвижение в 

овладении тем или иным знанием и умением по изучаемой теме; 

- ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных 

заданий; 

- 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: 

Ученик научится: 

- осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, 

экспериментальную задачи; 

- осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных 

задач, собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного 

опыта общения с людьми; 

- понимать информацию, представленную в вербальной форме, 

изобразительной, схематической, модельной и др., определять основную и 

второстепенную информацию; 

- применять для решения задач (под руководством учителя) логические 

действия анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений и выводов; 
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- наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, 

отражать полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, 

таблицы; 

- использовать готовые модели для изучения строения природных 

объектов и объяснения природных явлений; 

- осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-

символической форме. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сопоставлять информацию из разных источников, 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, выполняемых в рамках урока или внеурочных занятиях. 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

- аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку 

зрения, строить понятные для партнѐра высказывания, задавать вопросы, 

адекватно использовать речевые средства для решения задач общения; 

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, 

осваивая различные способы взаимной помощи партнѐрам по общению; 

- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, 

проявлять доброжелательное отношение к партнѐрам; 

Ученик получит возможность научиться: 

- оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) 

использовать понятия, полно и точно излагать свои мысли, строить 

монологическую речь, вести диалог; 

- планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и 

сверстниками, общие дела, распределять функции участников и определять 

способы их взаимодействия; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

- уважать позицию партнѐра, предотвращать конфликтную ситуацию 

при сотрудничестве, стараясь найти варианты еѐ разрешения ради общего 

дела. 

- участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на 

заданную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, 



 
 

41  

презентации). 

 

Предметные результаты: 

   1 класс 

- отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, 

стремление преодолевать возникающие затруднения; 

- основные сферы профессиональной деятельности человека; основные 

понятия, признаки профессий, их значение в окружающем обществе; 

- предприятия и учреждения населенного пункта, района; 

- оперировать основными понятиями и категориями, основными 

приемами выполнения учебных проектов; 

-рассказывать о профессии и обосновывать ее значение в жизни 

общества; 

-переносить теоретические сведения о сферах человеческой 

деятельности на конкретные жизненные ситуации; 

- выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 

события с принятыми в обществе морально-этическими принципами. 

 2 класс  

- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена 

общества с ориентацией на проявление доброго отношения к людям, 

уважения к их труду, на участие в совместных делах, на помощь людям, в 

том числе сверстникам; 

- стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые 

способы действия;  

- преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи 

и неудачи, умение сотрудничать; 

- стремление к соблюдению морально-этических норм общения с 

людьми; 

- оценивать своѐ знание и незнание, умение и неумение, продвижение в 

овладении тем или иным знанием и умением по изучаемой теме;  

- ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных 

заданий; 

- 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. 

    3 класс 

- стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые 

способы действия; 

- преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи 

и неудачи, умение сотрудничать; 

- стремление к соблюдению морально-этических норм общения с 

людьми; 

- оценивать своѐ знание и незнание, умение и неумение, продвижение в 
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овладении тем или иным знанием и умением по изучаемой теме;  

- ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных 

заданий; 

- 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; 

- владение практически значимыми информационными умениями и 

навыками, их применением к решению информатических и 

неинформатических задач: 

- выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, 

дерева, мешка; 

- проведение полного перебора объектов; 

- определение значения истинности утверждений для данного объекта; 

понимание описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений. 

        4 класс 

- рациональное использование распространѐнных технических средств 

информационных технологий для решения общепользовательских задач и 

задач учебного процесса, усовершенствование навыков полученных в 

начальной школе; 

- выбор средств информационных технологий для решения 

поставленной задачи; 

- отвечающей данной задаче диалоговой или автоматической обработки 

информации (таблицы, схемы, графы, диаграммы); 

- преобразование информации из одной формы представления в другую 

без потери еѐ смысла и полноты; 

- решение задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применением средств информационных технологий. 

 

35. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КРАЕВЕДЕНИЕ» 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Краеведение» на 

уровне начального общего образования включает пояснительную записку, 

содержание, планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «Краеведение», тематическое планирование. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Краеведение» на 

уровне начального общего образования (далее – Программа) составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ 
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Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 

64100) (в последней редакции)), с учетом Приказа Министерства 

образования Пензенской области от 01.08.2022 г. № 423/01-07 «О введении 

курса внеурочной деятельности «Краеведение» в общеобразовательных 

организациях Пензенской области»,  ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения Программы начального общего 

образования, Примерной программы воспитания, а также с учѐтом выбора 

участниками образовательных отношений курсов внеурочной деятельности.  

С целью реализации принципов формирования единого 

образовательного пространства и преемственности содержания 

образовательных программ начального общего и основного общего 

образования содержание Программы распределено по модулям, которые 

интегрируют знания о родном языке и литературе, истории, географии, 

искусстве, о природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей 

в нѐм, соответствуют потребностям и интересам детей младшего школьного 

возраста.   

Программа направлена на достижение целей:  

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нѐм 

человека на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную 

и социальную среду обитания) родного края; освоение естественно-

научных, краеведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании данного курса внеурочной деятельности; 

 формирование соответствующей внутренней позиции личности 

младшего школьника, умений и навыков социальной коммуникации, 

необходимых ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование у младших школьников представлений об уникальности 

природных, этнокультурных и социокультурных особенностях 

родного края на основе принятия гуманистических норм жизни;  

 формирование у младших школьников умений и навыков применять 

полученные знания в реальной учебной и жизненной практике, 

связанной как с поисково-исследовательской деятельностью, так и с 

творческим использованием приобретѐнных знаний в речевой, 

изобразительной, художественной деятельности; 

 формирование способности младших школьников к социализации, 

приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к 

природе в соответствии с экологическими нормами поведения; 

 формирование у младших школьников патриотизма и 

гражданственности на основе принятия ценности «малой родины»; 
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 достижение личностных результатов через готовность младших 

школьников к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, формирование мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности, сформированности внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Понятие «родной край» есть ценность, отражающая географические, 

культурно-исторические, экономические, национальные особенности 

Пензенской области. При изучении краеведения происходит осознание 

родного края в качестве дома, что способствует выработке стратегии 

поведения, направленной на сохранение среды обитания и в ней себя 

самого. 

Существенное место в изучении родного края занимают исторические 

вопросы. Во всем многообразии и полноте отразить исторические вопросы 

помогает материал, который включает в себя сведения об истории 

возникновения Пензенской области, города Пензы и других населѐнных 

пунктах региона, геральдике, героическом прошлом людей, традиционных 

ремѐслах, народных играх, праздниках. Важной составляющей содержания 

являются источники субъектного опыта младших школьников, которые 

представлены биографией родственников (влияние семьи, национальной, 

социокультурной принадлежности), взаимоотношением с миром вещей и 

людей. При изучении краеведения необходимо рассматривать вопросы о 

семейных традициях, династиях, о судьбе семьи в судьбе родного края.  

Литературные, художественно-эстетические, этнографические вопросы 

в содержании программы курса способствуют формированию чувственного 

опыта у обучающихся, через переживание, перевоплощение, 

перевоссоздание различных моделей культуры. 

Эти знания необходимы младшему школьнику для выстраивания 

собственного мира ценностей, для овладения творческими способами 

решения проблем, для открытия рефлексивного мира собственного «Я» 

посредством изучения фольклора родного края (потешек, загадок, считалок, 

поговорок, колыбельных, сказок и др.) и декоративно-прикладного 

искусства. Особое значение при определении сущности знакомых младшим 

школьникам объектов и явлений, причин их существования и 

предназначения в жизни человека имеют вопросы топонимики, изучающий 

географические названия, их происхождение, смысловое значение, развитие, 

современное состояние, написание и произношение.  

Обязательной частью содержания краеведческого образования 

выступает нравственный компонент. При изучении краеведения необходимо 

учитывать, что нравственное формирование личности может происходить 

только в процессе активной интерпретации и реконструкции накопленного 

предшествующими поколениями социального опыта, существующего в виде 

образцов, где воплощены продукты созидательной деятельности человека во 

всех областях культуры. Вступая в общение с образом личности другой 
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исторической эпохи посредством ее творческого, героического наследия, 

обучающийся открывает для себя возможность осознания своей жизни как 

«нравственно ответственной», включенной в трагедии и события другого 

времени. В связи, с чем важным обстоятельством в краеведческом 

образовании выступает знакомство младших школьников с деятельностью 

людей своего края, их взглядами, убеждениями, нравственными позициями. 

Существенным обстоятельством при изучении родного края выступает 

реализация в виде личностных смыслов школьника такого ценностного 

объекта как природа. Статус самостоятельной ценности получает природа в 

силу своей уникальности, единственности и неповторимости. 

Природоведческие вопросы и этнокультурные ценности лежат в содержании 

краеведческого образования и позволяют формировать у обучающихся 

экологические нормы поведения, современное экологическое сознание. 

На основе интегрированного содержания формируется представление 

о единстве и многообразии социокультурного пространства, о природном, 

культурном, социальном своеобразии родного края, о родном крае как 

неотъемлемой части Российской Федерации, ее природы, культуры, истории. 

Тематическое планирование включает название раздела (темы) с 

указанием количества академических часов,  отводимых на освоение каждой 

темы учебного модуля, характеристику основных  видов  деятельности  

обучающихся,  в  том  числе с учѐтом рабочей программы воспитания, 

возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющимися учебнометодическими 

материалами в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

В  основе Программы лежит системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся, позволяющий наиболее полно учитывать основные 

психологические условия и механизмы процесса учения, структуру учебной 

деятельности, адекватную современным приоритетам российского 

модернизирующегося образования и основывающийся на принципе 

диалогичности, в процессе активного взаимодействия обучающихся, 

сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и 

т.п.. В деятельностном подходе обосновано положение, согласно которому 

содержание образования проектирует определенный тип мышления - 

эмпирический или теоретический. Системно-деятельностный подход 

обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; проектирование и конструирование развивающей 

образовательной среды для обучающихся; активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с учѐтом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

Коммуникативный подход к преподаванию курса внеурочной 



 
 

46  

деятельности «Краеведение» на уровне начального общего образования 

предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, 

требующей от них умения выслушивать позицию партнѐра по деятельности, 

принимать еѐ, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, 

находить адекватные вербальные средства передачи информации и 

рефлексии.  

 программа курса внеурочной деятельности разработана с учѐтом 

рекомендаций Примерной программы воспитания. Это позволяет на 

практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, 

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

социальное развитие обучающегося. Это проявляется: 

 в приоритете личностных результатов реализации программы 

внеурочной деятельности, нашедших своѐ отражение и конкретизацию в 

примерной программе воспитания; 

 в возможности включения младших школьников в деятельность, 

организуемую образовательной организацией в рамках модулей программы 

воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для младших школьников, 

обеспечивающих большую их вовлечѐнность в совместную с педагогом, 

родителями (или лицами их заменяющими) и другими детьми деятельность 

и возможность образования на еѐ основе детско-взрослых общностей, 

ключевое значение которых для воспитания подчѐркивается Примерной 

программой воспитания.  

Программа может быть использована для разработки рабочих программ 

внеурочной деятельности, а также для программ в соответствии с моделью 

дополнительного образования в общеобразовательной организации. 

Разработка рабочей программы на основе примерной программы курса 

внеурочной деятельности «Краеведение» предполагает внесение изменений, 

связанных с формами преподавания курса, методами и приѐмами 

организации познавательной деятельности обучающихся, а также совместной 

деятельности педагогов, обучающихся и их родителей (или лиц их 

заменяющих) в соответствии с рабочей программой воспитания 

общеобразовательной организации. 

Предлагаемая Программа представляет собой рекомендацию для 

педагогов, общеобразовательных организаций (ФЗ «Об образовании в РФ» 

ч.7.2 ст.12). 

Представленное в Программе планирование является примерным, и 

последовательность изучения тематики по модулям курса внеурочной 

деятельности «Краеведения» может варьироваться. Курс внеурочной 

деятельности «Краеведение» состоит из четырех модулей: «История 

Пензенского края», «Литература и культура Пензенского края», «География 

Пензенского края», «Экология Пензенского края».  

При конструировании планируемых результатов учитываются цели и 

задачи курса, требования, которые представлены в стандарте и программе 



 
 

47  

воспитания, и специфика содержания каждого модуля. Общие результаты 

содержат перечень личностных, метапредметных и предметных достижений, 

которые приобретает каждый обучающийся по результатам изучения курса. 

 

Общее число часов, отведѐнных на изучение курса внеурочной 

деятельности «Краеведение» на уровне начального образования, —135 ч 

(один час в неделю в каждом классе): 1 класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 

класс — 34 ч, 4 класс — 34 ч 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КРАЕВЕДЕНИЕ» 

 

1 КЛАСС (33 ч) 

 

Модуль «История Пензенского края» 

 

Здесь мой дом. Твой город, село, район, область. Пенза - главный город 

нашего края. Кремль, ров, вал, дозор, пушка, первые улицы: Московская, 

Лекарская (Володарского), Троицкая (Кирова).  

Традиционные ремѐсла моего края. Традиционные ремѐсла Пензенского 

края. Ремесло, промысел, деревянная резьба, гончарный промысел, 

художественная ковка металла и др. 

 Народные игры и праздники. Содержание и правила народных игр: 

«Совушка» (русская народная игра), «В платке» (мордовская народная игра), 

«Хромая лиса» (татарская народная игра), «Волк или заяц» (чувашская 

народная игра) и др.  

Твои знаменитые земляки – «память потомков». Знаменитые земляки- поэты 

и писатели (М.Ю. Лермонтов и др.), защитники отечества (А. Максутов, Н.А. 

Зиновьев и др.).  

Героическое прошлое наших земляков. Знаменитые земляки герои: 

Кижеватов А.М., Милюков А.И. и др., Страницы истории: биография героев, 

их подвиг. Подвиг героев своей семьи.  

 

Модуль «Литература и культура Пензенского края» 

Фольклорные посиделки. Малые народные жанры: потешки, загадки, 

считалочки, поговорки, побасѐнки, заклички, колыбельные, их назначение, 

особенности. Потешка – игровой народный фольклор. Загадки- средство 

развития ума, сообразительности. Нравственные ценности, идеи, традиции, 

быт и культура. 

Многоцветье народных сказок Пензенского края. Мордовская народная 

сказка: «Пугливая мышь», татарская народная сказка: «Как Алдар ходил в 

гости», чувашская народная сказка «Маленькая птичка» и др. 
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Родная природа в произведениях писателей и художников Пензенского края. 

Знакомство с художественными произведениями (на выбор): К.А. Савицкого, 

М. П. Смирнова «Пройдись по Пензенскому краю», Е.В. Гололобов 

«Черѐмуха», Матрѐна Платоновна Смирнова «Родимый дом», Д. Лѐвин 

«Утро в деревне», Д.Л. Сысоев «Жаркий сентябрь». 

Писатели нашего края о детях и для детей. Атянин Ф.С «Воробей и медведь», 

А.П. Анисимова «Подарок деда Водяного». 

О подвигах, о доблести, о славе защитников Отечества в различных видах 

искусства. А.П. Немов «Коляска», «Мешочек с землѐй»; А.А. Сазонов 

«Памяти отца», произведения художников: А.В. Вилкова «Моя бабушка», 

В.Г. Курдова «Возвращение». 

Культурное наследие Пензенской области. Духовная сокровищница. Музей 

одной картины им. Г.В. Мясникова, картинная галерея им. К.А.Савицкого, 

культурно-исторический центр - природный источник «Кувака», музеи 

своего города/района.    

Модуль «География Пензенского края» 

 

Богатство природы родного края. Растительный мир Пензенской области. 

Наиболее распространѐнные деревья, кустарники, травы Пензенской области. 

Животный мир Пензенской области. Наиболее распространѐнные звери, 

птицы, насекомые Пензенской области. 

Родного края облик многоликий. Какого мы роду- племени: народы 

Пензенской области. Народы Пензенской области: русские, мордва, татары, 

чуваши и др. Язык, особенности культуры народов. 

Памятники природы родного края. Ахунский сосновый бор, сквер Музея 

народного творчества. Сурское водохранилище. Ардымский шихан. 

 

Модуль «Экология Пензенского края».  

 

Услышать зов земли, которой ты частица. Возьмѐм под защиту. Красная 

книга Пензенской области. Заповедные места, заказники моего края.  

ЭКО-ЭХО: учимся экологическому стилю жизни. Будь другом всему 

живому! Краткий обзор экологических проблем Пензенской области. 

Этические правила экологического поведения. 

Студия «ЭКОМЕДИА». Наш край сегодня. Анализ экологической сказки (по 

выбору). Создание и разыгрывание экологической сказки «SOS-сигналы 

природы». 

Мастерская «ЭКОАРТ». Знаки охраны природы для детей в картинках. 

Эмблема «Берегите природу», еѐ назначение. Творческая работа по созданию 

эмблемы. 
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2 КЛАСС (34 ч) 

 

Модуль «История Пензенского края» 

 

Моя малая родина. История села, района, города как части Пензенской 

области, герб, главные улицы, памятники, достопримечательности.  

 Пенза - главный город нашего края. «Пенза – город-крепость». Острог, 

воевода, посад, слобода, купец. 

Народные традиции. Традиционные ремѐсла моего края. Традиции 

изготовления глиняной игрушки села Абашево Пензенской области. Ларион 

Зоткин, свистульки, образы причудливых и фантастических животных и 

птиц, роспись абашевской игрушки, значение цвета, дом-музей абашевских 

мастеров. 

Народные игры и праздники. Содержание и правила народных игр: «Золотые 

ворота» (русская народная игра), «Ветер-ветерки» (мордовская народная 

игра), «Хлопушки» (татарская народная игра), «Луна или солнце» (чувашская 

народная игра) и др. 

Люди земли Пензенской. Твои знаменитые земляки – «память потомков». 

Знаменитые земляки- поэты и писатели (Лермонтов М.Ю., Куприн,А.И., 

Белинский В.Г. и др.), защитники отечества (Д.Ф. Теличко,А. Максутов, А.И. 

Милюков и др.). 

Героическое прошлое наших земляков. Значимые события истории родного 

края. 

 

Модуль «Литература и культура Пензенского края» 

 

Душа народа в фольклоре. Фольклорные посиделки. Малые народные жанры: 

потешки, загадки, считалочки, поговорки, побасѐнки, заклички, 

колыбельные.  Нравственные ценности, идеи, традиции, быт и культура. Роль 

интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок 

выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Многоцветье народных сказок Пензенского края. Театрализация народных 

сказок Пензенской области. Мордовская народная сказка: «Благодарный 

медведь», татарская народная сказка: «Бедняк и два бая»; чувашская 

народная сказка «Кот и Воробей» и др.  

Родная природа в произведениях писателей и художников Пензенского края. 

Знакомство с художественными произведениями (на выбор): Д.Д. Злобина 

«Родное», Л.И. Терѐхина (Дорошина) «Тучковка», Г.Е. Горланов «Зимние 
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сны»,  М.И. Кириллов «Яблочный спас», Б.В. Милавин «Инра», Ф.Н. 

Ракушин «Кипрей». Д.Л. Сысоев «Антоновка», И.В. Попова «Хозяин лугов», 

«Иван-чай» и др. 

Писатели нашего края о детях и для детей. Мищенко В.Д. «Сестренка», 

«Рыжик». 

О подвигах, о доблести, о славе защитников Отечества в различных видах 

искусства. В.Т. Горшунов «А у нас Победа!», произведения художников: 

И.В. Поповой «Радость великой Победы», Ю.К. Бельдюсева «А мы из 

Пензы»; Н.М., Сидорова и  А.С.  Король из серии «Пенза и пензенцы» 

«Открытие памятника Победы в г. Пензе» 

Культурное наследие Пензенской области. «Золотые россыпи Присурья» - 

каменная архитектура и деревянное зодчество - экскурс. Памятники 

архитектуры своего района/города  (усадьбы, церкви, монастыри).   

Духовная сокровищница. ГБУК «Пензенский государственный 

краеведческий музей», музей народного творчества - отдел ГБУК 

«Пензенский краеведческий музей»; МБУК «Музей А.Г. Малышкина 

Мокшанского района Пензенской области»; МБУК «Музей народного 

творчества Спасского района Пензенской области».  

 

Модуль «География Пензенского края» 

 

Географические объекты Пензенской области.  Физическая карта Пензенской 

области. Интерактивная карта Пензенской области с административно-

территориальным делением. Населѐнные пункты, географические объекты 

Пензенской области. 

 Растительный мир Пензенской области. Деревья, кустарники, травы 

Пензенской области. Животный мир Пензенской области. Звери, птицы, 

насекомые Пензенской области.  

Какого мы роду- племени: народы Пензенской области. Национальный 

состав своего класса.  

Кругом родные всѐ места. Водные памятники природы Пензенской области: 

озѐра и родники. Исток Хопра.  

 

Модуль «Экология Пензенского края» 

 

Возьмѐм под защиту. Красная книга Пензенской области.  

Будь другом всему живому. Экологические проблемы Пензенской области. 

Этические правила экологического потребления и поведения. 

 Студия «ЭКОМЕДИА». Наш край сегодня. Экологические проблемы своего 

города/села/улицы. Составление экологической сказки, 

агитплаката/фотоколлажа и др. 

Мастерская «ЭКОАРТ». Вторая жизнь» пластиковых крышек и бутылок.  
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3 КЛАСС (34 часа) 

 Модуль «История Пензенского края» 

 

Здесь мой дом. Геральдика, язык геральдики, герб и флаг г. Пензы и 

Пензенской области, гербы районов Пензенской области.  

Пенза – главный город нашего края. Сторожевые башни, дозорная площадка, 

колокол, соборная церковь Всемилостивого Спаса, Воеводский двор, 

приказная изба и т.д. Традиционные ремѐсла моего края. Стекольный 

промысел, лозоплетение, керамический промысел, ковроткачество, золотое 

шитьѐ, вышивка, вязание, пуховязание, художественная ковка металла, 

резьба по дереву, валяльный промысел, шитьѐ костюмов, соломенная 

игрушка, музей народного творчества.  

Твои знаменитые земляки – «память потомков». Знаменитые земляки: 

Бурденко Н.Н., Савицкий Г.К., Лентулов А., Мейерхольд В.Э., Радищев А.Н., 

Пацаев В.И., Аблязин Д.М., Самокутяев А.М.и др.  

Героическое прошлое наших земляков. Знаменитые земляки герои: 

Кижеватов А.М., Пушанин И.И., Махалин А.Е. Страницы истории: 

биография героев, их подвиг. 

 

 Модуль «Литература и культура Пензенского края» 

 

Топонимика в устном народном творчестве. Легенды и предания народов 

Пензенской области о происхождении названий рек, озѐр, городов, деревень. 

(Например, «Почему Сура так называется?», «О селе Шнаеве», «Как Пѐтр I 

мордвина окрестил», «Почему Поим так называется?» и др.  

Родная природа в произведениях писателей и художников Пензенского края. 

Д. Злобина «Горит рябина под окном» - Ф.В. Сычков «Под рябиновым 

кустом»; М.П. Смирнова «Стариков родник» - Д.Л. Сысоев «Яблони в 

цвету». 

 Писатели нашего края о детях и для детей. А.И. Куприн «Ральф» (в 

сокращении), «Бальт» (в сокращении); Л.И. Терехина (Дорошина) «Найда». 

 О подвигах, о доблести, о славе защитников Отечества в различных видах 

искусства. А.П. Анисимова «Песня про разведчика Рябова», О.М. Савин 

«Ночь», В.А. Кижняев «Горсть земли»; произведения художников: Ю.К. 

Бельдюсова «А мы из Пензы», Г.В.  Панкова - фронтовые зарисовки, картины 

Г.В. Жакова из серии «Пензенцы – герои Советского союза».  

Золотые россыпи Присурья» - каменная архитектура и деревянное зодчество 

– экскурс. Памятники архитектуры регионального значения (усадьбы, 

церкви, монастыри) по выбору.  

Духовная сокровищница. Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда», 

Театр доктора Дапертутто; Кукольный дом, театр юного зрителя; 

Драматический театр им. А.В. Луначарского и др. Игра «Учимся читать 

афиши и покупать билет онлайн».  
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Модуль «География Пензенского края» 

 

Географические объекты Пензенской области.  Местоположение, площадь, 

численность населения и т.д. одного из населѐнных пунктов. Водоѐмы: 

местоположение, площадь, глубина, растения и животные.  

Пройдись по Пензенскому краю. Составление путеводителя по своему 

городу/районному центру/селу с указанием географических объектов 

местности, выбранных для посещения.  

Растительный мир Пензенской области. Деревья, кустарники, травы 

Пензенской области.  

Животный мир Пензенской области. Звери, птицы, насекомые Пензенской 

области. Какого мы роду- племени: народы Пензенской области. 

Национальный состав своего района/города.  

Памятники природы родного края. Ахунский дендрарий, Морозовский 

дендрарий, Белокаменный парк, Ботанический сад им. И.И. Спрыгина.  

 

Модуль «Экология Пензенского края» 

 

Заповедные места, заказники моего края. Заповедник «Приволжская 

лесостепь». Назначение, особенности. Флора и фауна.  

Возьмѐм под защиту. Животные и растения Пензенской области, занесѐнные 

в Красную книгу России.  

Будь другом всему живому. Бездомные животные. Причины, опасности, 

помощь, питомники, волонтѐрство.  Забота о домашних питомцах.  

Студия «ЭКОМЕДИА» Наш край сегодня. Экологический мини-проект 

«Жизнь в стиле ЭКО. Один день из жизни третьеклассника».  

Мастерская «ЭКОАРТ». «Учимся у природы» (создание экологических 

украшений).  

 

4 КЛАСС (34 часа) 

 

Модуль «История Пензенского края» 

 

Здесь мой дом. Древняя история народов Пензенского края. История 

образования Пензенской области, еѐ территориальный состав. Главный 

город, история возникновения. Скульптурная композиция «Первопоселенец», 

историческая композиция «Оборонительный вал Пензы XVII века» и др.  

Пенза - главный город нашего края. Как менялась Пенза, население, 

площадь, достопримечательности в цифрах и фактах. История Пензенских 

улиц. Улица Дворянская (Красная), Лекарская (Володарского), Пешая 

(Богданова), Садовая (Лермонтова) и т.д.  

Традиционные ремѐсла моего края. Михайловская соломенная кукла, 

Екатерина Медянцева, лозоплетение, плетение (из соломы, лыка, ивового 

прута), ковроткачество и др.  

Народные игры и праздники. Праздники народов Пензенского края, зимние, 
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весенние праздники. Национальные блюда, названия, способ приготовления. 

Костюмы древних народов Пензенской области, детали костюма, их 

названия.  

Твои знаменитые земляки – «память потомков». Знаменитые земляки-

учѐные: Ключевский В.О., Яблочков П.Н., Бекетов А.Н., Буслаев Ф.И. и др.  

Героическое прошлое наших земляков. Знаменитые земляки-герои, 

увековеченные в названиях городов, деревень, улиц, образовательных 

организаций и др. Страницы истории: биография героев, их подвиг.  

 

Модуль «Литература и культура Пензенского края» 

 

Топонимика в устном народном творчестве. Происхождение названия своего 

села, города, реки, озера и т.д.  

Родная природа в произведениях писателей и художников Пензенского края. 

М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива…», «Осень», Д. 

Злобина «Запах зреющего мѐда» и т.п. 

 Писатели нашего края о детях и для детей. А.А. Сазонов «Минька-дед и 

Минька-внук», В.Е. Малязѐв «Швейно-хоккейная история» и т.п. 

 О подвигах, о доблести, о славе защитников Отечества в различных видах 

искусства. О.М. Савин «Пенза моего детства», М.Л. Савина «Война у 

каждого своя», И.П. Токмакова «Сосны шумят» (отрывки); произведения 

художников: Г.В. Жакова «Героические защитники Брестской крепости. 

А.М. Кижеватов» из серии «Пензенцы – герои Советского Союза», М.Е. 

Валукина «После ухода немцев» и т.п.  

Археологические памятники. Золотарѐвское городище: время образования, 

месторасположение, сооружения, археологические находки, легенды. 

 Золотые россыпи Присурья - каменная архитектура и деревянное зодчество - 

экскурс. Памятники архитектуры федерального значения (усадьбы, церкви, 

монастыри). Духовная сокровищница. Государственный Лермонтовский 

музей-заповедник «Тарханы» в с. Лермонтово Белинского района, музей А. 

И. Куприна в с. Наровчат, музей-усадьба В. Г. Белинского в г. Белинский; 

музей А. Н. Радищева в с. Радищево; МБУК «Музей-заповедник» 

Наровчатского района Пензенской области.  

 

Модуль «География Пензенского края» 

 

Пройдись по Пензенскому краю. Объекты для туристических маршрутов по 

уникальным географическим местам города Пензы (по выбору 

обучающихся): Сквер 45 меридиан, Ахунский сосновый бор, река Сура и др.  

Растительный мир Пензенской области. Деревья, кустарники, травы 

Пензенской области.  

Животный мир Пензенской области. Звери, птицы, насекомые Пензенской 

области. Какого мы роду- племени: народы Пензенской области. 

Национальный состав Пензенской области. Территориальное распределение.  

Кругом родные всѐ места. Памятники природы Пензенской области. Их 
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значение для науки, образования, культуры, охраны природы.  

 

Модуль «Экология Пензенского края» 

Заповедные места, заказники моего края. Заповедник «Приволжская 

лесостепь».  Уникальность. Состав.  

Возьмѐм под защиту. Животные и растения Пензенской области, занесѐнные 

в Красную книгу России.  

Будь другом всему живому. Загрязнение водоѐмов, пластик, мусор и др. 

 Студия «ЭКОМЕДИА» Наш край сегодня. В. Сухомлинский «Какой след 

должен оставить человек на Земле». Экологический десант «Сделаем 

город/село/улицу и т.д. чище!» (с привлечением неравнодушных жителей).  

Мастерская «ЭКОАРТ». Эковоркшоп «Праздник своими руками» по 

созданию поделки, выполненной из природного и бросового материала, к 

одному из праздников (Новому году, 8 Марта, 23 февраля, Дню Матери, Дню 

отца, Пасхе, Дню семьи, любви и верности и т.д.)   

 

Итоги изучения курса внеурочной деятельности «Краеведение» Основные 

эмоции, знания, выводы, сомнения, открытия.           

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КРАЕВЕДЕНИЕ» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В младшем школьном возрасте многие психические и личностные 

новообразования находятся в стадии становления и не отражают завершѐнный 

этап их развития. Это происходит индивидуально в соответствии с 

возможностями ребѐнка, темпом его обучаемости, особенностями 

социальной среды, в которой он живѐт, поэтому выделять планируемые 

результаты освоения программы курса внеурочной деятельности 

«Краеведение» в области личностных и метапредметных достижений по 

годам обучения нецелесообразно. Исходя из этого, планируемые результаты 

начинаются с характеристики обобщѐнных достижений в становлении 

личностных и метапредметных способов действий и качеств субъекта 

учебной деятельности, которые могут быть сформированы у младших 

школьников к концу обучения. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения курса "Краеведение" характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение 

первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

1) становление ценностного отношения к своей малой родине; 

понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 
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2) осознание своей этнокультурной и гражданской идентичности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя своего населенного 

пункта, Пензенской области, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за Родину, свой родной край, населенный пункт, народ и историю 

родного края, осознание ответственности человека за общее благополучие 

родного края и родной страны;  

3) сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей малой 

родины, уважения к своему и другим народам; 

4) освоение содержания традиций культуры родного края, выраженной в 

еѐ архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном 

искусстве. 

Духовно-нравственного воспитания: 

1) проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, 

их взглядам, признанию их индивидуальности;  

2) принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности;  

3) применение правил совместной деятельности, проявление 

способности договариваться, неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям. 

Эстетического воспитания: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной 

культуре и другим видам искусства, которыми славится родной край, 

восприимчивость к традициям и творчеству народов, населяющих 

Пензенскую область, готовность выражать своѐ отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

Формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

1) выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в 

том числе информационной);  

2) приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания. 

Экологического воспитания: 

1) осознание роли человека в природе и обществе, принятие 

экологических норм поведения, бережного отношения к природе родного 

края, неприятие действий, приносящих ей вред; 

2) художественно-эстетическое наблюдение природы родного края и еѐ 

образа в произведениях искусства. 

Ценности научного познания: 

1) ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира; 

2) осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных 
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информационных средств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 

Базовые логические действия: 

1) понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в 

изменяющейся действительности;  

2) сравнивать объекты окружающего мира родного края, устанавливать 

основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

3) выявлять недостаток информации для решения практической задачи 

на основе предложенного алгоритма. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

1) проводить (по предложенному и самостоятельно составленному 

плану или выдвинутому предположению) наблюдения за 

явлениями/объектами природы родного края;  

2) определять разницу между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов;  

3) формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;  

4) проводить по предложенному плану несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина -  следствие);  

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведѐнного наблюдения (исследования). 

3)  Работа с информацией: 

1) использовать различные источники для поиска информации, выбирать 

источник получения информации с учѐтом практической задачи;  

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;  

3) находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию;  

4) читать и интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, иллюстрацию);  

5) соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в Интернет (с помощью учителя);  

6) анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с практической задачей; 

7) фиксировать полученные результаты в текстовой форме 

(выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, 

диаграмма). 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 

1) в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, 
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оценивать выступления участников;  

2) признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; приводить 

доказательства своей правоты;  

3) соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику;  

4) использовать смысловое чтение для определения темы, главной 

мысли текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках 

людей;  

5) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);  

6) конструировать обобщения и выводы на основе полученных 

результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 

доказательствами;  

7) находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 

изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;  

8) готовить небольшие публичные выступления с возможной 

презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 

1)  Самоорганизация: 

а) планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя 

действия по решению учебной задачи;  

б) выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2)  Самоконтроль: 

а) осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

б) находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью 

учителя);  

в) предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских 

ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3)  Самооценка: 

а) объективно оценивать результаты своей деятельности;  

б) оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 

1) понимать значение коллективной деятельности для успешного 

решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в 

формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной 

деятельности (на основе работы с краеведческим материалом);  

2) коллективно строить действия по достижению общей цели: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
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подчиняться;  

4) выполнять правила совместной деятельности: справедливо 

распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с наличием 

разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно 

разрешать без участия взрослого;  

5) ответственно выполнять свою часть работы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

 1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

Модуль «История Пензенского края»: 

 воспроизводить название своего населѐнного пункта, региона; 

 проявлять уважение к традициям своего народа и других народов 

Пензенской области;  

 приводить примеры знаменитых людей родного края; 

 приводить примеры изученных игр, традиций, обычаев и праздников 

народов родного края; важных событий прошлого и настоящего 

родного края; 

 приобретать представления о народных художественных промыслах 

родного края и опыт практической художественной деятельности по 

мотивам игрушки выбранного промысла Пензенской области; 

 рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы 

народной игрушки, определять способы их изготовления. 

 

Модуль «Литература и культура Пензенского края»: 

 сочинять небольшие сказки о родной природе по предложенному 

началу; 

 получать представление о малых народных жанрах (потешках, 

загадках, считалочках, поговорках, побасѐнках, закличках, 

колыбельных), легендах и сказках народов родного края; 

 находить в фольклоре и литературных произведениях писателей-

земляков отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры разных народов, населяющих территорию Пензенской 

области; 

 приобретать представления о музеях нашего края; приводить примеры 

культурных объектов родного края. 

 

Модуль «География Пензенского края»: 

 получать представление о многообразии растительного и животного 

мира Пензенской области, об уникальных памятниках природы; 

 описывать на основе опорных слов наиболее распространѐнные в 
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родном крае виды растений и животных;  

 получать представление о народах, населяющих Пензенскую область; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе 

родного края и обществе. 

 

Модуль «Экология Пензенского края»: 

 описывать на основе опорных слов наиболее распространѐнные в 

родном крае охраняемые растения; основные группы животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери);  

 описывать на основе опорных слов действия людей, направленные на 

защиту и охрану редких животных и растениях Пензенской области 

(заповедник и заказники); 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные 

впечатления, организованные педагогом; 

 оценивать примеры положительного и негативного отношения человека 

к объектам природы родного края; 

 рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы 

экологической эмблемы (по вопросам учителя); выделять основные и 

дополнительные детали, определять взаимное расположение; способы 

изготовления. 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения экологических сказок. 

 

2 КЛАСС 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

Модуль «История Пензенского края»: 

 узнавать символику (гимн, герб, флаг) своего региона; 

 проявлять уважение к традициям своего народа и других народов 

Пензенской области,  

 приводить примеры изученных игр, традиций, обычаев и праздников 

народов родного края; важных событий прошлого и настоящего 

родного края; 

 приводить примеры знаменитых людей родного края; 

 приобретать представление о глиняной игрушке одного из народных 

художественных промыслах родного края (абашевская игрушка) и 

опыт практической художественно деятельности по мотивам игрушки 

данного промысла (освоить приѐмы и последовательность лепки 

игрушки в традициях абашевских мастеров; выполнить в технике лепки 

фигурку сказочного зверя); 

 

Модуль «Литература и культура Пензенского края»: 

 называть произведения писателей Пензенского края  о родной природе; 
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 находить в фольклоре и литературных произведениях писателей-

земляков отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры 

разных народов, населяющих территорию Пензенской области;  

 с уважением относиться к достижениям музыкальной и 

художественной культуры родного края; 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов 

изученные культурные объекты (достопримечательности родного края, 

музейные экспонаты); 

 вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные 

впечатления, организованные педагогом; 

 осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического 

наблюдения архитектурных построек родного края, имеющих культурную 

ценность; 

 приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

художников-пейзажистов и музыкантов родного края с уважением 

относиться к достижениям музыкальной и художественной культуры 

Пензенской области; 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов 

изученные культурные объекты (достопримечательности родного края, 

музейные экспонаты); 

 использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии задачей занятия (в том числе и безопасные 

информационные ресурсы). 

 

Модуль «География Пензенского края»: 

 находить на карте России свой регион и его главный город; 

 получать представление о населѐнных пунктах Пензенской области, 

особенностях растительного и животного мира разных районов своего 

края; 

 описывать памятники природы Пензенской области;  

 распознавать изученные объекты окружающего мира родного края по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 проводить несложные наблюдения за памятниками природы родного 

края; 

 осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность (в малых группах) по объектам животного мира родного 

края. 

 

Модуль «Экология Пензенского края»: 

 находить информацию о представителях флоры и фауны родного края, 

нуждающихся в защите; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 оценивать примеры положительного и негативного отношения 
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человека к объектам природы родного края;  

 вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные 

впечатления, организованные педагогом;  

 осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность (в малых группах) по экологическому стилю жизни: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт; 

 приобретать опыт преобразования бытовых подручных 

нехудожественных материалов в художественные изображения и поделки; 

 сочинять по аналогии с прочитанным (экологические сказки) для своих 

одноклассников или учеников 1 класса; 

 составлять рассказ на заданную тему в соответствии с задачей занятия. 

 

3 КЛАСС 

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

Модуль «История Пензенского края»: 

 узнавать символику своего региона; 

 различать геральдику районов Пензенской области; 

 создавать эскиз макета крепости Пенза или участвовать в коллективной 

работе по созданию такого макета; 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространѐнные в крае ремѐсла; 

 проявлять интерес и уважение к людям, прославившим Пензенскую 

область (врачам, учителям, художникам, музыкантам, режиссѐрам, 

космонавтам, спортсменам и др.). 

 выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе полученных знаний и умений;  

 использовать возможности компьютера и информационно-

коммуникационных технологий для поиска необходимой информации 

при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий. 

 

Модуль «Литература и культура Пензенского края»: 

 приводить примеры произведений фольклора разных народов 

Пензенской области;  

 приводить примеры уникальных памятников культуры родного края; 

 собирать информацию о происхождении названий географических 

объектов Пензенской области; 

 рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города 

(села), приобретать представления, аналитический и эмоциональный 

опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры 

Пензенской области (в том числе, на основе фотографий, телепередач и 

виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники; 
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 приводить примеры достопримечательностей родного края и его 

столицы. 

 

Модуль «География Пензенского края»: 

 приводить примеры уникальных памятников природы родного края; 

 находить сходства и различия во внешнем виде, костюмах, предметах 

интерьера и бытовых принадлежностей у людей разных национальностей 

своего края, проявлять уважение к ним. 

 

Модуль «Экология Пензенского края»: 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе и отношения к 

животным;  

 называть черты экологического образа жизни, объяснять важность их 

соблюдения; выбирать формы поведения, которые обеспечивают 

экологическое поведение. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

Модуль «История Пензенского края»: 

 проявлять уважение к традициям народов, населяющих Пензенскую 

область; 

 рассказывать о наиболее важных событиях истории Пензенской 

области; знаменитых людях, прославивших родной край; 

достопримечательностях родного края; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, 

выделяя их существенные признаки, в том числе символику своего 

региона;  

 рассказывать об истории возникновения города Пензы, о названии его 

улиц; 

 рассказывать об отличительных особенностях костюмов народов 

Пензенского края; 

 находить информацию о знаменитых земляках-героях, увековеченных 

в названиях городов, деревень, улиц, образовательных организаций и 

др. 

 

Модуль «Литература и культура Пензенского края»: 

 находить в произведениях фольклора и художественной литературы 

писателей-земляков отражение нравственных ценностей, факты бытовой 

и духовной культуры;   

 приводить примеры произведений фольклора разных народов Пензенской 

области;  

 объяснять происхождение названия своего села, города, реки, озера и 

других природных и географических объектов своей малой родины; 

 создавать зарисовки памятников архитектуры родного края. 
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Модуль «География Пензенского края»: 

 называть наиболее значимые природные объекты Пензенской области; 

 рассказывать о лекарственных растениях своего края; 

 создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о 

природе родного края; 

 проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения за объектами 

природы родного края; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе (в том числе сезонных 

изменений в природе своей местности); 

 

Модуль «Экология Пензенского края»: 

 называть экологические проблемы родного края и определять пути их 

решения; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе и в обращении с 

животными; 

 называть черты экологического образа жизни, объяснять важность их 

соблюдения; выбирать формы поведения, которые обеспечивают 

экологическое поведение. 

 

36. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ГЕОМЕТРИКА» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Геометрика» для 1-4 

классов составлена на основе образовательной программы начального 

общего образования МОБУ СОШ с. Засечное, в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, авторской программы курса «Математика и 

конструирование» СИ. Волковой, О.Л. Пчѐлкиной. 

В учебном плане МОБУ СОШ с.Засечное «Геометрика» изучается как 

курс внеурочной деятельности, связанный с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся. В 1-4 

классах в общем объеме 135 часов, из них в 1 классе – 33 часа; во 2 – 4 

классах – по 34 часа в каждом классе.  

1. Планируемые результаты изучения курса внеурочной 

деятельности. 

 

Личностные результаты 
— Положительное отношение и интерес к изучению математики. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 
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учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы еѐ осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и 

поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

— Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения. 

 — Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Предметные результаты 
— Использование приобретѐнных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также для оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами 

счѐта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 



 
 

65  

выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

Основное содержание курса представлено двумя крупными разделами: 

«Геометрическая составляющая» и «Конструирование». 

Геометрическая составляющая. 

Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые и незамкнутые. 

Прямая линия. Свойства прямой. Отрезок. Деление отрезка пополам. Луч. 

Взаимное расположение отрезков на плоскости и в пространстве. 

Геометрическая сумма и разность двух отрезков. Угол. Виды углов: прямой, 

острый, тупой, развѐрнутый. Ломаная. Вершины, звенья ломаной. Длина ло-

маной. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше 

— ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — 

дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, 

четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды 

углов: прямой, острый, тупой. 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел (куб, пирамида, шар). 

Многоугольник — замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. Виды многоугольников: треугольник, четырѐхугольник, 
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пятиугольник и т. д. Периметр многоугольника. Виды треугольников: по 

соотношению сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний); 

по углам: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный. Построение тре-

угольника по трѐм сторонам с использованием циркуля и неоцифрованной 

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

их свойства. Построение прямоугольника (квадрата) с использованием 

свойств его диагоналей. Периметр многоугольника. Площадь 

прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольного треугольника. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Взаимное 

расположение прямоугольника (квадрата) и окружности. Прямоугольник, 

вписанный в окружность; окружность, описанная около прямоугольника 

(квадрата). Вписанный в окружность треугольник. Деление окружности на 2, 

4, 8 равных частей. Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. Взаимное 

расположение окружностей на плоскости. Кольцо. 

Прямоугольный параллелепипед. Грани, рѐбра, вершины прямоугольного 

параллелепипеда. Свойства граней и рѐбер прямоугольного параллелепипеда. 

Развѐртка прямоугольного параллелепипеда. Куб. Грани, рѐбра, вершины 

куба. Развѐртка куба. Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) 

в трѐх проекциях. Треугольная пирамида. Грани, рѐбра, вершины 

треугольной пирамиды. Прямой круговой цилиндр. Шар. Сфера. 

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии. 

Конструирование. 

Виды бумаги. Основные приѐмы обработки бумаги: сгибание, 

складывание, разметка по шаблону, разрезание ножницами, соединение 

деталей из бумаги с использованием клея. Разметка бумаги по шаблону. 

Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей «Самолѐт», 

«Песочница». Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных 

размеров. Преобразование листа бумаги прямоугольной формы в лист 

квадратной формы. Изготовление аппликаций с использованием различных 

многоугольников. Изготовление набора «Геометрическая мозаика» с 

последующим его использованием для конструирования различных 

геометрических фигур, бордюров, сюжетных картин. Знакомство с техникой 

«Оригами» и изготовление изделий с использованием этой техники. 

Чертѐж. Линии на чертеже: основная (изображение видимого контура), 

сплошная тонкая (размерная и выносная), штрих- пунктирная (обозначение 

линий сгиба). Чтение чертежа, изготовление аппликаций и изделий по 

чертежу. 



 
 

67  

Технологический рисунок. Изготовление аппликаций по технологическому 

рисунку. Технологическая карта. Изготовление изделий по технологической 

карте. 

Развѐртка. Модель прямоугольного параллелепипеда, куба, 

треугольной пирамиды, цилиндра, шара и моделей объектов, имеющих 

форму названных многогранников. Изготовление игры геометрического 

содержания «Танграм». 

Изготовление фигур, имеющих заданное количество осей симметрии. 

37. Рабочая программа внеурочной деятельности «Мой друг- 

иностранный язык» 

Рабочая программа внеурочной деятельности по английскому языку для 1 

класса составлена на основе образовательной программы начального общего 

образования МОБУ СОШ с. Засечное, в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, с требованиями к результатам освоения начальной 

образовательной программы начального общего образования, программой 

формирования УУД. Данная рабочая программа ориентирована на работу в 

1-х классах. Согласно учебному плану МОБУ СОШ с. Засечное на 

внеурочную деятельность по английскому языку в 1 классе отводится 33 часа 

из расчета 1 час в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения программы по внеурочным 

занятиям «Английский с удовольствием» 

Личностные результаты 
 формировать представление об английском языке как средстве 

установления взаимопонимания с представителями других народов, в 

познании нового, как средстве адаптации в иноязычном окружении; 

 формировать уважительное отношения к иному мнению, к культуре 

других народов; 

 формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

англо-язычных странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы; 

 развивать самостоятельность, целеустремлѐнность, 

доброжелательность, эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимании чувств других людей, соблюдении норм речевого и 

неречевого этикета; 

 понимать новую для школьника социальную роль обучающегося, 

формировать устойчивую мотивацию к овладению иностранным 

языком; 
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 развивать навыки сотрудничества с учителем, другими взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях общения в процессе совместной 

деятельности, в том числе проектной; 

 формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни 

Метапредметные результаты 
 принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том 

числе творческого характера, осуществлять поиск решения задачи, 

например, подбирать адекватные языковые средства в процессе 

общения на английском языке; 

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 

 понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с 

опорой на изученное правило/алгоритм с целью достижения успеха; 

 использовать речевые средства и средства информационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации в устной форме; 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, договариваться в распределении ролей в процессе 

совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих: 

Предметные результаты 
Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком, как 

средством общения) 

Говорение 

Ученик научится: 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе; 

 составлять небольшое описание предмета, животного, персонажа; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге 

Ученик получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге этикетного характера: приветствовать и отвечать 

на приветствие, прощаться, выражать благодарность, диалоге – 

расспросе (расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы), 

диалоге побудительного характера: отдавать распоряжения, предлагать 

сделать что-либо вместе; 

 составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного 

произведения; 

 воспроизводить наизусть стихи, песни, рифмовки. 

Аудирование 

Ученик научится: 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения 

английского языка; 
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 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность 

(иллюстрации) небольшие сообщения, построенные на знакомом 

лексико-грамматическом материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом 

материале и полностью понимать содержащуюся в нѐм информацию; 

 использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

I. научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 

языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

II. получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в 

речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). 

Лексическая сторона речи 

I. научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 

начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

II. получит возможность научиться: 
 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и 

сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

Грамматическая сторона речи 

I. научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и 

отрицательные предложения; 
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 распознавать и употреблять в речи существительные в единственном и 

во множественном числе; модальный глагол can. 

Личные местоимения; количественные (до 10) числительные; 

Социокультурная осведомленность 

I. научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора 

(стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

(стихи, песни) на английском языке; 

 

Предметные результаты в познавательной сфере 

научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных звуков, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в 

процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Предметные результаты в трудовой сфере 

научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Английский язык. 1 класс 

Выбор тематики и лексико-грамматического материала учитывает 

особенности развития первоклассников, их интересы и мотивацию. Тематика 

соотнесена с федеральными государственными требованиями по развитию 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка. 

Исходя из возрастных возможностей первоклассников, представляется 

целесообразным ввести следующие темы: 

Приветствие 

Время суток 

Цвета 



 
 

71  

Моя семья 

Мой дом 

Еда 

Игрушки. Счет 

Возраст 

Режим дня 

Времена года. Погода 

Транспорт 
Итоговый контроль может быть в форме праздника, утренника или концерта, 

спектакля.  

1 . «Приветствие» (3 часа) 
Знакомство: имя, приветствие, прощание. 

Познакомить детей со значением английского языка в современном мире, 

заинтересовать детей изучением языка как нового средства общения 

.Научить детей приветствовать друг друга и знакомиться на английском 

языке с использованием следующих 

фраз: Good morning. Hello. What isyour name? My name is…  Учить понимать 

выражения классного обихода в речи учителя. Моя визитная карточка 

.Проектная работа 

2.  «Время суток» (3 часа) 

Познакомить учащихся с новой лексикой по теме, с особенностями 

употребления дней недели в Великобритании. Познакомить с временами 

суток: утро, день, вечер, ночь. Совершенствовать навыки аудирования. 

Развивать умения и навыки устной речи: называть свой любимый день 

недели. 

3.  «Цвета» (3 часа) 

 Знакомство с названиями цветов. Познакомить учащихся с новой лексикой 

по теме.  Учить описывать предметы, называя их цвет. Учить понимать на 

слух команды. Раскрась меня. Проектная работа. Развитие творческих 

способностей у учащихся. 

4.  «Семья» (3 часа) 

Познакомить с лексикой по теме «Семья». Развивать умения и навыки 

аудирования. Игра-путешествие на «Машине времени». Введение названий 

родственников. Ознакомить со структурой Have you got a…?. Имена 

родителей и других членов семьи. Профессии, хобби. Формирование у детей 

основ общения на английском языке в пределах сюжета: умение делать 

сообщение о членах своей семьи, о роде занятий и увлечениях. 

5. «Мой дом» (3 часа) 

Место, где я живу (дом, квартира). Название основных комнат и их 

предназначение. Знакомство детей с особенностями жилья в англоязычных 

странах. Знакомство с лексикой по теме . Моя комната. Развитие устной 

монологической речи детей в ситуациях по данной теме. Научить описывать 

дом (большой, маленький), комнаты (названия, кто, в какой комнате 

находиться). 

Проект «Мой родной дом» Развитие творческих способностей детей, 
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воспитание чувства радости и гордости за свой дом, очаг, самостоятельности 

и инициативы в выполнении коллективных дел, осознание значимости 

собственного «Я» в создании проекта «Мой родной дом» 

6.  «Еда» (3 часа) 

Еда. Название трапез – завтрак, обед, ужин. Знакомство с новой лексикой по 

теме. Моя любимая еда. Активизировать название трапез: завтрак, обед, 

ужин - в речи детей. Формировать умение вести диалог. Ознакомить детей с 

моделью предложения My favouritе  food  is …Ситуативная игра «В магазине 

«Продукты »  Формировать умение вести диалог: «В магазине «Продукты» 

7.  «Игрушки. Счет» (3 часа) 

Игрушки. Счет. Изучение числительных от1до10. Познакомить с лексикой по 

теме «Игрушки». Формировать у детей умение считать от 1 до 10. Любимые 

игрушки. Диалог-расспрос. Формировать умение вести диалог. Проект «Моя 

любимая игрушка» 

     Развитие творческих способностей детей, воспитание чувства 

самостоятельности и инициативы в выполнении коллективных дел, 

осознание значимости собственного «Я» в создании проекта «Моя любимая 

игрушка» 

8.  «Возраст» (3 часа) 

Введение лексики по теме возраст.  Познакомить учащихся с новой лексикой, 

учить употреблять ее в речи.  Приступить к формированию умения вести 

диалог-расспрос с использованием в ситуации «Знакомство» 

вопроса: How old are you? и ответа на него: I am ..Представление себя (имя, 

фамилия, возраст). Учить учащихся небольшому монологическому 

высказыванию. 

Проект «Мой день рождения» 

9.  «Режим дня» (3 часа) 

Познакомить с новой лексикой. Учить употреблять лексику в устной речи. 

Что я могу и чего не могу. Развивать умения и навыки устной речи: учить 

рассказывать о себе, используя РО I can ,I can not. Мой режим дня Учить 

рассказывать о своем распорядке дня. 

Развивать умения и навыки устной речи: а) продолжить работу по обучению 

детей обращаться друг к другу с просьбой выполнить какое-либо действие, 

используя побудительные предложения типа: Dance,please 

10.  «Времена года . Погода» (3 часа) 

Познакомить учащихся с названиями месяцев и времен года. Погодные 

явления. Любимое время года. Познакомить с лексикой по теме «Погодные 

явления». Учить небольшому монологическому высказыванию о погоде и 

задавать вопросы друг другу. 

Проект «Мое любимое время года» 

11.  «Транспорт» (3 часа) 

Виды транспорта. Познакомить с лексикой по теме «Транспорт» . 

Транспорт на улицах города. Правила дорожного движения. Развивать 

навыки аудирования. Мой любимый вид транспорта. Развивать умения и 

навыки устной речи. 
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38. Рабочая программа внеурочной деятельности «В мире 

музыкальных звуков» 

 

Пояснительная записка  

  

Рабочая программа внеурочной деятельности художественно – 

эстетического направления «В мире музыкальных звуков» для 1 - х 

классов разработана и составлена в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального общего образования, 

содержанием авторской программы по музыке «Музыка 1  классы» 

авторов Е.Д.Критской, Г.П.  

Сергеевой, Т. С. Шмагиной. - М., «Просвещение», 2019.  

Данная программа составлена с учетом требований, 

обозначенных в ФГОС начального общего образования, и в 

соответствии с концептуальными положениями системы 

развивающего обучения. Программа музыкального воспитания по 

внеурочной деятельности «В мире музыкальных звуков» поможет 

младшим школьникам творчески войти в удивительный мир музыки, 

полный чарующих разнообразных звуков.  

Актуальность программы обусловлена потребностью общества 

в развитии нравственных, эстетических качеств личности человека. 

Именно средствами музыкальной деятельности возможно 

формирование социально активной творческой личности, способной 

понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями 

отечественной культуры и искусства, способной к творческому труду, 

сочинительству, фантазированию.  

Педагогическая целесообразность данного курса для младших 

школьников обусловлена их возрастными особенностями: 

разносторонними интересами, любознательностью, увлеченностью, 

инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий 

потенциал ребенка, обогатить словарный запас, сформировать 

нравственно - эстетические чувства, так как именно в начальной 

школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются 

нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность.  

Особое значение в начальной школе приобретает воспитание и 

формирование у учащихся эмоциональной отзывчивости, образного 

восприятия музыки в процессе разнообразных видов активной 

музыкальной деятельности, творческого самовыражения, 

художественного творческого мышления, воображения, интуиции. 

Данная программа направлена не столько на приобретение 

теоретических знаний, сколько на расширение интонационно – 
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образного багажа ребенка, развитие его эмоционального отклика на 

музыку, формирование устойчивого интереса к музыкальному 

искусству как части его окружающей жизни.  

Этому способствует прежде всего музыкальная 

исполнительская деятельность детей. В сферу исполнительской 

деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально - ритмические движения; 

игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) 

песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес.  

Дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке 

(размышления о музыке предложено в таких доступных детям темах и 

формах, которые способны заинтересовать их лично), импровизациях 

(речевой, вокальной, ритмической, пластической), в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, в «создании» рисованных 

мультфильмов, озвученных знакомой музыкой и др.  

Ведущее место в предлагаемой программе отводится двум 

видам деятельности: игровой и импровизированной. Игра 

используется с целью побуждения к творчеству, позволяет сделать 

обучение интересным и увлекательным, активизирует творческие 

наклонности, поисковые способности.  

Импровизация же, является самой доступной формой музыкального 

самовыражения детей, в которой ребенок раскрывает свои творческие 

способности и проявляет самостоятельность музыкального 

мышления. На основе импровизации развивается образное мышление, 

формируется музыкальный язык, через который ребенок выражает 

свое отношение к музыкальной действительности.  

Основой данной программы являются межпредметные связи, 

преемственность в обучении и в изучении материала, учет возрастных 

психофизиологических особенностей младших школьников, 

интеграция требований федерального и национально-регионального 

компонентов, единство учебной и внеклассной работы.  

Предлагаемые творческие и музыкально-игровые формы обучения 

направлены на снятие стресса, напряжения, нагрузки у детей. 

Обязательной рубрикой занятий музыки введено музыкальное 

движение, многообразные формы которого призваны восполнить 

существующий дефицит подвижности школьников, пагубно 

сказывающейся на здоровье детей.  

  

В основу музыкальной деятельности положены следующие 

принципы: - принцип системности – предполагает 
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преемственность знаний, комплексность в их усвоении;  

- принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у 

учеников   склонностей   и   способностей   по   различным   

направлениям; - принцип увлекательности- является одним из 

самых важных, он  

учитывает     возрастные     и     индивидуальные     особенности     

учащихся;  

- принцип коллективизма – в коллективных творческих делах 

происходит развитие разносторонних способностей и потребности 

отдавать их на общую радость и пользу.  

Отличительными особенностями программы является 

деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами 

музыки, где школьник выступает в роли композитора, исполнителя, 

слушателя; принцип междисциплинарной интеграции – применим к 

смежным наукам  

(уроки литературы, музыки, изобразительного искусства и вокал);  

принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию 

на творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, 

раскрепощение личности.  

Педагогическая целесообразность данного курса для 

младших школьников обусловлена их возрастными особенностями: 

разносторонними интересами, любознательностью, увлеченностью, 

инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий 

потенциал ребенка, обогатить музыкальный запас, сформировать 

нравственно - эстетические чувства, так как именно в начальной 

школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются 

нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность.  

Новизна программы в том, что она позволяет через внеурочную 

деятельность расширить возможности образовательной области  

«Искусство»; программа имеет четкую содержательную структуру на 

основе постепенной (от простого к сложному) реализации задач 

тематического блока и ориентирована на развитие творческих и 

музыкальных способностей младших школьников.  

Цель: Создание условий для развития творческих способностей и 

духовно-нравственного становления детей младшего школьного 

возраста посредством вовлечения их в музыкальную деятельность.  

Задачи внеурочной деятельности:  
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1. Формирование первичных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека.  

2. Формирование основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края.  

3. Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению.  

4. Использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально- хоровых произведений, в импровизации.  

5. Знакомство с элементами музыкальной грамоты, игры на 

музыкальных инструментах.  

6. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности учащихся, воспитание 

их нравственных и эстетических чувств.  

7. Развитие творческих способностей младших школьников.  

Описание места учебного 

курса  

Программа рассчитана на 1 год обучения. Возраст детей от 6 до 8 лет.  

Занятия проводятся по 1 академическому часу 1 раз в неделю, 34 часа 

в год.  

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными, 

психологическими возможностями и особенностями ребят, что 

предполагает возможную корректировку времени и режима занятий.  

  

Описание ценностных ориентиров  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального образования данная программа опирается на 

следующие ценности: получение представлений об удивительном 

мире музыки; о музыкальном языке, через который ребенок выражает 

свое отношение к музыкальной действительности; о многообразии 

ярких музыкальных движений; об эмоциональном восприятии 

музыкальных произведений; о доброжелательном уважении к 

одноклассникам.  

  

Формы организации внеурочной деятельности:  

• групповые  

• парные  

• индивидуальные   коллективные  

  

Виды организации внеурочной деятельности:  
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• Музыкальные викторины  

• Беседы  

• Просмотры видеоматериалов  

• Музыкальные игры   Творческие работы  

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы внеурочной деятельности  

  

Личностные результаты:  

– восприятие музыкального произведения, определение основного 

настроения и характера;  

– эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в 

музыке, чувство гордости за русскую народную музыкальную 

культуру; – положительное отношение к музыкальным занятиям, 

интерес к отдельным видам музыкально - практической 

деятельности;  

– основа для развития чувства прекрасного через знакомство с 

доступными для детского восприятия музыкальными 

произведениями;  

– уважение к чувствам и настроениям другого человека, 

представление о дружбе, доброжелательном отношении к людям. 

Метапредметные результаты:  

- понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов 

героев музыкальных сказок и музыкальных зарисовок из жизни детей;  

– осуществлять первоначальный контроль своего участия в 

интересных для него видах музыкальной деятельности;  

- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия 

музыки;  

– принимать участие в групповом музицировании, в коллективных 

инсценировках;  

– контролировать свои действия в коллективной работе.  

 - освоенные  обучающимися  универсальные  учебные  действия  

(познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; - приобретение опыта в вокально – 

творческой деятельности.  

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих 
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задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; Предметные результаты:  

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов;  

- исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, 

драматизация, музыкально-пластические движения, 

инструментальное музицировании, импровизация);  

- воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на 

основе полученных знаний;  

- развивать художественный вкус, устойчивый интерес к 

музыкальному искусству и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально- творческой деятельности;  

- использовать элементарные умения и навыки при воплощении 

художественно-образного содержания музыкальных произведений в 

различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности.  

- различать темпы, ритмы марша, танца и песни;  

– находить сходство и различие тем и образов, доступных пониманию 

детей;  

– различать более короткие и более длинные звуки, условные 

обозначения - выражать свои эмоции в исполнении песен, в 

придумывании подходящих музыке движений;  

- использование музыкальных образов при создании 

театрализованной и музыкально – пластических композиций, 

исполнение вокально – хоровых произведений, импровизаций.  

Данная программа ориентирована на формирование и развитие 

следующих универсальных учебных действий.  
Личностные универсальные учебные действия  

  

  

  

«У ученика будут сформированы»:  «Выпускник получит возможность 

для формирования»  



 
 

79  

- эмоциональная отзывчивость 

на музыкальные произведения;  

- эмоциональное восприятие 

образов родной природы, 

отраженных в музыке, чувство 

гордости за русскую народную 

музыкальную культуру;  

- положительное отношение к 

музыкальным занятиям, интерес к 

отдельным видам музыкально- 

практической деятельности и  

творческой;  

- основа для развития чувства 

прекрасного через знакомство с 

доступными для детского восприятия 

музыкальными произведениями; - 

уважение к чувствам и настроениям 

другого человека.  

- понимания значения 

музыкального  

искусства в жизни человека; -

нравственно-эстетических 

переживаний музыки;  

- начальной стадии внутренней 

позиции школьника через освоение 

позиции слушателя и исполнителя 

музыкальных сочинений;  

- первоначальной ориентации на 

оценку результатов собственной 

музыкально-исполнительской  

деятельности;  

- эстетических переживаний 

музыки, понимания  роли  музыки 

 в собственной жизни.  

  

Регулятивные универсальные учебные действия  

  

«У ученика будут сформированы»:  «Выпускник получит возможность 

для формирования»  

- принимать  учебную  задачу 

 и следовать инструкции 

учителя;  

- планировать свои действия в 

соответствии с учебными задачами и 

инструкцией учителя;  

- эмоционально откликаться на 

музыкальную характеристику героев 

музыкальных сказок и музыкальных 

зарисовок;  

- выполнять  действия  в 

 устной форме;  

- осуществлять  контроль 

 своего  

участия в доступных видах 

музыкальной деятельности.  

- понимать  смысл 

 инструкции  

учителя и заданий;  

- воспринимать мнение взрослых 

о музыкальном произведении и его  

исполнении;  

- выполнять действия в опоре на  

заданный ориентир;  

- выполнять  действия  в 

громкоречевой форме.  

Познавательные универсальные учебные действия  
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«У ученика будут сформированы»:  «Выпускник получит возможность 

для формирования»  

- осуществлять  поиск 

 нужной информации;  

- расширять свои представления о 

музыке;  

- ориентироваться  в  способах 

решения исполнительской задачи; - 

использовать рисуночные и простые 

символические  варианты 

музыкальной записи, в том числе 

карточки ритма;  

- читать  простое 

 схематическое изображение;  

- различать условные 

обозначения;  

- сравнивать  разные  части  

музыкального текста;  

- соотносить содержание 

рисунков с музыкальными 

впечатлениями.  

- осуществлять  поиск 

 нужной дополнительной 

информации;  

- работать  с 

 дополнительными  

текстами и заданиями;  

- соотносить различные 

произведения по настроению, форме, 

по некоторым средствам 

 музыкальной выразительности 

 (темп,  динамика, ритм, 

мелодия);  

- соотносить иллюстративный 

материал и основное содержание 

музыкального сочинения.  

  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

«У ученика будут сформированы»:  «Выпускник получит 

возможность для формирования»  

- использовать простые речевые 

средства для передачи своего 

впечатления от музыки;  

- исполнять музыкальные 

произведения со сверстниками, 

выполняя при этом разные функции 

(ритмическое  

сопровождение  на  разных  детских  

инструментах и т.п.);  

- учитывать настроение других 

людей, их эмоции от восприятия музыки;  

- принимать участие в 

импровизациях, в коллективных 

 инсценировках,  в обсуждении 

музыкальных впечатлений; -  следить    за     

действиями     других участников  в 

 процессе  музыкальной 

- выражать свое мнение о 

музыке в процессе слушания и  

исполнения;  

- следить за действиями 

других  

участников  в  процессе 

импровизаций,  коллективной 

творческой деятельности;  

- понимать содержание 

вопросов о музыке и 

воспроизводить их; - 

контролировать свои действия в 

групповой работе;  

- проявлять инициативу, 

участвуя в исполнении музыки.  
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деятельности.  

  

СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Восприятие искусства через пение – важный элемент эстетического 

наслаждения. Отражая действительность и выполняя познавательную 

функцию, текст песни и мелодия воздействуют на людей, 

воспитывают человека, формируют его взгляды, чувства. Таким 

образом, пение способствует формированию общей культуры 

личности: развивает наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления, фантазию, 

воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

певческой деятельности; учит анализировать музыкальные 

произведения; воспитывает чувство патриотизма, сочувствия, 

отзывчивости, доброты. Всякая деятельность детей и подростков 

осуществляется успешно тогда, когда они видят и общественную 

пользу, когда происходит осознание своих возможностей. Большую 

роль в этом играют: концертная деятельность, участие в конкурсах, 

тематических праздниках.  

Хорошо продуманные и подготовленные концертные выступления, на 

которых удается установить живую непосредственную связь с 

аудиторией, имеют положительный эффект.  

Занятия внеурочной деятельности «Музыка вокруг нас» ведутся по 

программе, включающей несколько разделов:  

  

1. Тема «Шумовые и музыкальные звуки»  

Содержание  
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На первом вводном занятии руководитель знакомит ребят с 

программой внеурочной деятельности, правилами поведения на 

кружке, охраной голоса, инструктажом учащихся. В конце занятия 

проводится музыкальная игра.  

«Шумовые и музыкальные звуки» включает в себя комплексные 

ритмические, музыкальные игры и упражнения, призванные 

обеспечить развитие музыкальных способностей ребенка, 

пластической выразительности телодвижений на музыкальные и 

шумовые звуки, снизить последствия учебной перегрузки. Знакомство 

с шумовыми и музыкальными инструментами. Импровизация на 

музыкальных инструментах.  

Формы – беседа, прослушивание звуков природы, групповые игры.  

2. Тема «Разбудим 

голосок» Содержание  

Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы голосового аппарата, правильной артикуляции, 

четкой дикции. Распевание. Скороговорки.  

«Голос – одежда нашей речи». В быту различают голоса сильные – 

слабые, высокие – низкие, чистые – нечистые, звонкие – глухие, 

визжащие - ворчащие, т.е. бытовая классификация указывает на 

отличительные качества (признаки, приметы) голоса: сила, объем, 

чистота, характер окраски.  

Богатство голоса во многом определяется объемом, регистровым 

диапазоном его. В голосе каждого человека есть 2-3 нотки, которые 

приятно звучат и образуются без какого-либо напряжения. Это звуки 

нормального или натурального голоса.  

Голос – нежнейший и тончайший инструмент, которым должен 

владеть каждый, особенно исполнитель. Голос надо беречь, 

упражнять, развивать, обогащать, совершенствовать.  

Формы - групповые игры, сольное и хоровое пение.  

3. Тема «Развитие 

голоса» 

Содержание  

В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой 

аппарат, умение исполнять детские песенки, попевки, сочинять 

небольшие рассказы и сказки о музыке. Дети учатся создавать 

различные по характеру музыкальные образы. В этой работе ребенок 

проживает вместе с героями детских песен, эмоционально реагирует 

на их внешние и внутренние характеристики, выстраивает логику 
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поведения героев. У детей формируется нравственно-эстетическая 

отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. При 

сочинении произведений обогащается словарный запас, развивается 

логика построения сюжета, при выборе музыкальных и 

художественных элементов для яркости образа формируется чувство 

вкуса. Формы - групповые игры, сольное и хоровое пение.  

4. Тема «Музыка 

вокруг тебя» 

Содержание  

Раздел «Музыка» - призван познакомить учащихся с музыкой как 

видом искусства; дать понятие, что даѐт музыкальное искусство в 

формировании личности. Он включает в себя беседы, встречи с 

музыкантами, экскурсии в театр, видео просмотры и аудио 

прослушивание, участие детей в концертах, представление своих 

творческих работ по темам бесед. Краткие сведения о музыкальном 

искусстве и его особенностях.  

Раздел предусматривает не столько приобретение ребенком 

профессиональных навыков, сколько развитие его игрового 

поведения, эстетического чувства, умения общаться со сверстниками 

и взрослыми в различных жизненных ситуациях.  

Формы – экскурсии, постановка музыкальных сказок, концертов.  

5. Тема «Фольклор» 

Содержание  

Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, 

играми, праздниками русского народа и народными инструментами, 

всѐ это расширяет неразрывную связь искусства с жизнью, с истоками 

русского народа. Знакомство с русскими народными жанрами: 

сказками, песнями, играми, пословицами, дразнилками, считалками. 

Ансамбль. Народный оркестр. Чем похожи «Три оркестра».  

Формы – импровизация игр, хороводов, сказок, народных песен.  

6. Тема «Творчество» 

Содержание  

В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой 

аппарат, умение сочинять частушки, скороговорки, считалки, 

небольшие рассказы и сказки о музыке, подбирать простейшие 

мелодии. Дети учатся создавать различные по характеру музыкальные 

образы. В этой работе ребенок проживает вместе с героем действия и 

поступки, эмоционально реагирует на его внешние и внутренние 

характеристики, выстраивает логику поведения героя. Необходимо 

проводить обсуждение музыкальных произведений, воспитывать у 
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ребят интерес к работе друг друга, самокритичность, формировать 

критерий оценки качества работы. У детей формируется нравственно-

эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в 

искусстве.  

Формы – творческие игры, конкурсы.  

7. Тема «Радуга 

талантов» 

Содержание  

«Радуга талантов» - является итоговым, включает в себя выступление 

перед младшими школьниками, родителями, населением, работу с 

отрывками и постановками музыкальных сказок. Возможно проявление 

творчества детей: дополнение сценария учащимися, выбор музыкального 

сопровождения музыкальных сказок.  

  

Формы – творческий отчѐт, концертная деятельность.  

К КОНЦУ 1 ГОДА ЗАНЯТИЙ РЕБЁНОК  

  

ЗНАЕТ:  

1. Что такое музыка.  

2. Чем отличается музыка от других видов искусств.  

3. С чего зародилась музыка.  

4. Какие виды музыкальной деятельности существуют.  

5. Кто создаѐт музыкальные произведения.  

  

ИМЕЕТ ПОНЯТИЯ:  

1. Об элементарных музыкальных средствах исполнения.  

2. О вокально-хоровой деятельности (распевания).  

3. О нормах поведения на сцене и в зрительном зале.  

  

УМЕЕТ:  

1. Выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене.  

2. Образно мыслить.  

3. Концентрировать внимание.  

4. Ощущать себя в музыкальном пространстве.  

  

ПРИОБРЕТАЕТ НАВЫКИ:  

1. Общения с партнером (одноклассниками).  

2. Элементарного музыкального мастерства.  

3. Образного восприятия музыкального произведения.  

4. Коллективного творчества  
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А так же избавляется от излишней стеснительности, боязни 

общества, комплекса "взгляда со стороны", приобретает 

общительность, открытость, бережное отношение к музыкальным 

инструментам, голосу, ответственность перед коллективом.  

  

Формы и средства контроля 

Основными показателями выполнения программных требований по уровню 

подготовленности учащихся являются: овладение теоретическими и 

практическими знаниями, участие в концертах, в школьных мероприятиях, 

выступление на тематических праздниках, родительских собраниях, 

классных часах, театрализованные представления музыкальных сказок, 

сценок из жизни школы и творческие работы.  

В начале и в конце учебного года проводится диагностика учащихся, где 

они отвечают на теоретические вопросы в игровой форме, выполняют 

анкеты, тесты, практическую работу по основам вокального искусства. 

Для сопоставимости результатов используется единая 10бальная система 

оценивания для всех видов подготовки. Оценка деятельности 

осуществляется в конце каждого занятия: качество исполнения 

изучаемых на занятиях песен, попевок, распевок и работы в целом; 

уровень творческой деятельности. Предпочтение отдаѐтся качественной 

оценке деятельности каждого ребѐнка на занятиях.   

39. Рабочая программа внеурочной деятельности «Орлята России» 

Пояснительная записка 

 

Содержательные основы Программы развития социальной активности

 обучающихся начальных классов «Орлята России» 

В рамках, указанных выше тенденций была разработана и начала 

своѐ осуществление Всероссийская Программа развития социальной 

активности обучающихся начальных классов «Орлята России» (далее – 

Программа, программа 

«Орлята России»). Внедрение программы «Орлята России» в практику 

общеобразовательных школ Российской Федерации позволяет решать 

одну из главных задач государственной политики в сфере образования – 

сохранение и развитие единого образовательного пространства России. 

 

Актуальность Программы «Орлята России» 

Актуальность продиктована общим контекстом изменений в 

образовательной политике, связанных с усилением роли воспитания в 
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образовательных организациях (поправки в ФЗ № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»). Так, «активное участие в социально-значимой 

деятельности» артикулируется как в текстах последнего ФГОС 

начального общего образования, так и в «Примерной рабочей программе 

воспитания», в которой указывается, что «поощрение социальной 

активности обучающихся» может рассматриваться в качестве «основной 

традиции воспитания в образовательной организации». 

Участие детей и педагогов в программе «Орлята России» 

способствует восстановлению богатого опыта воспитательной работы с 

подрастающим поколением и его дальнейшему развитию с учѐтом всех 

вызовов современного мира. 

В данном разделе мы определим своѐ понимание основных понятий 

и категорий, заложенных в Программе. 

 

Тезаурус основных понятий Программы «Орлята России» 

Понятие «социальная активность младшего школьника» в контексте 

Программы рассматривается как творчески-преобразовательное отношение 

социального субъекта к окружающей его социальной и природной среде, 

проявления возможностей и способностей человека как члена социума, 

устойчивое активное отношение личности к отдельным общностям или 

обществу в целом; развитие социальной активности отражает превращение 

личности из объекта в субъект общественных отношений. 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный 

закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации»). 

Коллективно-творческая деятельность – это совместная 

деятельность детей и взрослых, направленная на развитие навыков 

социального взаимодействия и творческих способностей каждого 

участника деятельности, интеллектуальное развитие, а также 

формирование организаторских способностей. (Иванов И.П. 

Энциклопедия коллективных творческих дел – М.: Педагогика, 1989. – 

208 с.) 

Событийность – это принцип, предполагающий, что для 
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эффективного воспитания необходимо повседневную, будничную жизнь 

детей насыщать яркими, запоминающимися ему событиями, которые 

были бы привлекательны для детей и обладали бы при этом достаточным 

воспитательным потенциалом. (Степанов П.В. Современная теория 

воспитания: словарь-справочник /Под ред. Н.Л. Селивановой. – М.: Изд-во: 

АНО Издательский Дом «Педагогический поиск», 2016. – С.30) 

Детский коллектив – группа детей, в которой создаѐтся система 

высоконравственных и эстетически воспитывающих общественных 

отношений, деятельности и общения, способствующая формированию 

личности и развитию индивидуальности каждого еѐ члена. (Ковалѐва А.Г. 

«Педагогика «Орлѐнка» в терминах и понятиях»: уч. пособие-словарь / 

А.Г. Ковалѐва, Е.И. Бойко, С.И. Панченко, И.В. Романец, А.М. Кузнецова. 

– М: Собеседник, 2005. – 192 с.) 

Ценность – значимость для людей тех или иных объектов и 

явлений. (Степанов П.В. Современная теория воспитания: словарь-

справочник /Под ред. Н.Л. Селивановой. 

– М.: Изд-во: АНО Издательский Дом «Педагогический поиск», 2016. – 

С.47). Ценностные основания, заложенные в Программе: Родина, семья, 

команда, природа, познание, здоровье. 

Микрогруппа – основное место общения и деятельности ребѐнка в 

смене. В группе из 4-5 человек он готовится к отрядным делам, дежурит, 

обсуждает возникшие проблемы, делится впечатлениями. (И.В. 

Иванченко Как рождается микрогруппа: методическое пособие / И В. 

Иванченко, учебно-методический центр ВДЦ «Орлѐнок», 2017. – 80с.). *В 

коллективе класса микрогруппы формируются с целью чередования 

творческих поручений. 

Ценностные основания Программы «Орлята России» 

Примерная рабочая программа воспитания, задавая целевые 

ориентиры и требования к результатам программ воспитания 

образовательных учреждений, обеспечивает соответствие ФГОС, 

единство воспитательного пространства и его смыслов в 

образовательных учреждениях Российской Федерации, а также позволяет 

на основе российских базовых национальных ценностей выделить 

ценностные основания программы «Орлята России»: Родина, Команда, 

Семья, Здоровье, Природа, Познание. 

Родина – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

дому, земле, людям, желание служить своему Отечеству тем делом, к 

которому есть призвание и быть полезным своей стране; формирование 

российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности через уважение национальных традиций 

народов России, истории и культуры своей страны. 

 

Семья – основа развития страны и благосостояния народа, исток 
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добра, любви, верности, поддержки, сочувствия, взаимного уважения, 

возможность сохранения добрых семейных традиций с учѐтом 

национальных и религиозных принадлежностей. 

Команда – содружество, искренность, уверенность в успехе; 

совместная деятельность в соответствии с нравственными нормами; 

умение отдавать своѐ время другому и бескорыстно приходить на 

помощь, желание добра и блага другому. 

Природа – бережное и ответственное отношение к окружающей 

среде, природному наследию своей страны, осознание влияние людей на 

окружающую среду, понимание зависимости жизни людей от природы. 

Познание – открытие окружающего мира и понимание себя в нѐм; 

активность, любознательность и самостоятельность в познании, 

первоначальные представления о многообразии и взаимосвязи 

природных и социальных явлений и объектов, о науке и научном знании. 

Здоровье – равнение на чемпионов, ценность здорового образа 

жизни; безопасное поведение, как в быту, так и в информационной среде, 

принятие своей половой принадлежности. 

 

1.1. Главным принципом участия в Программе должно стать – 

всѐ делать вместе, сообща и делать для других! Вместе радости и удачи, 

вместе активное действие и увлекательное приключение! 

 

1.2. Методологической основой Программы является 

воспитание в коллективно-творческой деятельности, автор которой 

доктор педагогических наук, профессор, академик Российской академии 

образования (РАО) Игорь Петрович Иванов считал, что самый 

педагогически эффективный коллектив – это единое содружество 

взрослых и детей, а самая эффективная воспитывающая деятельность – та, 

что создаѐтся и развивается самими воспитанниками, вовлечѐнными в 

процесс жизнетворчества. 

 

В.А. Сухомлинский писал
1
: «В школе учат не только читать, писать 

и считать, но и думать, познавать окружающий мир, богатство науки. В 

школе учат жить. В школе учатся жить». 

В основу курса внеурочной деятельности положен системно- 

деятельностный подход, позволяющий 

за период освоения ребѐнком образовательных треков (траекторий 

социально – коммуникационного развития) осуществить качественный 

переход от «социальной активности» к «социальной позиции» и 

«гражданской идентичности». Важно, что в названии программы 

заключѐн сущностный нравственный идеал «Орлѐнок России». 

Структура построения курса предлагает богатые возможности для 

проявления творческой энергии каждого ребѐнка, для развития его 

инициативы, для формирования активной позиции юных граждан страны. 
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В структуре заложено понимание особенностей психологического 

развития младшего школьника и условия для формирования 

самостоятельной личности будущего подростка. Учтено соотнесение 

построения учебных четвертей и распределение нагрузки в них. 

Цикличность курса, где даѐтся возможность вернуться к ранее 

пройденным трекам, позволяет ребѐнку, опираясь на полученный опыт, 

проанализировать свои действия, сделать вывод и попробовать 

применить этот опыт в своей жизни. 

Цель курса: формирование у ребѐнка младшего школьного 

возраста социально- ценностных знаний, отношений и опыта 

позитивного преобразования социального мира на основе российских 

базовых национальных ценностей, накопленных предыдущими 

поколениями, воспитание культуры общения, воспитание любви к своему 

Отечеству, его истории, культуре, природе, развитие самостоятельности 

и ответственности. 

Задачи курса: 

1. Воспитывать любовь и уважение к своей семье, своему 

народу, малой Родине, общности граждан нашей страны, России. 

2. Воспитывать уважение к духовно-нравственной культуре 

своей семьи, своего народа, семейным ценности с учѐтом национальной, 

религиозной принадлежности. 

3. Формировать лидерские качества и умение работать в 

команде. 

4. Развивать творческие способности и эстетический вкус. 

 5. Воспитывать ценностное отношение к здоровому

 образу жизни, прививать интерес к физической культуре. 

6. Воспитывать уважение к труду, людям труда. Формировать 

значимость и потребность в безвозмездной деятельности ради других 

людей. 

7. Содействовать воспитанию экологической культуры и 

ответственного отношения к окружающему миру. 

8. Формировать ценностное отношение к знаниям через 

интеллектуальную, поисковую и исследовательскую деятельность. 

2. Построение курса внеурочной деятельности для 1 классов 

Первоклассники занимают особое место среди обучающихся начальных 

классов. Учитывая их физиологические, психологические и познавательные 

особенности развития, учителю необходимо первоначально решить вопросы, 

связанные с адаптацией детей к учебному процессу. Поэтому вхождение в 

программу «Орлята России», знакомство с треками для ребят 1-го класса 

начинается со 2-й четверти. Последовательность треков, а также количество 

занятий в каждом треке для обучающихся в первом классе отличается от 

предлагаемых для остальной начальной школы. 

Для подготовки первоклассников к участию в программе «Орлята России» в 

первой четверти учителю предлагаются для проведения с детьми четыре 
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игровых занятия, по два в каждом месяце четверти. 

Деятельность Даты Комментарии 

4 игровых занятия для: 

- вхождения ребѐнка 

в ритм и атмосферу 

школьной 

деятельности; 

- включения детей в 

деятельность, 

мотивирующую на 

дальнейшее 

участие в 

Программе. 

 

Занятия: 

- с использованием игр 

на 

командообразование, 

создание 

благоприятной 

психоэмоциональной 

атмосферы в классе, 

мотивацию на участие 

в Программе; 

- для приобретения 

опыта совместной 

деятельности в 

команде, 

- для выявления 

лидеров и 

формирования в 

дальнейшем 

микрогрупп для 

использования 

методики ЧТП 

(чередования 

творческих 

поручений). 

- первичная оценка 

уровня 

сплочѐнности класса. 

сентябрь, 

октябрь 

В первой четверти учителю 

необходимо решить ряд главных 

задач: введение первоклассника в 

новый для него школьный мир, 

помощь ребѐнку в адаптации к 

новым социальным условиям, 

сохранение/настрой на позитивное 

восприятие учебного процесса. 

А также развитие мотивации детей 

на участие в Программе «Орлята 

России». 

У каждого учителя есть 

собственный опыт решения выше 

обозначенных задач, и к этому 

опыту в рамках подготовки к 

участию в программе «Орлята 

России» мы предлагаем добавить 

проведение четырѐх игровых 

занятий. 

Дни и время, удобное для их 

проведения, педагог выбирает 

самостоятельно. 

Вводный «Орлятский 

урок» для 

 ноябрь Основными задачами являются 

старт Программы для детей и 
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первоклассников эмоциональный настрой класса 

на участие в Программе. 

«Орлѐнок – Эрудит» ноябрь Ко второй четверти учебный 

процесс и все связанные с ним 

новые правила жизнедеятельности 

становятся для ребѐнка более 

понятными. Данный трек позволит, 

с одной стороны, поддержать 

интерес к процессу получения 

новых знаний, с другой стороны, 

познакомить обучающихся с 

разными способами получения 

информации. 

«Орлѐнок – Мастер» декабрь Мастерская Деда Мороза: 

подготовка класса и классной ѐлки к 

новогоднему празднику / участие в 

новогоднем классном 

и школьном празднике. 

«Орлѐнок – Мастер» январь Знакомимся с мастерами 

различных профессий; посещаем 

места работы родителей-

мастеров своего 

дела, краеведческие музеи и пр. 

«Орлѐнок – Спортсмен» январь К середине учебного года у всех 

школьников нарастает 

гиподинамический кризис, 

повышается утомляемость. Как 

следствие, согласно статистике, 

середина учебного года – это один 

из периодов повышения 

заболеваемости среди школьников. 

Рекомендуем к предложенному 

содержанию трека добавить 

больше занятий, связанных с 

двигательной активностью, 

нахождением детей на свежем 

воздухе. 
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«Орлѐнок –

 Хранитель 

исторической памяти» 

февраль  

 

Основная смысловая нагрузка 

трека: 

Я – хранитель традиций своей 

семьи, 

Мы (класс) – хранители своих 

достижений, 

Я/Мы – хранители исторической 

памяти своей страны. 

Решению задач трека будет 

способствовать празднование Дня 

защитника Отечества, 

Международного женского дня 

и других праздников. 

«Орлѐнок – Эколог» Март 

апрель 

Пробуждение природы после зимы 

даѐт учителю более широкие 

возможности для проведения трека. 

Часть мероприятий можно уже 

проводить за пределами здания 

школы. Расширяются возможности 

использования природного 

материала, возможности 

проведения различных 

экологических акций и пр. 

«Орлѐнок – Лидер»   

 апрель 

В логике Программы важно, чтобы 

все треки прошли до трека «Орлѐнок 

– лидер», так как он является 

завершающим и подводящим итоги 

участия первоклассников в 

Программе в учебном году. 

Основными задачами являются 

оценка уровня сплочѐнности класса 

и приобретенных ребѐнком знаний 

и опыта совместной деятельности в 

классе как коллективе. 

Подведение итогов 

участия в Программе 

в текущем учебном 

году 

 май В УМК – использование 

игровых методов диагностики 

результатов. Основными 

результатами, которые нам 

необходимо оценить станут: 

- личностное развитие ребѐнка 

(изменение его позиции от 

«наблюдателя» до «активного 
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участника»); 

- сформированность класса как 

коллектива; 

- уровень принятия/осознания 

ценностей, заложенных в 

Программе. 

 

3. Предполагаемые результаты курса. 

Целевые ориентиры результатов участия и освоения младшими 

школьниками содержания учебно-методического комплекса программы 

«Орлята России» определены в соответствии с ФГОС, основными 

направлениями воспитания, зафиксированными в Примерной рабочей 

программе воспитания и основываются на российских базовых 

национальных ценностях. 

По итогам участия в программе «Орлята России в течение учебного 

года» младший школьник: 

● понимает важность социально-значимых ценностей 

Программы (понимает сопричастность к истории родного края, своей 

Родины — России, Российского государства; осознаѐт принадлежность к 

своему народу и общности граждан России; понимает значение 

государственных символов; уважает духовно- нравственную культуру 

своей семьи, народа; понимает ценность человеческой жизни, ценность 

родного языка, русского языка; сознаѐт и принимает свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учѐтом возраста; ориентирован на физическое развитие с 

учѐтом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; сознаѐт 

ценность труда в жизни человека, семьи, общества; понимает ценность 

природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду); 

● применяет в жизни позитивный опыт, полученный в 

результате участия в различных видах внеурочной деятельности 

(принимает участие в жизни класса, общеобразовательной организации в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности; умеет 

оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознаѐт ответственность за свои поступки; проявляет стремление к 

самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве; владеет основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе; проявляет 

интерес к разным профессиям; участвует в различных видах доступного 

по возрасту труда, трудовой деятельности; проявляет любовь и бережное 

отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, 

особенно живым существам; имеет первоначальные навыки наблюдений, 



 
 

94  

систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях знаний); 

● демонстрирует социально-значимую активность в социуме 

(демонстрирует уважение к государственной символике России, своего 

региона, местам почитания героев и защитников Отечества); 

первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий; во взаимодействии с окружающими доброжелателен, 

проявляет сопереживание, готовность оказывать помощь, выражает 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважает старших; бережно относится к физическому 

здоровью, соблюдает основные правила здорового и безопасного для себя 

и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде, 

проявляет интерес к чтению; проявляет уважение к труду, людям труда, 

демонстрирует бережное отношение к результатам труда; 

придерживается в своей деятельности экологических норм; выражает 

познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, демонстрирует в деятельности и 

повседневном общении интерес и уважение к научным знаниям, науке). 

40. Рабочая программа внеурочной деятельности «Футбол» 

2класс 

Название программы: Футбол 

Направление: спортивно-оздоровительное 

Уровень образования: НОО 

Срок реализации: 1 год 

 

Учебник:  

Уч. год Класс Автор Название Издательство Год 

издания 
2023-2024 1,2,4 А.А. 

Власов 

«Мини-футбол в 

школу!» 

Просвещение 2020 

2023-2024 1,2,4 А.Н. 

Полозов 

«Обучение футболу 

в разных странах 

Просвещение 2020 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

 представлять физическую культуру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека;  
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 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 

развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств;  

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;  

 организовывать и проводить со сверстниками игры по футболу и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство;  

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения игр 

и соревнований по футболу;  

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять;  

 выполнять технические действия в футболе, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности;  

Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД: 

1)принимать и сохранять поставленную задачу; 

2)планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по плану; 

3) адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие 

трудности, искать их причины и пути преодоления; 

Познавательные УУД: 

1)осознавать поставленную задачу; 

2)понимать информацию, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать обобщения, выводы; 

Коммуникативные УУД: 

1)вступать в диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в 

общей беседе, соблюдая правила этикета; 

2)Задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; 

3)осуществлять совместную деятельность в командах с учѐтом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Личностные результаты: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

 проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей;  

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы.  

Форма организации занятий: групповая и индивидуально-

групповая.  
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Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

• Фронтальная - одновременная работа всех учащихся.  

• Индивидуальная, фронтальная - чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы. Групповая - организация работы по малым 

группам.  

• В парах - организация работы по парам.  

• Индивидуальная  

Возможные формы занятий: учебно-тренировочные занятия, игры, 

эстафеты, соревнования.  

- расширение двигательного опыта учащихся посредством движений 

различной координационной сложности;  

- расширение границ двигательной активности учащихся за счет 

развития их физических способностей;  

- активизация и совершенствование основных психических процессов: 

внимания, восприятия, памяти и наглядно-действенного мышления.  

Наиболее важными в этот год обучения в учебно-тренировочной 

группе являются упражнения общего воздействия, направленные на 

разностороннюю подготовку, на укрепление опорно-двигательного аппарата 

и воспитание скоростно-силовых качеств, координационных способностей, 

быстроты, гибкости и общей (аэробной) выносливости.  

 

 

Содержания учебного предмета 

Физическая культура и спорт в России. 

Физическая культура – составная часть культуры, одно из средств 

воспитания, укрепления здоровья, всестороннего развития людей. Значение 

физической культуры для подготовки Российских людей к трудовой 

деятельности и защите Родины.  

Развитие футбола в России. Краткая характеристика футбола как 

средства физического воспитания. История возникновения футбола и 

развитие его в России. Чемпионат и кубок Росси по футболу. 

Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Личная гигиена: уход за 

кожей, волосами, ногтями, полостью рта. Вред курения. Общий режим дня 

школьника. Значение правильного режима дня юного спортсмена. 

Использование естественных факторов природы (солнце, воздух, вода) 

в целях закаливания организма. Обтирание, обливание и ножные как 

гигиенические и закаливающие процедуры. Правила купания. 

Правила игры в футбол. Разбор и изучение правил игры в «малый 

футбол». Роль капитана команды, его права и обязанности. 

Места занятий оборудование. Площадка для игры в футбол, еѐ 

устройство, разметка. Подготовка площадки для занятий и соревнований по 

футболу.  

Общая и специальная физическая подготовка. Поднимание и 

опускание рук в стороны и вперѐд, сведение рук вперѐд и разведение, 

круговые вращения, сгибание и разгибание рук в упоре на высоте пояса. 
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Наклоны туловища вперѐд и в стороны; то же, в сочетании с движениями 

рук. Круговые движения туловища с различным положением рук (на поясе, 

за головой, вверх). Поднимание и вращение ног в положении лѐжа на спине. 

Полуприседание и приседание с различными положениями рук. Выпады 

вперѐд, назад и в стороны с наклонами туловища и движениями рук. 

Прыжки в полуприседе. Переход из упора присев в упор лѐжа и снова и 

снова в упор присев. Упражнения на формирование правильной осанки.  

Упражнения с набивным мячом (масса 1 – 2 кг.) Броски мяча друг 

другу двумя руками от груди, из-за головы снизу. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля его; то же, с поворотом кругом. Наклоны и повороты 

туловища в сочетании с различными положениями и движениями рук с 

мячом. Перекатывание набивного мяча друг другу ногами в положении 

сидя. 

Акробатические упражнения. Кувырок вперѐд с шага. Два кувырка 

вперѐд. Кувырок назад из седа. Длинный кувырок вперѐд. Стойка на 

лопатках перекатом назад из упора присев. Перекаты вперѐд и назад в 

положение лѐжа, прогнувшись. «Мост» из положения лѐжа на спине. 

«Полушпагат». 

Упражнение в висах и упорах. Из виса хватом сверху подтягивание: 2 

подхода по 2 – 4 раза, 2 – 3 подхода по 3 – 5 раз. Из упора лѐжа на 

гимнастической скамейке сгибание и разгибание рук: два подхода по 2 – 4 

раза, 2 – 3 подхода по 3 – 5 раз. 

Лѐгкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 60 м. Бег с 

высокого старта до 60 м. Бег по пересечѐнной местности (кросс) до 1500 м. 

Бег медленный до 20 мин. Бег повторный до 6 х 30 м. и 4 х 50 м. Бег 300 м. 

Прыжки с разбега в длину (310 – 340 см.) и в высоту (95 – 105 см.). 

Прыжки с места в длину. 

Подвижные игры и эстафеты: «Бой петухов», «Удочка», «Сильный 

бросок», «Борьба за мяч», «Не давай мяч водящему», «Защита крепости». 

Эстафеты с бегом, преодолением препятствий, переноской набивных мячей. 

Специальные упражнения для развития быстроты. Упражнения для 

развития стартовой скорости. По сигналу (преимущественно зрительному) 

рывки на 5 – 10 м. из различных исходных положений: стоя лицом, боком и 

спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада, седа. 

Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения на 15, 

30 м. Бег «змейкой» между расставленными в различном положении 

стойками для обводки. Бег с быстрым изменением скорости: после быстрого 

бега быстро резко замедлить бег или остановиться, затем выполнить новый 

рывок в том же или другом направлении. 

Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега 

толчком одной и двух ног, стараясь достать головой высоко подвешенный 

мяч; то же, выполняя в прыжке поворот направо и налево. Имитация ударов 

ногами по воображаемому мячу в прыжке. Держание мяча в воздухе 

(жонглирование), чередуя удары различными частями стопы, бедром, 

головой. Подвижные игры: «Живая цель», «Салки мячом». 
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Техника игры в футбол. Классификация и терминология технических 

приѐмов игры в футбол. Прямой и резаный удар по мячу. Точность удара. 

Траектория полѐта мяча после удара. Анализ выполнения технических 

приѐмов и их применения в конкретных игровых условиях: ударов по мячу 

внутренней и внешней частью подъѐма, внутренней стороной стопы, ударов 

серединой лба; остановок мяча подошвой, внутренней стороной стопы и 

грудью; ведение мяча внутренней и внешней частью подъѐма, внутренней 

стороной стопы; обманных движений (ложная и действительная фазы 

движения); отбор мяча – перехватом, выбиванием мяча, толчком соперника; 

вбрасывание мяча из положения шага. Анализ выполнения технических 

приѐмов игры вратаря: ловли, отбивания кулаком, броска мяча рукой; 

падения перекатом; выбивание мяча с рук.  

Практические занятия. Техника передвижения. Бег: по прямой, 

изменяя скорость и направление; приставным и скрестным шагом (влево и 

вправо). Прыжки вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух 

ног с разбега. Повороты во время бега налево и направо. Остановки во 

время бега (выпадом и прыжками на ноги). 

Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней 

стороной стопы, внутренней и внешней частью подъѐма по неподвижному и 

катящемуся навстречу справа или слева мячу; направляя мяч в обратном 

направлении и стороны. Выполнение ударов после остановки, ведения и 

рывка, посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее расстояние. Удар 

по летящему мячу внутренней стороной стопы. Удары на точность: ноги 

партнѐру, ворота, цель, на ходу двигающемуся партнѐру. 

Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, 

с места и с разбега, по летящему навстречу мячу: направляя мяч в обратном 

направлении и в стороны, посылая мяч верхом и вниз, на среднее и короткое 

расстояние. Удары на точность: в определѐнную цель на поле, в ворота, 

партнѐру. 

Остановка мяча. Остановка мяча подошвой и внутренней стороной 

катящегося и опускающегося мяча мяча – на месте, в движении вперѐд и 

назад, подготавливая мяч для последующих действий. Остановка 

внутренней стороной стопы и грудью летящего мяча – на месте, в движении 

вперѐд и назад, опуская мяч в ноги для последующих действий. 

Ведение мяча. Ведение внешней частью, внутренней частью подъѐма 

и внутренней стороной стопы: правой, левой ногой и поочерѐдно; по 

прямой, меняя направления, между стоек и движущихся партнѐров; изменяя 

скорость (выполняя ускорения и рывки), не теряя контроль над мячом. 

Обманные движения (финты). Обучение финтам: после замедления 

бега или остановки – неожиданный рывок с мячом (прямо или в сторону): во 

время ведения внезапная отдача мяча назад откатывая его подошвой 

партнѐру, находящемуся сзади; показать ложный замах ногой для сильного 

удара по мячу – вместо удара захватить мяч ногой и уйти с ним рывком; 

имитируя передачу партнѐру, находящемуся слева, перенести правую ногу 

через мяч и, наклонив туловище влево, захватить мяч внешней частью 
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подъѐма правой ноги и резко уйти вправо, этот же финт в другую сторону. 

Отбор мяча. Перехват мяча – быстрый выход на мяч с целью 

опередить соперника, которому адресована передача мяча. Отбор мяча в 

единоборстве с соперником, владеющим мячом, - выбивая и останавливая 

мяч ногой в выпаде.  

Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Вбрасывание с места из 

положения ноги вместе и шага. Вбрасывание мяча на точность: под правую 

и левую ногу партнѐру, на ход партнѐру. 

Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в 

воротах без мяча и в сторону приставным, скрестным шагом и скачками на 

двух ногах. 

Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на 

высоте груди и живота без прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и низко 

летящего навстречу и несколько в сторону мяча без падения. Ловля высоко 

летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка (с места и с разбега). 

Ловля катящегося и летящего в сторону низкого, на уровне живота, груди 

мяча с падением перекатом. Быстрый подъѐм с мячом на ноги после 

падения. 

Отбивание мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и с 

разбега). 

Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность. 

Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с 

воздуха по выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу) на 

точность.  

Тактика игры в футбол. Понятие о тактике и тактической 

комбинации. Характеристика игровых действий: вратаря, защитников, 

полузащитников и нападающих. Коллективная и индивидуальная игра, их 

сочетание. Индивидуальные и групповые тактические действия. Командная 

тактика игры в «малый футбол». 

Практические занятия. Упражнения для развития умения «видеть 

поле». Выполнение заданий по зрительному сигналу (поднятая вверх или в 

сторону рука, шаг вправо или влево): во время передвижения шагом или 

бегом – подпрыгнуть, имитировать удар ногой; во время ведения мяча – 

повернуться кругом и продолжить ведение или сделать рывок вперѐд на 5 м. 

Несколько игроков на ограниченной площади (центральный круг, штрафная 

площадь) водят в произвольном направлении свои мячи и одновременно 

наблюдают за партнѐрами, чтобы не столкнуться друг с другом. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча. Правильное 

расположение на футбольном поле. Умение ориентироваться, реагировать 

соответствующим образом на действие партнѐров и соперника. Выбор 

момента и способа передвижения для «открывания» на свободное место с 

целью получения мяча. 

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование 

изученных способов ударов по мячу. Применение необходимого способа 

остановок в зависимости от направления, траектории и скорости мяча. 



 
 

100  

Определение игровой ситуации, целесообразной для использования ведения 

мяча, выбор способа и направления ведения. Применение различных 

способов обводки (с изменением скорости и направления движения с мячом, 

изученные финты) в зависимости от игровой ситуации. 

Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Уметь 

точно и своевременно выполнить передачу в ноги партнѐру, на свободное 

место, на удар; короткую или среднюю передачи, низом или верхом. 

Комбинация «игра в стенку». 

Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: 

начале игры, угловом, штрафном и свободном ударах, вбрасывание мяча (не 

менее одной по каждой группе). 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Правильно выбирать 

позицию по отношению опекаемого игрока и противодействовать 

получению им мяча, т. е. осуществлять «закрывание». Выбор момента и 

способа действия (удар или остановка) для перехвата мяча. Умение оценить 

игровую ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом. 

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». 

Взаимодействие игроков при розыгрыше противником стандартных 

комбинаций. 

Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при 

различных ударах в зависимости от «угла удара», разыгрывать удар от своих 

ворот, ввести мяч в игру (после ловли) открывшемуся партнѐру, занимать 

правильную позицию при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи 

своих ворот. 

Учебные и тренировочные игры, применяя в них изученный 

программный материал. 

Теоретическая подготовка 
Инвентарь, оборудование, места занятий. Правила поведения на 

занятиях, дисциплина. Техника безопасности на занятиях. Санитарно-

гигиенические требования к местам занятий футболом. Расписание занятий, 

спортивная форма, подготовка инвентаря и оборудования. Профилактика 

травм и заболеваний при занятиях футболом. 

История развития футбола в России и за рубежом, спортсмены, 

популяризирующие футбол. 

Строение человека. Основные мышечные группы. Основные функции 

организма: дыхания, кровообращения, выделения. 

Влияние физических упражнений на организм спортсменов. 

Уход за телом, правильное питание, режим во время тренировочного 

процесса, способы закаливания организма. 

Врачебный контроль, диспансеризация. Самоконтроль, дневник 

спортсмена. 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах, ссадинах. Основы 

самомассажа. 

Психологическая подготовка. Аутотренинг. Взаимодействие с 

соперником во время игры. 
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Правила соревнований по футболу. Организация соревнований, 

проведение соревнований. Просмотр видеозаписей, учебных фильмов. 

 

Тематическое планирование 1, 2, 4 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела\темы Количество часов, отводимых на 

освоение 

1 Физическая культура и спорт в России 2 

2 Правила игры в футбол 2 

3 Общая и специальная физическая 

подготовка 

6 

4 Техника игры в футбол 10 

5 Тактика защиты 4 

6 Тактика нападения 4 

7 Техника передвижения 6 

 Итого: 34 ч. 

 

41. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШКОЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

Пояснительная записка 

В современном мире возрастает роль и ответственность системы 

образования в деле подготовки населения в области безопасной 

жизнедеятельности и выработки у граждан Российской Федерации привычек 

здорового образа жизни. Только через образование можно обеспечить 

повышение уровня культуры всего населения страны в области безопасности 

жизнедеятельности и добиться снижения отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, 

общества и государства. Формулируя правила безопасного поведения, 

следует подробно объяснять их детям, а затем следить за их выполнением. 

Однако безопасность и здоровый образ жизни – это не просто сумма 

усвоенных знаний, а стиль жизни, осознанное поведение. Кроме того, дети 

могут оказаться в неожиданной ситуации на улице и дома, поэтому главной 

задачей внеурочной деятельности является стимулирование развития у детей 

самостоятельности и ответственности. 

Рабочая программа кружка «Школа безопасности» составлена в 
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соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП школы, на основе авторской 

программы «Основы безопасной жизнедеятельности» (авторы 

Л.П.Анастасова, П.В.Ижевский, Н.В.Иванова) для учащихся 1-4 классов 

образовательных учреждений. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению включает в себя знания, установки, личностные ориентиры, 

правила и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление 

физического здоровья и осознанного поведения. Внеурочные занятия 

призваны способствовать формированию у учащихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, 

навыкам безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Данная программа включает в себя, как теоретическую – 

изучение правил безопасного поведения, так и практическую – организация 

подвижных, сюжетно-ролевых игр. 

Основная цель программы: 

Овладение обучающимися правилами безопасного поведения в 

различных ситуациях. 

Задачи программы: 

- организовать освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их 

возникновении; 

- способствовать развитию качеств личности, необходимых для 

ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- воспитывать чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

-учить предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать 

в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, по возможности оказывать первую медицинскую 

помощь; 

- пропагандировать знания, обеспечивающие правильные действия 

учащихся в опасных для жизни и здоровья условиях в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Для реализации развивающих и воспитательных задач при обучении 

детей активно используется метод игры, который дает возможность 

формировать учебно-познавательную деятельность учащихся, а также 

следующие формы обучения: уроки-беседы, решение ситуативных задач, 

экскурсии, практические занятия с выходом в общественные места, 
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тематическое спортивное ориентирование, просмотры тематических 

видеосюжетов, викторины, конкурсы, агитбригады. 

В ходе реализации содержания программы обучающиеся должны 

овладеть правилами безопасного поведения в различных ситуациях, 

общаться со сверстниками и взрослыми, использовать приобретенный в 

школе опыт об основных понятиях здоровья и факторах, влияющих на него в 

реальной и повседневной жизни. 

 

Место курса в образовательном процессе 

Данный курс кружка «Школа безопасности» предназначен для 

учащихся 1 классов и составлен из расчета 1 час в неделю, всего 33 учебных 

часа. 

 

Содержание программы 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях (3 часа). 

Что такое безопасность? Знакомство с возможными опасностями и 

возможностями их предвидеть. Что такое чрезвычайная ситуация? 

Возможные способы выхода из чрезвычайной ситуации. Железная дорога – 

зона повышенной опасности. Правила поведения на железной дороге. 

Подвижные игры на развитие наблюдательности и ловкости. 

Наш класс (3 часа). 

Опасная ситуация в школе. Безопасное поведение в школе. Учебная 

эвакуация из здания школы в случае чрезвычайной ситуации. 

Наш дом и семья (8 часов). 

Опасность у тебя дома. Огонь. Электричество. Ожог. Один дома. 

Звонок по телефону. Открывать ли дверь? Как вести себя с домашними 

животными. Когда четвероногие друзья опасны. 

Безопасное поведение на дорогах (15 часов). 

Участники дорожного движения. Наш город. Движение пешеходов и 

машин. Виды пешеходных переходов. Где и как правильно переходить 

дорогу. Какой переход самый безопасный? Сигналы и виды светофора. 

Дорожные знаки. Безопасный маршрут в школу. Виды транспорта: наземный, 

личный, специальные машины-помощницы. Мы пассажиры. Посадка и 

высадка пассажиров. Поведение детей в автобусе. Как защитить себя во 

время аварии. 
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Родная страна (3 часа). 

Мы путешественники. Отдыхаем без опасности. Опасные растения и 

грибы. Съедобные грибы и ягоды. Безопасность в отдыхе на природе. 

Соблюдение безопасности при общении с дикими животными. Первая 

помощь при укусах насекомых, диких животных. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Личностные результаты. 

Ученик научится: 

- самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

получит установку на здоровый образ жизни; 

- осознавать ответственность человека за общее благополучие; 

- начальным навыкам адаптации в динамично изменяющемся мире; 

- навыкам сотрудничества в различных ситуациях, умению не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Ученик получит возможность научиться: 

- этическим чувствам, прежде всего доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Метапредметные результаты. 

Ученик научится: 

- использовать общие приемы решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

- контролировать и оценивать результат деятельности; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов; 

-передавать информацию (устным, письменным способом); 

- оценивать информацию; 

- синтезу, сравнению, классификации по заданным категориям; 

- установлению аналогий, причинно-следственных связей; 
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- проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- ставить вопросы, обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- вести устный и письменный диалог в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

- слушать собеседника; 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

- составлять план и последовательность действий; 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок. 

Ученик получит возможность научиться: 

- 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; 

- подводить под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной 

цели; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- строить монологическое высказывание. 

Предметные результаты. 
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Ученик научится: 

- применять на практике основные понятия здоровья и факторы, 

влияющие на него; 

- представлять понятие о существующих опасных и чрезвычайных 

ситуациях в современных условиях жизнедеятельности; 

- понимать элементарные правила поведения дома, в школе, на улице, в 

транспорте, на проезжей части, в лесу, на водоемах; 

- использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной и 

повседневной жизни для действия в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- пользоваться бытовыми приборами; 

- использовать по назначению лекарственные препараты; 

- соблюдать общие правила безопасного поведения на дороге; 

- соблюдать меры пожарной безопасности дома и на природе; 

- соблюдать меры безопасного поведения на водоемах в любое время 

года; 

- обращаться за помощью в случае необходимости соответствующих 

служб экстренной помощи. 

Ученик получит возможность научиться: 

- находить выход из чрезвычайной ситуации в соответствии с 

предложенными правилами; 

- создавать памятки действовать в различных чрезвычайных ситуациях. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№№ 

п/п 

Название раздела программы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Безопасность и защита 

человека в чрезвычайных 

ситуациях 

3 нет 

2. Наш класс. 3 нет 

3. Наш дом и семья. 8 нет 

4. Безопасное поведение на 15 нет 
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дорогах. 

5. Родная страна. 4 нет 

 Итого: 33 нет 

 

42. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ТРОПИНКА К СВОЕМУ Я» 

     Программа курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» 

разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; программы 

формирования универсальных учебных действий (ФГОС, п. 19.5); и 

направлена на обеспечение достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

     Программа «Тропинка к своему Я» является программой внеурочной 

деятельности обучающихся младшего школьного возраста спортивно-

оздоровительной направленности, направлена на профилактику нарушений 

психологического здоровья. Такими характеристиками являются: 

благополучная эмоциональная сфера, развитые навыки конструктивного 

общения, уверенность в себе и адекватная самооценка, развитая 

познавательная сфера и механизмы учебной деятельности. 

     В современной системе образования обозначилась тенденция 

рассматривать весь воспитательно-образовательный процесс через призму 

сохранения психического здоровья обучающихся. Проблема 

психологического здоровья подрастающего поколения в последние годы 

привлекает внимание специалистов различных сфер общественной 

деятельности. 

     Актуальность данной программы возрастает в связи с тем, что от 

состояния здоровья детей зависят качественные и количественные 

характеристики будущего населения нашей страны. Оценив образованность, 

здоровье, культурный потенциал подрастающего поколения России 2000-х 

гг., можно предположить, какой будет российская действительность в 2040 

гг. В детском возрасте закладывается фундамент личности, формируются ее 

основные качества: физическое и психическое здоровье, культурный и 

интеллектуальный потенциал. Качества, которые были развиты у ребенка в 

школьном возрасте, являются наиболее прочными; позже изменить их 

достаточно сложно, а в ряде случаев – практически невозможно. 

     Успешное становление ребенка как личности определяет не только его 

включение в общественную жизнь, нахождение своей ниши, но, в конечном 

счете, и прогресс развития общества в целом. Дети не просто особый 

социальный слой. Они являются приоритетной группой, так как степень 
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образованности, социализированные масштабы и уровень культуры, здоровья 

детей завтра материализуются в здоровье нации, в новые технологии и 

безопасность социальной жизни, в авторитет страны в мире. 

 

     Цель программы: создание условий для сохранения и формирования 

психологического здоровья обучающихся.  

     Программа решает следующие задачи: 

1. Формировать у обучающихся представление о психологической природе 

человека. 

2. Развивать навыки конструктивного общения, формировать внутреннюю 

уверенность обучающихся в своей успешности. 

3. Создавать положительный эмоциональный настрой, снятие страхов и 

эмоционального напряжения. 

4. Воспитывать волю, инициативность, ответственность, эмоциональную 

отзывчивость. 

 

 

Специфика курса 

Курс «Тропинка к своему Я» поможет  ребенку осознать самого себя, 

свои интересы, способности, отношения, переживания, представления о 

своем дальнейшем жизненном пути.  Приобщение к знаниям о человеке 

имеет особенно важное значение на начальных этапах школьного 

образования, когда основные свойства познавательной деятельности и 

качества личности находятся в периоде своего осмысленного становления. 

Общая характеристика курса «Тропинка к своему Я» 

Программа «Тропинка к своему Я» поможет  ребенку осознать самого 

себя, свои интересы, способности, отношения, переживания, представления о 

своем дальнейшем жизненном пути.  Приобщение к знаниям о человеке 

имеет особенно важное значение на начальных этапах школьного 

образования, когда основные свойства познавательной деятельности и 

качества личности находятся в периоде своего осмысленного становления. 

Работа по программе проводится в рамках духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников, которая является первостепенной 

задачей современной образовательной системы и представляет собой важный 

компонент социального заказа для образования. 
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Программа разработана на основе программы О.В.Хухлаевой 

«Тропинка к своему Я» и представляет собой систему групповых занятий, 

которые включают элементы тренинга,  социопсихологические игры, 

элементы психогимнастики, сказкотерапии, арттерапии, групповые 

дискуссии. 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения курса «Тропинка к своему Я» 

В результате изучения данного курса на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, 

познавательные  и  коммуникативные  универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

В  сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В  сфере познавательных универсальных учебных  действий  

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения, тексты, 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций. 

В  сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

 Личностные Метапредметные Предметные 

 

Знать – о формах 

проявления заботы 

о человеке при 

групповом 

взаимодействии; 

- правила 

поведения в 

обществе, семье, со 

- знать о ценностном 

отношении к своему 

душевному здоровью 

и внутренней 

гармонии; 

- иметь нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

-  осознавать 

собственную 

полезность и 

ценность; 

-  основные 

способы 

психологического 

взаимодействия 
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сверстниками; 

- правила игрового 

общения, о 

правильном 

отношении к 

собственным 

ошибкам,  к 

победе, 

поражению. 

старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми  в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами. 

 

между людьми; 

- приемы 

повышения 

собственной 

самооценки; 

- осознание своего 

места в мире и 

обществе; 

Уметь -  анализировать 

и сопоставлять, 

обобщать, делать 

выводы, проявлять 

настойчивость в 

достижении цели 

- налаживать 

контакт с людьми; 

-соблюдать 

правила игры и 

дисциплину; 

- правильно 

взаимодействовать 

с партнерами по 

команде (терпимо, 

имея 

взаимовыручку и 

т.д.).  

-  выражать себя в 

различных 

доступных и 

наиболее 

привлекательных 

для ребенка видах 

творческой  и 

игровой 

деятельности. 

 

- планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей          -   

адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителя, 

товарища, родителя и 

других людей 

- контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности;  

 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

- формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

- находить свое 

место в школьной 

жизни; 

 

-  работать в 

группе, в 

коллективе. 

-получать 

удовольствие от 

процесса познания 

-преодолевать 

возникающие в 

школе трудности 

- психологически 

справляться с 

неудачами;  

-осознавать и 

контролировать  

свое 

психологическое и 

эмоциональное 

состояние;  

-взаимодействовать 

с учителем и 

свертниками; 

- адекватно 

анализировать 

собственные 

проблемы; 
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Применять - быть 

сдержанным, 

терпеливым, 

вежливым в 

процессе 

взаимодействия; 

-подводить 

самостоятельный 

итог занятия; 

анализировать и 

систематизировать 

полученные 

умения и навыки. 

- знания и 

практические 

умения в области 

самоанализа и 

саморазвития 

- полученные знания 

для преодоления 

различных страхов, в 

том числе страха 

перед учителем; 

- приобретенную 

информацию для 

установления 

дружественной 

атмосферы в классе, 

решения 

межличностных 

конфликтов; 

- полученные 

знания для 

адекватного 

осознания причин 

возникающих у 

ребенка проблем и 

путей их решения; 

- полученный опыт 

для самореализации 

и самовыражения в 

разных видах 

деятельности; 

- через игровые 

роли и сказочные 

образы и осознавать 

собственные 

трудности, их 

причины и находить 

пути их 

преодоления; 

 

Тематическое планирование 

Задачи: 

- актуализировать у детей знания об эмоциональной сфере человека; 

- ознакомить детей с понятием «качества людей»; 

- помочь детям исследовать свои качества, изучить свои особенности; 

- помочь детям понять, что у них есть много положительного. 

Наименование раздела, темы 

 

Количество часов 

всего теория практика 

I. Вспомним чувства 5 1 4 

1.1. Мы рады встрече 1  1 

1.2.  Понимаем чувства другого 1  1 



 
 

112  

1.3. Мы испытываем разные чувства 3 1 2 

II. Качества людей 16 1 15 

2.1. Люди отличаются друг от друга 

своими качествами 

1  1 

2.2. Хорошие качества людей 2  2 

2.3. Самое важное хорошее качество 1  1 

2.4. Кто такой сердечный человек 1  1 

2.5. Кого называют «доброжелательным 

человеком»? 

1  1 

2.6. Трудно ли быть доброжелательным 

человеком? 

1  1 

2.7. Я желаю добра ребятам в классе 1  1 

2.8. Чистое сердце 1  1 

2.9. Какие качества нам нравятся друг в 

друге? 

1  1 

2.10. Какими качествами мы похожи, а 

какими различаемся? 

2  2 

2.11. Каждый человек уникален 2 1 1 

2.12. В каждом человеке есть темные и 

светлые качества 

2  2 

III. Какой Я – какой Ты 13 3 10 

3.1. Какой Я? 2 1 1 

3.2. Какой ты? 2 1 1 

3.3. Какой ты? Учимся договариваться 1  1 

3.4. Трудности второклассника в школе, 

дома, на улице 

2  2 

3.5. Школьные трудности 2  2 

3.6. Домашние трудности 3 1 2 

3.7. Итоговое 1  1 

Итого: 34 5 29 
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Содержание программы для 2-го класса (34 часа) 

 

I. Вспомним чувства (5 часов) 

Мы рады встрече (1 час) 

Разминка. Вспомним чувства. Чувства-воспоминания. Рисунок радости. 

Работа в тетрадях. 

Понимаем чувства другого (1 час) 

Разминка. Я тебя понимаю. Сочини рассказ. Общая радость. Работа в 

тетрадях. 

Мы испытываем разные чувства (3 часа) 

Разминка. Режим дня. Рисуем режим. Работа со сказкой («Сказка о мальчике, 

который боялся темноты» М. Маслова). Пластилиновое чувство. Палитра 

чувств. Работа в тетрадях. 

Раздел II. Качества людей (16 часов) 

Люди отличаются друг от друга своими качествами (1 час) 

Разминка. Качества. В чем твоя сила? Сердце класса. Чьи качества. Работа со 

сказкой («Пятерка и доброе сердце»). Работа в тетрадях. 

Хорошие качества людей (2 часа) 

Разминка. Отзывчивость. Три качества. Я знаю пять хороших качеств. 

Качество в подарок. Работа со сказкой  («Я не такой, как все). Работа в 

тетрадях. 

Самое важное хорошее качество (1 час) 

Разминка. Сборы в дорогу. Кто любит людей. Поделимся любовью. Работа со 

сказкой («Хвостатик»). 

Кто такой сердечный человек (1 час) 

Разминка. Догадайся, что задумано. Пять моих хороших качеств…Мягкое 

сердце. Работа в тетрадях. 

Кого называют «доброжелательным человеком»? (1 час) 

Разминка. Волшебные слова. Работа со сказкой («Маленький котенок»). 

Работа в тетрадях. 

Трудно ли быть доброжелательным человеком? (1 час) 



 
 

114  

Разминка. Я хотел бы стать более…Золотой ключик. Работа со сказкой 

(«Часы»). Работа в тетрадях. 

Я желаю добра ребятам в классе (1 час) 

Разминка. Как ведет себя человек. Я желаю добра. Работа со сказкой («О 

подзорной трубе»). 

Работа в тетрадях. 

Чистое сердце (1 час) 

Разминка. Чисто сердце. Работа со сказкой («Сказка про гусеничку» А. 

Ктова). Работа в тетрадях. 

Какие качества нам нравятся друг в друге? (1 час) 

Разминка. Снежная королева. Работа со сказкой («Кузя» М. Полунина). 

Работа в тетрадях. 

Какими качествами мы похожи, а какими различаемся? (2 часа) 

Разминка. Ладошка. Мы похожи – мы различаемся. Работа со сказкой 

(«Туча» Н. Мишин). Работа в тетрадях. 

Каждый человек уникален (2 часа) 

Разминка. Звездочка. Работа со сказкой («Цветок по имени Незабудка» О. 

Гавриченко). Работа в тетрадях. 

В каждом человеке есть темные и светлые качества  (2 часа) 

Разминка. Темные и светлые мешочки. Светофорики. Работа со сказкой 

(«Перчатка» Е. Голованова). Работа в тетрадях. 

Раздел III. Какой Я – какой Ты (13 часов) 

Какой Я? (2 часа) 

Разминка. Цыганка. Работа со сказкой («Сказка про дружбу» Е. Агеенкова). 

Работа в тетрадях. 

Какой ты? (2 часа) 

Разминка. Цыганка. Заяц-Хваста. Работа в тетрадях. 

Какой ты? Учимся договариваться (1 час) 

Разминка. Я задумал мальчика…Интервью. Прослушивание интервью. 

Работа в тетрадях. 

Трудности второклассника в школе, дома, на улице (2 часа) 
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Разминка. Копилка трудностей. Театр. Рисунок «Трудные ситуации 

второклассника». Работа в тетрадях. 

Школьные трудности (2 часа) 

Разминка. Помоги Сереже. Работа со сказкой («В одном лесу жила-была…» 

Л. Исаева). Работа в тетрадях. 

Домашние трудности (3 часа) 

Разминка. Работа со сказкой («О муравьишке» О. Саначина, «Верить и 

стараться»). Изобрази ситуацию. Работа в тетрадях. 

Итоговое занятие (1 час) 

Обобщение пройденного материала за год. Игра-путешествие. Работа в 

тетрадях.  

 

43. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МИР 

ШАХМАТ» 

Пояснительная записка. 

Цель программы: 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития 

учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного 

досуга посредством обучения игре в шахматы.  

Задачи: 

 - создание условий для формирования и развития ключевых компетенций  

учащихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных);  

 - формирование универсальных способов мыследеятельности (абстрактно-

логического мышления, памяти, внимания, творческого  воображения, 

умения производить логические операции).     

 -  воспитывать потребность в здоровом образе жизни.  

 

Участники программы:  

Участниками программы являются дети младшего школьного возраста 

7-10 лет, посещающие общеобразовательную школу. Наполняемость групп 

соответствует нормативным показателям и нормам СанПиН. Группы 

укомплектованы учащимися в количестве не более 10 человек, режим работы 

не превышает 1 часа в неделю.  

Реализация программы «Шахматы детям» осуществляется на базе МОУ 

«Гладышевская основная общеобразовательная школа», с.Гладышево 
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Мишкинского района Курганской области.  

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов:  

 Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью 

развития личности каждого участника и всего коллектива в целом.  

 Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а 

не пассивное        созерцание со стороны;  

 Принцип доступности, последовательности и системности изложения 

программного материала.  

Основой организации работы с детьми в данной программе является 

система дидактических принципов:  

 принцип психологической комфортности - создание  образовательной 

среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов 

учебного процесса  

 принцип mini-max – обеспечивается возможность продвижения каждого 

ребенка своим темпом;  

 принцип целостного представления о мире - при введении нового знания 

раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего 

мира;  

 принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять 

собственный выбор и им систематически предоставляется возможность 

выбора;  

 принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение 

детьми собственного опыта творческой деятельности;  

 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды 

об основах организации развивающего обучения, и обеспечивают решение 

задач интеллектуального и  личностного развития. Это позволяет 

рассчитывать на  проявление у детей устойчивого  интереса к занятиям 

шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий, 

развивать пространственное воображение, целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели,  учит принимать самостоятельные 

решения и нести ответственность за них.  

Основные методы обучения:  

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов 

от репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, 

до творческого применения знаний на практике, подразумевающих, 

зачастую, отказ от общепринятых стереотипов.  

На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и 

репродуктивный методы. Они применяются:  
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1. При знакомстве с шахматными фигурами.  

2. При изучении шахматной доски.  

3. При обучении правилам игры;  

4. При реализации материального перевеса.  

Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных 

этапах шахматной партии, где основным методом становится продуктивный. 

Для того чтобы реализовать на доске свой замысел, учащийся овладевает 

тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий 

алгоритм  мышления:  анализ позиции – мотив – идея – расчѐт – ход. 

Продуктивный метод играет большую роль и в дальнейшем при изучении 

дебютов и основ позиционной игры, особенно при изучении типовых 

позиций миттельшпиля и эндшпиля.  

При изучении дебютной теории основным методом является частично-

поисковый. Наиболее эффективно изучение дебютной теории 

осуществляется в том случае, когда большую часть работы ребенок 

проделывает самостоятельно.  

В программе предусмотрены материалы для самостоятельного 

изучения обучающимися (домашние задания для каждого года обучения, 

специально подобранная шахматная литература, картотека дебютов и др.).  

На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, 

для совершенствования тактического мастерства учащихся (самостоятельное 

составление позиций, предусматривающих определенные тактические удары, 

мат в определенное количество ходов и т.д.).  

Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных 

направлений, творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой 

собственный подход к игре.  

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, 

обеспечение самостоятельности детей в поисках решения самых 

разнообразных задач.  

Основные формы и средства обучения:  

1. Практическая игра.  

2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов.  

3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения;  

4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические 

игрушки.  
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5. Участие в турнирах и соревнованиях.  

Результаты образовательной деятельности:  

 Рост личностного, интеллектуального и социального  развития ребѐнка, 

развитие коммуникативных способностей, инициативности, 

толерантности, самостоятельности.  

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков в 

шахматной игре.  

 Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, 

игровые упражнения, соревнования).  

Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам  

шахматную партию от начала до конца. Это предполагает определенную 

прочность знаний и умение применять их на практике.  

Педагогический контроль.  

Педагогический контроль включает в себя педагогические методики. 

Комплекс методик направлен на определение уровня усвоения программного 

материала, степень сформированности умений осваивать новые виды 

деятельности, развитие коммуникативных способностей, рост личностного и 

социального  развития ребѐнка.   

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, 

позволяют контролировать и корректировать работу программы на всѐм 

протяжении ее реализации. Это дает возможность отслеживать динамику 

роста знаний, умений и навыков, позволяет строить для каждого ребенка его 

индивидуальный путь развития. На основе полученной информации педагог 

вносит соответствующие коррективы в учебный процесс.   

Контроль используется для оценки степени достижения цели и 

решения поставленных задач. Контроль эффективности осуществляется при 

выполнении диагностических заданий и упражнений, с помощью тестов, 

фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений. Контрольные 

испытания проводятся в торжественной соревновательной обстановке.  

Виды контроля: 

 текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) 

осуществляется педагогом в форме наблюдения;  

 промежуточный контроль проводится один раз в полугодие в форме  

 итоговая аттестация, проводится в конце каждого учебного года, в форме 

тестирования, выполнение тестовых упражнений по определению уровня 

освоенных навыков, а также письменный опрос для определения объема 

освоенных теоретических знаний.      

Оценивание результатов:  

По итогам тестирования каждому обучающемуся выставляется отметка:  
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3 - удовлетворительно, 4 - хорошо, 5 - отлично.  

Итоговая оценка выводится как средний балл из суммы оценок.  

Особенности содержания программы:  

Образовательная программа «Шахматы - школе» разработана на 

основе авторской программы И.Г.Сухина «Шахматы - школе» и 

модифицирует данную программу, рекомендованную Министерством 

образования Российской Федерации и опубликованную в "Программах 

общеобразовательных учреждений для начальных классов (1 - 4) в  двух 

частях. Часть вторая". -  М.: Просвещение, 2002, 3-е издание, с. 370 - 392.   

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и 

доступен младшим школьникам. Он охватывает первый класс трех – и 

четырехлетней начальной школы, а также может использоваться в 

подготовительных к школе группах детского сада, в группах 

кратковременного пребывания детей дошкольного возраста. Этот курс может 

без труда освоить каждый учитель начальной школы, даже если он совсем не 

знаком с шахматной игрой.  

Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок 

делает первые шаги в мире шахмат. Обучающиеся знакомятся с историей 

возникновения шахматной игры, шахматной доской, фигурами, учатся 

выполнять различные дидактические задания, разыгрывать положения с 

ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных 

фрагментах доски.  Большое место отводится изучению "доматового" 

периода игры.  

На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у 

детей: загадки, стихи, сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и 

инсценировки. Ключевым моментом занятий является деятельность самих 

детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур на доске, 

сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют 

закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске.         

Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность детей на уроках, использование приема 

обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. В программе 

приводится примерный перечень различных дидактических игр и заданий с 

небольшими пояснениями к ним, дается вариант примерного распределения 

программного материала, приводится перечень шахматных игр, а также 

шахматных дидактических игрушек, которые можно использовать в учебном 

процессе и сделать своими руками. Предлагается также перечень 

диафильмов, рекомендательный список художественной литературы, 

которую можно читать на занятиях, и список методической литературы для 

учителя. 
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Учебно-методический комплекс «Шахматы, первый год» состоит из 

программы «Шахматы, первый год», учебника для первоклассников 

«Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны», 

пособия для учителя «Шахматы, первый год, или Учусь и учу». 

Программой «Шахматы, первый год» предусматривается 33 занятия 

(одно занятие в неделю). Учебный курс включает шесть тем: «Шахматная 

доска», «Шахматные фигуры», «Начальная расстановка фигур», «Ходы и 

взятие фигур», «Цель шахматной партии», «Игра всеми фигурами из 

начального положения». На каждом из занятий прорабатывается 

элементарный шахматный материал с углубленным изучением отдельных 

тем. Основной упор на занятиях делается на детальном изучении силы и 

слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых возможностей. В программе 

предусмотрено, чтобы уже на первом этапе обучения дети могли сами 

оценивать сравнительную силу шахматных фигур, делать выводы о том,  что 

ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. 

Курс «Шахматы, первый год» разработан в помощь учителям 

общеобразовательных школ для внедрения его в первые классы начальной 

школы. Но он может быть использован на начальном этапе обучения во 

вторых классах, а также в системе дошкольного воспитания и обучения (для 

организации шахматных в подготовительной к школе группе). Это 

обеспечивается применением на занятиях доступных заданий по каждой теме 

для каждой возрастной группы детей. Например, при изучении игровых 

возможностей ладьи детям шести лет предлагаются более легкие 

дидактические 

задания, чем детям восьми лет, при этом последовательность изложения 

материала остается прежней. 

Методика, программы и пособия сориентированы и на учителей 

начальных классов, которые в состоянии освоить изначально и преподавать 

малышам основы этой мудрой игры. 

Учебник для первого класса четырехлетней и трехлетней начальной 

школы «Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн 

полны» подобно другим учебникам для первоклассников содержит минимум 

слов и максимум иллюстративного материала. Самый элементарный 

шахматный материал в нем закрепляется благодаря большому количеству 

дидактических игр и заданий. Для изучения силы и слабости каждой 

шахматной фигуры приводится большое количество заданий. В учебнике или 

на демонстрационной доске дети сами решают задания, а поучительные 

положения разыгрывают друг с другом или с учителем. Много страниц 

учебника занимают задачи на мат в один ход. Приводятся примеры 

разыгрывания начала шахматной партии, показывается, как наказывают за 

грубые ошибки одну из сторон. И все это – без шахматной нотации. 
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Пособие для учителей начальных классов «Шахматы, первый год, или 

Учусь и учу» – серьезное подспорье для педагогов, не умеющих играть в 

шахматы, но желающих их освоить и преподавать. В этом пособии впервые в 

мировой практике приводится не только материал, который должны усвоить 

первоклассники, но даются и формы его подачи. Детально излагается 

методика проведения каждого из 33 программных занятий. Подробно 

описывается, как использовать на уроках учебник «Шахматы, первый год, 

или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны». Здесь же приводятся 

верные решения (или указывается точный первый ход) большинства учебных 

положений дидактических заданий и игр из учебника. Перед изложением 

методики проведения каждого конкретного занятия объясняется 

минимальный объем шахматных терминов и сведений, которые потребуются 

учителю именно на этом уроке. 

Учебно-методический комплект «Шахматы, первый год» позволит 

оснастить необходимыми материалами педагогов, обучающих шахматным 

азам детей 6-10 лет. Стержень комплекта – программа, учебник для 

первоклассников и пособие для учителя. В нем реализован сравнительно 

несложный курс начального обучения детей, доступный шестилеткам. Его 

может освоить учитель, незнакомый прежде с азами мудрой игры (что 

значимо особенно для сельской школы). 

Предлагаемый курс разработан с учетом мирового опыта преподавания 

шахмат в школе и опирается на ряд нестандартных авторских наработок. В 

их числе: 

 детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры; 

 выявление базисной игры первого этапа обучения: фигура против фигуры; 

 использование игры на фрагментах шахматной доски (3х3, 2х2 и т.п.); 

 инсценирование на уроках оригинальных дидактических сказок; 

 применение на уроках нестандартных заданий и игр; 

 преимущественное использование в учебном процессе положений с 

ограниченным количеством шахматных фигур; 

 разработка конкретных блоков игровых позиций для каждой 

дидактической игры; 

 постепенный подвод детей к краеугольному шахматному термину «мат»; 

 разработка дидактических игр и игровых положений для создания 

компьютерной обучающей шахматной программы; 

 установление рациональных соотношений в применении на уроках 

шахматных диафильмов, викторин, дидактических заданий и сказок. 

 

III. Начальная расстановка фигур.    

           Начальное положение (начальная позиция). Расположение каждой из 

фигур в начальном положении; правило «Каждый ферзь любит свой цвет». 
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Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной 

расстановкой фигур. 

 

Дидактические игры и игровые задания. 

    «Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры 

и постепенно расставляют начальную позицию. 

    «Да или нет?». Педагог берет две шахматные фигуры, а дети отвечают, 

стоят ли эти фигуры рядом в начальном положении. 

    «Не зевай!». Педагог говорит какую-либо фразу о начальном положении, 

например: «Ладья стоит в углу», и бросает кому-либо из учеников мяч; если 

утверждение верно, то мяч следует поймать. 

 

IV. Ходы и взятие фигур. (основная тема учебного курса) 

    Правила хода и взятия каждой из фигур. Игра «на уничтожение. 

Белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны. 

Качество. Легкие и тяжелые фигуры. Ладейные, коневые, слоновые, 

ферзевые и королевские пешки. Взятие на проходе. Превращение пешки. 

Дидактические игры и игровые задания. 

    «Игра на уничтожение» – важнейшая игра курса. Именно здесь все 

плюсы шахмат начинают «работать» на ученика – формируется внутренний 

план действий, аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог 

играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против 

фигуры); выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

    «Один в поле воин». Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 

(черные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 

    «Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, 

не становясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

    «Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной 

клетки шахматной доски, не становясь на «заминированные» поля и на поля, 

находящиеся под ударом черных фигур. 

    «Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры; 

избирается такой  
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маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы ни разу не оказаться под 

боем черных фигур. 

    «Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна 

достичь определенной клетки шахматной доски. 

    «Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не на 

уничтожение, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При 

этом запрещается ставить фигуры на поля, находящиеся под ударом фигуры 

противника.  

    «Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но при 

точной игре обеих сторон не имеет победителя. 

    «Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход 

напасть на черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

    «Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две 

черные фигуры, но так, чтобы не оказаться под боем. 

    «Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – 

побить незащищенную фигуру. 

    «Защита». Нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под 

боем. 

    Примечание. Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже 

такие на первый взгляд странные, как «Лабиринт» и т.п., где 

присутствуют «заколдованные» фигуры и «заминированные» поля) 

моделируют в доступном для детей виде те или иные ситуации, с 

которыми шахматисты сталкиваются в игре за шахматной доской. При 

этом все игры и задания являются занимательными и развивающими, 

эффективно способствуют тренингу образного и логического мышления. 

V. Цель шахматной партии.                                

     Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. Мат – цель шахматной партии. 

Матование одинокого короля. Задачи на мат в один ход. Пат. Ничья. Пат и 

другие случаи ничьей. Мат в один ход. Длинная и короткая рокировка и ее 

правила. 

Дидактические игры и игровые задания. 

    «Шах или не шах». Приводится ряд позиций, в которых ученики должны 

определить: стоит ли король под шахом или нет. 

    «Объяви шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

    «Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному 

королю. 
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    «Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

    «Мат или не мат». Приводится ряд позиций, в которых ученики должны 

определить: дан ли мат черному королю. 

    «Мат в один ход». Требуется объявить мат неприятельскому королю в 

один ход. 

    «Рокировка». Приводится ряд позиций, в которых ученики должны 

определить: можно рокировать или нет. 

 

VI. Игра всеми фигурами из начального положения.      

    Шахматная партия. Начало шахматной партии. Представления о том, как 

начинать шахматную партию. Короткие шахматные партии.  

Дидактические игры и игровые задания. 

    «Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать 

угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на каждый ход педагога 

ученик отвечает двумя своими ходами подряд. 

 

К концу первого года обучения дети должны знать: 

 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, партия; начальное положение (начальная 

позиция), белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, 

рокировка (длинная и короткая); шах, мат, пат, ничья; 

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, 

правила хода и взятия каждой фигуры. 

 

К концу первого года обучения дети должны уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушения правил шахматного кодекса; 

 правильно размещать доску между партнерами и правильно расставлять 

начальную позицию; 

 различать горизонталь, вертикаль и диагональ; 

 рокировать; 

 объявлять шах, мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 
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Учебно-тематический план 

1-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Теория Практика Всего 

часов 

 I.  Шахматная доска.     4 ч. 15 – 20 

минут на 

каждом 

занятии 

 4 ч.

 II.  Шахматные фигуры.      2 ч.  2 ч.

 III. Начальная расстановка фигур.       1 ч.  1 ч.

 IV. Ходы и взятие фигур.       17 ч.  17 ч.

 V. Цель шахматной партии.       6 ч.  6 ч.

 VI. Игра всеми фигурами из 

начального положения.      

 3 ч.  3 ч.

 VII. Обобщение.      -  1 ч.  1 ч.
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