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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Подвижные игры» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 8 имени 

Героя Советского Союза Н. А. Козлова» городского округа Самара составлена в 

соответствии с 

-Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 

Подвижные игры – важная, составная часть воспитательной системы, тесно 

связанные с представлениями народа о роли генетической наследственности, влиянием на 

процессы воспитания среды, об особенностях психики и моторики.         

На сегодняшний день к подвижным  играм дети проявляют особый интерес. Они 

привлекают их своей эмоциональностью, разнообразием сюжетов и двигательных 

заданий, в которых имеется возможность удовлетворить свойственное детям стремление к 

движениям. Подвижные игры дают широкую возможность для общения детей между 

собой. В играх складываются и проявляются их взаимоотношения, отношения к 

различным двигательным заданиям 

Отличительные особенности программы: пропаганда здорового образа жизни через 

игровую деятельность, привлечение детей к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. Она интегрирует в себе содержание, способствующее не только 

физическому развитию ребёнка, но и знания фольклора, способствующие освоению 

культурного наследия русского народа.                                                                                            

Содержание программы группируется вокруг базовых знаний других предметов, 

темы которых по своему содержанию соприкасаются с темами данного курса. С 

определёнными математическими понятиями дети знакомятся при построении в одну 

шеренгу (это прямая), в колонну по два, по три (параллельные прямые), в круг 

(окружность). В процессе игры дети знакомятся с русским народным творчеством: 

закличками, считалками, песнями, поговорками.                                                                                  

Программа ориентирована на: 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- создание необходимых условий для личностного развития обучающихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся, выявление, 

развитие и поддержку талантливых обучающихся; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся. 

Цель программы «Подвижные игры»: удовлетворить потребность младших 

школьников в движении, стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить 

физические, умственные и творческие способности, нравственные качества.  

Задачи:        

•укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств; 

•развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости; 

•развитие сообразительности, творческого воображения; 

•развитие коммуникативных умений; 

•воспитание внимания, культуры поведения; 

•создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения обучающихся 

к себе; 

•обучение умению работать индивидуально и в группе;  



•развитие природных задатков и способностей детей; 

•развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается; 

•развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности. 

Целевая аудитория.  

Реализация программы спортивно-оздоровительного направления «Подвижные 

игры» предназначена для обучающихся 1 классов. Программа разработана  на основе 

базовых и наиболее безопасных элементов подвижных игр с учётом возрастных и 

психофизиологических особенностей обучающихся.  Набор в группу осуществляется на 

основе добровольности. Общее количество обучающихся в группе не должно превышать 

32 человек.                                                                                

Программа «Подвижные игры» предусматривает общий объём прохождения 

материала в течение 1 года обучения за 66 академических часов: 

1 год обучения по 2 часа в неделю (66 ч за год). 

Программа курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» тесно связана с 

такими учебными предметами как физическая культура, окружающий мир. 

I. Планируемые результаты освоения курса 

1 год обучения 

Личностные  результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

- умения активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- умения проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- умения проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- умения оказывать помощь своим сверстникам. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России: 

- уважительного отношения к культуре других народов; 

-этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости и сопереживания чувствам других людей;  

- освоения правил здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные  результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• Определять цель выполнения заданий во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

• Определять план выполнения заданий внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• с помощью учителя оценивать правильность выполнения действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в книгах. 

• Подробно пересказывать прослушанное; определять тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять поиск информации; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире; 



• осознанно строить сообщения в устной форме. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• Участвовать в диалоге на занятиях и в жизненных ситуациях. 

• Отвечать на вопросы учителя, товарищей по год обученияу. 

• Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

• Слушать и понимать речь других. 

• Участвовать в паре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей; 

• учитывать разные мнения и интересы; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные  результаты  

Обучающийся научится: 

-понимать значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

-применять индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств 

организма, укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

- пользоваться правилами личной гигиены; 

- осмысливать значение здоровья на успешную учебную деятельность; 

- оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, 

уличного движения; 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 

- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 

- технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в 

условиях соревновательной деятельности т организации собственного досуга; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке школы, пользоваться простыми навыками самоконтроля и 

саморегуляции своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять 

режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

-характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности:  

Первый уровень результатов (приобретение школьниками социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни):  приобретение школьниками представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни; элементарный опыт пропаганды здорового 

образа жизни;  элементарный опыт организации здорового образа жизни; представление о 

возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение. 

Второй уровень результатов (получение школьниками опыта переживания и



 позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к России, 

ее истории и культуре, населяющим ее народам; знаниям, науке; сотрудничеству; 

человеку, людям (иной этнической или культурной принадлежности), к человеческой 

жизни вообще. 

Третий уровень результатов (приобретение школьниками опыта 

самостоятельного социального действия): приобретение опыта профессиональной 

деятельности игрока, судьи, ведущего, болельщика, участие в школьных спортивных 

соревнованиях и играх. 

Система оценки планируемых результатов, подведение итогов реализации 

программы 

Способы проверки результатов: 

-тестирование физических данных;  

-эстафеты, старты;  

-участие в соревнованиях. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

Объективными показателями влияния организованного педагогического процесса на 

личность обучающихся будут качественные личностные изменения. Эти критерии 

исследуются методами опроса, педагогического наблюдения, беседы с родителями. А 

также самооценка себя ребёнком. 

II. Содержание программы 

1 год обучения 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС. 

Техника безопасности при проведении подвижных игр. 

Правила поведения в спортивном зале. Правила поведения во время 

соревнований. 

Беседы. 

Беседа «Возникновение подвижных игр». Беседа: «Гигиенические требования к 

питанию, к инвентарю и спортивной одежде». Беседа: «Основы строения и функций 

организма».  Беседа: «Характерные спортивные травмы и их предупреждение. Способы и 

приемы первой помощи».  Беседа  «Личная гигиена».  Беседа «Закаливание организма». 

Беседа: «Твой организм». Беседы по правильному питанию и о режиме дня. Беседа: «Твой 

организм», «Красивая осанка». «Закаляйся, если хочешь быть здоров», «Режим дня», 

«Совы и жаворонки».   

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС. 

Игры.  

Игровое упражнение "Быстро встань в колонну", подвижная игра 

"Ловишки"."Быстро встань в колонну", подвижная игра "Жмурки", игра малой 

подвижности "Тихо-громко". Игровое упражнение "Передал - садись", подвижная игра 

"Удочка", игра малой подвижности "Затейники". "Удочка", игра малой подвижности 

"Эхо". "Перелет птиц", игровое упражнение "Передача мяча колонне". "Успей добежать", 

игра малой подвижности "Эхо". "Жмурки", игра малой подвижности "Летает, не летает". 

"Не попадись", ходьба, "Бабочка", "Лягушка". "Догони свою пару", игра "Фигуры". "Ноги 

от земли", игра малой подвижности "Кто ушел?". Подвижная игра средней интенсивности 

"Ключи", игра "Кто ушел?". "Кого назвали, тот ловит", игра средней подвижности 

"Воротца". "Воробьи и кошка". "Ловля обезьян", игра малой подвижности "Мяч 

вошедшему". "Перелет птиц", игра малой подвижности "Поймай мяч". "Ноги от земли" 

или "Не оставайся на полу", игра малой подвижности "Угадай, чей голосок". "Будь 

ловким", игра средней интенсивности "Фигуры". "Хитрая лиса". "Удочка", "Летает, не 

летает". "Кого назвали, тот и ловит", "Летает, не летает". "Ловишки", эстафета "Передача 

мяча в колонне". "Бери ленту", игра малой подвижности "Эхо". "Воробьи и кошка" "Мяч в 



воздухе". "Мяч в воздухе", игра малой подвижности "Кто ушел?". "Медведи и пчелы", 

"Воротца". "Медведи и пчелы", "Угадай, чей голосок". "Мяч в воздухе", "Затейники". 

Игровые упражнения без лыж "Лепка снежков и бросание их вдаль". Обучение повороту 

на месте вокруг пяток лыж - "нарисуем веер". 

.Игра "Кто самый быстрый?". Игра "Кто дальше проскользит?" Игра "Кто самый 

быстрый?" "Паук и мухи", игра малой подвижности "Река и ров". "Ловишки с мячом". 

"Жмурки". "Паук и мухи", игра малой подвижности "Летает, не летает". 

"Скворечники", "Передал, садись". "Жмурки". "Пустое место". "Мы - физкультурники", 

игра "Угадай, чей голосок". "Мышеловки". "Мышеловка", игра малой подвижности 

"Затейники". "Море волнуется", эстафета с мячом "Передача мяча в шеренге". "Карусель", 

эстафета с мячом. "Охотник и зайцы", игра малой подвижности "Эхо". "Мяч водящему", 

игра малой подвижности "Летает, не летает". "Фигуры". "Быстрей по местам!" ""Волк на 

рву". "Жмурки", "Найди предмет". "Удочка", "Мяч водящему". "Пустое место", игра 

"Летает, не летает". "Медведь и пчелы", "Мяч в воздухе". 

III. Тематическое планирование 

1 год обучения 

№ Разделы  (темы) Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Техника безопасности и 

профилактика травматизма на 

занятиях «Подвижные игры». 

4 4 0 

2 Беседы. 4 4 0 

3 Игровые упражнения. 6 0 6 

4 Игры малой подвижности. 16 0 16 

5 Игры средней интенсивности. 6 0 6 

6 Ролевые подвижные игры. 19 0 19 

7 Эстафеты с мячом. 10 0 10 

8 Соревнование. 1 0 1 

Итого 66 час. 8 час.  

(12%) 

58 час. (88%) 

Список литературы (используемая   педагогом   для   разработки программы   и   

организации   образовательного процесса) 

1. Былеев Л.В., Сборник подвижных игр. – М., 1990  

2. Васильков Г.А., От игр к спорту. – М., 1985 

3. «Воспитательная работа в начальной школе» - С.В. Кульневич, Т.П. 

Лакоценина, ТЦ «Учитель», Воронеж. 2006.  

4. Глязер С., Зимние игры и развлечения. – М., 1993.   

5. DVD «Уроки тётушки Совы» - ТО «Маски», Москва, 2009.   

6. Жуков М.Н., Подвижные игры. – М., 2000   

7. Железняк М.Н., Спортивные игры. – М., 2001                                                                

8. «Как себя вести» - В. Волина. «Дидактика плюс», Санкт-Петербург, 2008.                               

9. Коротков И.П., Подвижные игры в занятиях спортом. – М.,1991                     

10. Литвинов М.Ф., Русские народные подвижные игры. – М., 1986.                    

11. Осокина Т.И., Детские подвижные игры. – М., 1989.                                        

12. Портных Ю.И., Спортивные и подвижные игры. – М., 2004г.                    

13. «Сценарии                праздников для детей и взрослых. Подвижные игры»– 

Мир Книги, Москва. 2003.                                                                                                 

14. ФГОС Примерные программы начального образования. – «Просвещение», 

Москва, 2009.                                                                                                                   

15. ФГОС Планируемые результаты начального общего образования. – 

«Просвещение», Москва. 2009.                                                                                                       



16.  Степанова О.А. Подвижные игры и физминутки в начальной школе. М., БАЛАСС, 

2008.                                                                                                      

Список литературы (рекомендуемая для детей и родителей) 

1. Бойко Е.А. Лучшие подвижные и логические игры для детей от 5 до 10 лет/ 

Бойко Е.А. – М.: Книга по Требованию, 2008                                                                           

2. Детские подвижные игры народов России, стран СНГ и Балтии. – М.: 

Диалог культур, 2013                                                                                                                                

3. Детские подвижные игры народов СССР / ред. Т.И. Осокина. – М.: 

Просвещение, 1988 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Самбо» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 8 имени Героя Советского 

Союза Н. А. Козлова» городского округа Самара составлена в соответствии с 

-Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 

- на основе «Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной направленности по «Самбо» Кагановой В.Ш., Табакова С.Е., 

Ломакиной Е.В., Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

«Всероссийская федерация Самбо», Москва. 

Самбо – составная часть национальной культуры, в которую входят не только 

самые рациональные методики и техники борьбы, но и прежде всего, история побед 

нашего Отечества, искусство, культура и Великий русский язык. 

На сегодняшний день самбо является историческим наследием, национальной 

идеей, ценностным хранителем русского языка и русской культуры. На него 

возлагается огромная ответственность и стратегическая роль в воспитании 

подрастающего поколения и популяризации спорта. 

Отличительные особенности программы: направлена не только на получение 

детьми образовательных знаний, умений и навыков по борьбе самбо, а обеспечивает 

организацию содержательного досуга, укрепление здоровья, удовлетворение потребности 

детей в активных формах познавательной деятельности и двигательной активности. 

Программа рассчитана на 4 года обучения: 1 год – этап формирования личностных 

качеств обучающегося; 2,3 год  - этап развития личностных качеств обучающегося; 4 год – 

этап совершенствования личностных качеств обучающихся.  

Содержание Программы группируется вокруг базовых национальных 

ценностей: истории создания самозащиты без оружия, героизации выдающихся 

соотечественников, уникальном комплексе физического воспитания, что позволит 

сформировать у обучающихся патриотические ценности, культуру здорового образа 

жизни. Программа будет способствовать физическому развитию подрастающего 

поколения, их готовности к защите Родины. 

Программа не только ориентирована на возрождение культурных 

традиций, воспитание детей и граждан нашей страны, опираясь при этом на 

огромный потенциал Самбо, созданного на основе национальных видов борьбы народов 

Советского Союза. 

– Самозащита без оружия — это система философии справедливости, 

сдержанной силы, разумной социальной стабильности и жизнеспособности. 

Цель Программы «Самбо» – формирование физической и духовной культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни на основе национально – 

культурных ценностей и традиций Самбо. 

Задачи: 

 сохранение и укрепление здоровья, в том числе закаливание организма; 

оптимальное развитие физических качеств и двигательных способностей; 

повышение функциональных возможностей организма, формирование навыков здорового 

и безопасного образа жизни, формирование умений саморегуляции средствами вида 

спорта «Самбо»; 

 формирование жизненно важных, в том числе спортивных двигательных 

навыков и умений; формирование культуры движений средствами вида спорта «Самбо»; 

 приобретение базовых знаний научно-практического характера по 

«Самбо»; 



 содействие развитию психомоторных функций и формирование морально – 

волевых качеств; 

 обеспечение интеллектуального, морального, духовного и физического 

развития и гражданско – патриотического воспитания обучающихся. 

Целевая аудитория. 

Реализация программы спортивно-оздоровительного направления «самбо» 

(далее – Программа «Самбо») предполагает контингент обучающихся в возрасте от 6,5 

до 13 лет по 2  уровням подготовки: 

• Ознакомительный уровень – обучающиеся 6,5 – 9 лет.  

• Базовый уровень – обучающиеся 10 – 13 лет. 

Программа разработана на основе базовых и наиболее безопасных 

элементов борьбы самбо с учетом возрастных и психофизиологических 

особенностей обучающихся. С учетом контактности данного вида спорта, 

предусматривается четкое соблюдение требований по обучению, указанных в 

программе. Набор в группу осуществляется на основе добровольности и по 

состоянию здоровья (медицинский допуск к занятиям обязателен).  

 

Программа «Самбо» предусматривает общий объем прохождения материала 

в течение 4 лет обучения за 338 академических часа: 

1 год обучения по 2 часа в неделю (66 ч за год), 

2 год обучения по 2 часа в неделю (68 ч за год), 

3 год обучения по 3 ч в неделю (102 ч за год), 

4 год обучения по 3 ч в неделю (102 ч за год). 

Программа курса внеурочной деятельности «Самбо» тесно связана с такими 

учебными предметами как физическая культура, окружающий мир. 

I. Планируемые результаты освоения курса 

1 год обучения 

Личностные  результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника; 

• учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков окружающих людей; 

• знания основных моральных норм; 

• установка на здоровый образ жизни. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения; 

• учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной самооценки; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 



• Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

• Определять цель выполнения заданий во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

• Определять план выполнения заданий внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

• Использовать в своей деятельности простейшие приборы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• с помощью учителя оценивать правильность выполнения действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в книгах. 

• Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

• Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

• Подробно пересказывать прослушанное; определять тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять поиск информации; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире; 

• осознанно строить сообщения в устной форме. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• Участвовать в диалоге на занятиях и в жизненных ситуациях. 

• Отвечать на вопросы учителя, товарищей по год обученияу. 

• Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

• Слушать и понимать речь других. 

• Участвовать в паре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей; 

• учитывать разные мнения и интересы; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные  результаты 

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по 

изучению элементов Самбо. Врачебный контроль и самоконтроль. 

Обучающийся научится: 

• характеризовать способы безопасного поведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• с помощью учителя выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи 

при травмах и ушибах. 

Общие понятия о гигиене. 

Обучающийся научится: 

• ориентироваться в понятии «режим дня»;  

• характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности;  

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение. 

Физическая культура и спорт в России. Спортивная борьба. 
Обучающийся научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры; 

• понимать определение допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения. 

Основы техники и элементы Самбо 
Обучающийся научится: 

• ориентироваться в понятии о технике Самбо; 

• выполнять основные с помощью учителя положения самбиста; 

• ориентироваться в основных понятиях о приёмах, защитах, комбинациях и 

контрприёмах.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

• выполнять с помощью учителя базовую технику самбо. 

Краткие сведения о физиологических основах тренировки. 

Обучающийся научится: 

• ориентироваться в понятии о всестороннем и гармоничном развитии 

борца; 

• давать характеристику основных физических качеств человека (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, ловкость).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• планировать с помощью взрослого режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности;  

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

• выполнять базовую технику самбо;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том числе 

входящие в программу ГТО. 

Правила соревнований, их организация и проведение. Оборудование и 
инвентарь. 

Обучающийся научится: 

• организовывать и проводить с помощью учителя подвижные игры и простейшие 

соревнования в помещении, соблюдать правила взаимодействия с игроками.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• целенаправленно отбирать с помощью учителя физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств;  

• играть в баскетбол и футбол по упрощённым правилам;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том числе 

входящие в программу ГТО. 

Общеподготовительные упражнения. 



Обучающийся научится: 

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

учителя;  

• выполнять упражнения по профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

• выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей);  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• с помощью учителя целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств.  

Специально-подготовительные упражнения. 

Обучающийся научится: 

• выполнять с помощью учителя специально-подготовительные упражнения для 

защиты от бросков (самостраховки); 

• различать виды падений самбиста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

• выполнять базовую технику самбо.  

2 год обучения 

Личностные  результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности; 

• учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести; понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения; 

• выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной самооценки; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 



• ориентации на мотивы и чувства окружающих, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках. 
Метапредметные  результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

• Следовать режиму организации внеучебной деятельности. 

• Определять цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

• Определять план выполнения заданий внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

• Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 

• Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

• Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве со взрослым ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, задавать вопросы, находить 

нужную информацию. 

• Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности; с помощью учителя продолжать их по установленном правилу. 

• Подробно пересказывать прослушанное. 

• Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек; 

• фиксировать информацию об окружающем мире; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и год обученияификацию; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• Участвовать в диалоге; слушать и понимать других. 

• Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

• Читать вслух и про себя, понимать прочитанное. 



• Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• аргументировать свою позицию; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные  результаты 

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по 

изучению элементов Самбо. Врачебный контроль и самоконтроль. 

Обучающийся научится: 

• характеризовать способы безопасного поведения на занятиях и организовывать с 

помощью учителя места занятий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Общие понятия о гигиене. 

Обучающийся научится: 

• ориентироваться в понятии «режим дня»;  

• характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Физическая культура и спорт в России. Спортивная борьба. 
Обучающийся научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий со своими сверстниками; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 
в становлении современного Олимпийского движения; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов; 



• определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья. 

Основы техники и элементы Самбо 
Обучающийся научится: 

• ориентироваться в понятии о технике Самбо; 

• выполнять основные положения самбиста: стойка, положение лёжа; 

• выполнять основные положения самбиста: захваты. 

• ориентироваться в терминах Самбо.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности;  

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

• самостоятельно выполнять основные положения самбиста. 

Краткие сведения о физиологических основах тренировки. 

Обучающийся научится: 

• ориентироваться в понятиях о всестороннем и гармоничном развитии 

борца, об общей и специальной физической подготовке. 

• давать характеристику основным физическим качествам человека (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, ловкость). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;  

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств;  

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

• выполнять базовую технику самбо. 

Правила соревнований, их организация и проведение. Оборудование и 
инвентарь. 

Обучающийся научится: 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

• выполнять базовую технику самбо;  

• играть в баскетбол и футбол по упрощённым правилам;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том числе 

входящие в программу ГТО. 

Общеподготовительные упражнения. 
Обучающийся научится: 

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений;  

• выполнять упражнения по профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия);  

• выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  



• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно);  

• выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;  

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств;  

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

• выполнять базовую технику самбо;  

• играть в баскетбол и футбол по упрощённым правилам;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том числе 

входящие в программу ГТО. 

Специально-подготовительные упражнения. 

Обучающийся научится: 

• выполнять упражнения для выведения из равновесия;  

• выполнять упражнения для бросков захватом ног (ноги); 

• выполнять упражнения для подножек; 

• выполнять упражнения для подсечки; 

• выполнять упражнения     для     зацепов; 

• выполнять упражнения для бросков через голову;  

• выполнять упражнения для бросков через спину; 

• выполнять упражнения для бросков прогибом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• качественно выполнять упражнения для выведения из равновесия,  для бросков 

захватом ног (ноги), для подножек, для подсечки, для     зацепов, для бросков через голову,  

для бросков через спину, для бросков прогибом.  

3 год обучения 

Личностные  результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

• учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 



• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной самооценки; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках. 
Метапредметные  результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

• Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных 

задания в жизненных ситуациях. 

• Определять цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

• Определять план выполнения заданий внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

• Определять правильность выполненного задания на основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или на основе различных образцов. 

• Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на определенном этапе. 

• Использовать в работе литературу, инструменты, приборы. 

• Оценка своего задания по параметрам, заранее представленным. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; отбирать необходимые источники информации среди 

предложенных учителем источников. 

• Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, иллюстрация и др.) 



• Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ. 

• Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• осуществлять сравнение, сериацию и год обученияификацию, самостоятельно 

выбирая критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

• Оформлять свои мысли в устной речи с учетом своих жизненных речевых 

ситуаций. 

• Читать вслух и про себя тексты, понимать прочитанное. 

• Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

• Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета. 

• Критично относиться к своему мнению. 

• Понимать точку зрения другого. 

• Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Предметные  результаты 

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по 

изучению элементов Самбо. Врачебный контроль и самоконтроль. 

Обучающийся научится: 

• характеризовать способы безопасного поведения на занятиях и организовывать 

места занятий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Общие понятия о гигиене. 

Обучающийся научится: 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности;  

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение. 

Физическая культура и спорт в России. Спортивная борьба. 
Обучающийся научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 
в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма. 

Основы техники и элементы Самбо 
Обучающийся научится: 

• ориентироваться в технической подготовке борца и факторах, ее определяющих.  

• Применять основные средства тактики (техника, физические и морально-волевые 

качества).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сочетать основные средств тактики для достижения победы в схватках;  

• Применять тактические действия: изучение противника     (разведка),

 маневрирование (перемена стойки, захватов, использование площади 

ковра), вызов определенных движений или усилий со стороны противника и скрытие 

собственных намерений и действий (маскировка), нападение, защита и контрнападение. 

Краткие сведения о физиологических основах тренировки. 

Обучающийся научится: 

• Ориентироваться в понятии о волевых качествах борца (целеустремленность, 

смелость и решительность, выдержка и самообладание, инициативность и 

самостоятельность, настойчивость и упорство).  



• выбирать средства и методы для развития силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, ловкости борца.  

• формировать двигательные навыки.  

• применять спортивную этику во взаимоотношениях между людьми в сфере спорта.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;  

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности;  

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности;  

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том числе 

входящие в программу ГТО. 

Правила соревнований, их организация и проведение. Оборудование и 
инвентарь. 

Обучающийся научится: 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вести тетрадь с записями общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности;  

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств;  

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

• выполнять базовую технику самбо;  

• играть в баскетбол и футбол по упрощённым правилам. 

Общеподготовительные упражнения. 
Обучающийся научится: 

• выполнять расслабляющие упражнения для спины. Упражнения для ног, ступней 

и голеностопного сустава. Упражнения для спины, плеч и рук. Упражнения для 

поясницы, таза, паховой области и мышц задней поверхности бедра. Упражнения на 

перекладине. Упражнения для верхней части туловища с использованием пояса. Комплекс 

упражнений для кистей, запястий и предплечий. 

• использовать различные  упражнения стретчинга для увеличения подвижности в 

суставах, предотвращения травм; 

• выполнять упражнения с партнером;  

• выполнять упражнения для развития силы: поднимание, наклоны, повороты, 

приседания, ходьба, бег, переползание, отжимание в упоре лежа, отжимание лежа на 

спине, в положении на «борцовском мосту»; 

• выполнять упражнения с сопротивлением партнера; 

• выполнять упражнения для развития ловкости с партнером. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности;  

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств;  

• выполнять базовую технику самбо. 

Специально-подготовительные упражнения. 

Обучающийся научится: 

• выполнять упражнения для совершенствования подсечек: удары подошвой по 

неподвижному мячу, то же по падающему, по отскакивающему от ковра, по 

катящемуся (выполняется в парах или в круге). 

• играть с мячом в командах (можно использовать несколько мячей и 

различные варианты правил с усложнением): «вышибалы», баскетбол, регби, 

футбол, ручной мяч;  

• играть в парах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• имитировать подвороты для различных бросков: передней подножки, подсечек, 

подхватов и др. 

• выполнять упражнения для удержаний, для ухода от удержаний. 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств;  

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

• выполнять технику самбо. 

4 год обучения 

Личностные  результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

• учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 



• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

• Использовать при выполнения задания различные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты и приборы. 

• Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

• Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; отбирать необходимые источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски. 

• Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

• Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

• Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, 

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

• Составлять сложный план текста. 

• Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

• Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• Ориентироваться в разных источниках: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению незнакомого материала. 

• Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; отбирать необходимые источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски. 

• Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

• Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

• Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, 

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

• Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и год обученияификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

• Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

• Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное. 

• Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

• Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 



• Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

• Понимать точку зрения другого 

• Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

Предвидеть последствия коллективных решений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Данная Программа способствует формированию ключевых 

компетенций обучающихся в различных сферах деятельности: 

- планирование  режима  дня, правильное  распределение  физической  нагрузки, 

составление  сбалансированного рациона питания, регулирование двигательной 

активности и отдыха; 

- самостоятельное выполнение требований личной гигиены и соблюдение правил 

техники безопасности как на занятиях самбо и физической культуры в целом, так и в 

повседневной жизни; 

- владение техниками восстановления работоспособности в различных 

режимах физической и психологической нагрузки, а также методами 

закаливания организма и приемами укрепления и сохранения здоровья; 

- готовность и способность к взаимодействию, вербальному и невербальному 

общению (жесты, движения); 

- готовность к социальной адаптации, взаимопомощи и взаимоподдержке;  

- готовность к самоанализу действий и проецированию результативности; 

- самоорганизация своего свободного времени, досуга, активного отдыха, 

пропагандирующего здоровый образ жизни; 

- соблюдение основ профилактики простудных и социальных заболеваний, 

бытового травматизма и безопасного поведения; 

- идентификация себя как гражданина собственной страны – России; 

- готовность представлять страну (малую родину) на спортивной арене;  

- готовность к службе в Вооруженных силах Российской Федерации. 

Предметные  результаты 

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по 

изучению элементов Самбо. Врачебный контроль и самоконтроль. 

Обучающийся научится: 

• характеризовать правила поведения в спортивном зале, во время соревнований;  

• применять технику безопасности на занятиях Самбо; 

• применять технику безопасности при падении, при взаимодействии с партнёром, 

при работе на тренажёрах; 



• вести спортивный дневник;  

• ориентироваться в понятии о спортивной форме, утомлении и переутомлении.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Общие понятия о гигиене. 

Обучающийся научится: 

• личной гигиене; гигиене мест занятий; гигиене одежды и обуви; 

•  соблюдать режим питания и питьевой режим;  

• особенностям питания самбиста.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

• Использовать естественные факторы природы (солнце, воздух, вода) в 

целях закаливания организма.  

• Использовать баню для коррекции веса спортсмена и восстановления 

организма. 

• планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности;  

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности;  

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение. 

Физическая культура и спорт в России. Спортивная борьба. 
Обучающийся научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции 

честного спорта, осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 
в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр; 



• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма. 

Основы техники и элементы Самбо 
Обучающийся научится: 

• сочетать основные средства тактики для достижения победы в схватках; 

• применять тактические действия: изучение противника (разведка), маневрирование 

 (перемена стойки, захватов, использование площади ковра), вызов 

определенных движений или усилий со стороны противника и скрытие собственных 

намерений и действий (маскировка), нападение, защита и контрнападение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;  

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности;  

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности;  

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств;  

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах;  

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

• выполнять базовую технику самбо;  

• играть в баскетбол и футбол по упрощённым правилам;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том числе 

входящие в программу ВФСК «ГТО»;  

• плавать, в том числе спортивными способами;  

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Краткие сведения о физиологических основах тренировки. 

Обучающийся научится: 

выбирать средства и методы воспитания волевых качеств; 

выбирать средства и методы для развития силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, ловкости борца;  

ориентироваться в понятии «навык», стадиях его формирования; 

применять методы тренировки: упражнение и варьирование.      

характеризовать причины, влияющие на временное снижение 

работоспособности.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вести учёт показателей динамики нагрузок и восстановления; 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;  

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 



деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности;  

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности. 

Правила соревнований, их организация и проведение. Оборудование и 
инвентарь. 

Обучающийся научится: 

• определять место в личном, лично-командном, командном соревновании. 

• различать спортивные снаряды, применяемые на занятиях борьбой; 

• разбирать прошедшие схватки, недостатки и положительные стороны отдельных 

участников. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать проведенные соревнования; 

• характеризовать технические и тактические особенности     противника. 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том числе 

входящие в программу ГТО.  

Общеподготовительные упражнения. 
Обучающийся научится: 

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей;  

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы);  

• выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно);  

• выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности;  

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств;  

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

• выполнять технику самбо;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том числе 

входящие в программу ГТО. 

Специально-подготовительные упражнения. 

Обучающийся научится: 

• выполнять схватки на технику, на тактику, на развитие специальных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости), для 

развития морально-волевых качеств (смелости, настойчивости, выдержки, 

решительности, инициативности), без сопротивления с партнерами различного веса, с 

более сильным или слабым партнером, и гровые, продолжительные учебно-

тренировочные (10-20 мин), со сменой партнеров, с опережением, на гибкость в 



определенном исходном положении, на ловкость, на развитие волевых качеств: смелости, 

выдержки, инициативности, настойчивости, решительности и др. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять упражнения для воспитания специальной ловкости;  

• выполнять учебные схватки для совершенствования физических качеств;  

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности;  

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности;  

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств;  

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

• выполнять технику самбо. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности:  

Первый уровень результатов (приобретение школьниками социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни):  приобретение школьниками представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни; элементарный опыт пропаганды здорового 

образа жизни;  элементарный опыт организации здорового образа жизни; представление о 

негативном влиянии психоактивных веществ на здоровье человека; регулярные занятия 

физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение; ценностное отношение к 

России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России; уважительное отношение к 

воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к защитникам Родины. 

Второй уровень результатов (получение школьниками опыта переживания и

 позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к России, 

ее истории и культуре, населяющим ее народам; знаниям, науке; сотрудничеству; 

человеку, людям (иной этнической или культурной принадлежности), к человеческой 

жизни вообще. 

Третий уровень результатов (приобретение школьниками опыта 

самостоятельного социального действия): приобретение опыта профессиональной 

деятельности спортсмена, публичного выступления на соревнованиях. 

Система оценки планируемых результатов, подведение итогов реализации 

программы 

Способы проверки результатов: 

-зачеты по теоретическим основам знаний (ежегодно); 

-тестирование уровня развития двигательных способностей, уровня 

сформированности технических умений и навыков (ежегодно); 

-участие в соревнованиях.. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 



Формой подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности «Самбо» 

являются соревнования. 

II. Содержание программы 

1 год обучения 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по 

изучению элементов Самбо. Врачебный контроль и самоконтроль. 

Правила поведения в спортивном зале. Правила поведения во время 

соревнований. Техника безопасности на занятиях Самбо.

 Техника безопасности при падении. Техника безопасности при 

взаимодействии с партнёром.  

Общие понятия о гигиене. 

Гигиенические требования к занимающимся. Личная гигиена. Гигиена мест 

занятий.   

Физическая культура и спорт в России. Спортивная борьба. 

Физическая культура и спорт - эффективное средство воспитания подрастающего 

поколения. Борьба - старейший самобытный вид физических упражнений. Виды и характер 

самобытной борьбы у различных народов России. Физическая культура как одно из 

эффективных средств всестороннего гармонического развития личности, сохранения и 

укрепление здоровья. Самбо - национальный вид спорта.   

Основы техники и элементы Самбо. 

Понятие о технике Самбо. Основные положения самбиста: стойка, положение

 лёжа. Захваты: одноименные, разноименные, атакующие, 

блокирующие. Передвижения самбиста. Основные понятия о приёмах, защитах, 

комбинациях и контрприёмах. Терминология Самбо.   

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС. 

Общеподготовительные упражнения. 

Строевые упражнения. Строевые приемы. Выполнение строевых команд. Повороты 

на месте: направо, налево, кругом, пол-оборота. Понятия: «строевая стойка», «стойка 

ноги врозь», «основная стойка», «колонна», «шеренга», «фронт», «тыл», «интервал», 

«дистанция». Построение в колонну по одному (по два, по три), в одну шеренгу (две, три, 

четыре). Перестроения: из одной шеренги в две и обратно, из шеренги уступом, из 

шеренги в колонну захождением отделений плечом. 

Передвижения. Строевой шаг, походный (обычный) шаг. Движение бегом. 

Перемена направления фронта захождением плечом. Движение в обход, по 

диагонали, противоходом, змейкой, по кругу. Размыкание и смыкание: 

приставным шагом, от направляющего, от середины (вправо, влево). Размыкание в 

колоннах по направляющим. 

Разминка самбиста. Разминка в движении по ковру. Варианты ходьбы, бега, 

прыжков. 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для мышц и суставов 

туловища и шеи. Упражнения для мышц и суставов рук и ног. Упражнения с 

отягощением весом собственного тела для воспитания физических качеств: силы, 

гибкости, быстроты, ловкости, выносливости. 

Стретчинг. Анатомические и физиологические особенности стретчинга. 

Ознакомление с зонами растяжения. Расслабляющие упражнения для спины. 

Упражнения для ног, ступней и голеностопного сустава. Упражнения для спины, плеч и 

рук. Упражнения для поясницы, таза, паховой области и мышц задней поверхности 

бедра. Упражнения на перекладине. Упражнения для верхней части туловища с 

использованием пояса. Комплекс упражнений для кистей, запястий и предплечий.

 Использование различных упражнений стретчинга для увеличения 

подвижности в суставах, предотвращения травм. 



Упражнения с партнером. Упражнения в различных положениях: в стойке, в партере, 

лежа, на мосту и др. Упражнения для развития силы: поднимание, наклоны, повороты, 

приседания, ходьба, бег, переползание, отжимание в упоре лежа, отжимание лежа на 

спине, в положении на «борцовском мосту». 

Упражнения с сопротивлением партнера: в положении стоя, в положении сидя, в 

положении лежа на спине, в положении лежа на животе. Упражнения для развития 

гибкости с помощью партнера. Упражнения для развития ловкости с партнером. 

Упражнения с гирями. Упражнения с гирями выполняются в различных 

положениях: стоя, сидя, лежа, на мосту. Упражнения с гирей (гирями) в 

положении стоя: варианты поднимания гири, выжимание, вращение, вырывание, повороты, 

наклоны, жонглирование. 

Специально-подготовительные упражнения. 

Специально-подготовительные упражнения для защиты от бросков 

(самостраховки). Год обученияификация падений самбиста по способу приземления или по 

частям тела, которые раньше всего соприкасаются с ковром (на руки, ноги, туловище, 

голову), по направлению движения падающего (вперед, назад, в сторону), по 

сложности и трудности выполнения (прямое, вращательное движение, высота 

полета, перекатом, прыжком, с партнером или без него). 

Падение с опорой на руки. Упражнения для падения с опорой на ладони, с поворотом 

в падении на 180°, прыжок вперед с приземлением на руки и грудь; падение в сторону с 

опорой на руки; падение назад без поворота с опорой на руки (сначала садясь, затем, не 

сгибая ноги); падение в сторону с опорой на одну руку (то же вперед, назад); кувырок-

полет с места или с разбега (в том числе и через препятствие: набивной мяч, манекен, 

партнер); перевороты вперед с места и с разбега с опорой руками (рукой) в ковер, 

манекен, партнера; падение вперед с партнером, обхватывающим сзади (за ноги, таз, 

грудную клетку, шею). 

Падение с опорой на ноги. При приземлении на стопы: прыжок в длину с места на две 

ноги (то же на одну ногу); прыжок в длину с разбега с приземлением на две (одну) ноги; 

прыжок с высоты (скамейка, стул, стол, гимнастическая стенка и т.п.) с приземлением 

на две или одну ногу (на носки, на пятки); прыжок на широко расставленные ноги с 

приземлением на носки или пятки; прыжок в сторону выпадом с приземлением на одно 

колено; прыжок с приземлением на скрещенные ноги; кувырок вперед с выходом на 

одну ногу; переворот вперед с приземлением на две ноги (то же на одну ногу); из 

стойки кувырком вперед выйти в положение моста на лопатках и ступнях; сальто вперед с 

разбега, с места, с возвышения, приземляясь на одну или две ноги; кувырок назад с 

выходом в стойку на носках (пятках, скрещенных ногах, одной ноге); кувырок назад 

с выпрямленными ногами. 

Падение с приземлением на колени: из стойки прыжком встать на колени и вернуться 

в и.п.; кувырок назад на колени; кувырок назад с выходом в стойку на кистях назад с 

приземлением на колени (колено); прыжок с высоты с приземлением на колени 

(предварительно коснувшись стопами); переворот с гимнастического и борцовского 

моста в упор на колени; прыжок назад с приземлением на одно колено (типа 

передней подножки с колена); передвижение (ходьба) на коленях; то же с захватом 

голеней сзади (за стопы). 

Падение с приземлением на ягодицы: из стойки сесть и вернуться в и.п.; сидя -

передвигаться вперед прыжками на ягодицах; из приседа - прыжком вынести ноги 

вперед и сесть, вернуться прыжком в и.п. (то же из положения стоя); прыжок с 

высоты (скамейка, манекен, стул, гимнастическая стенка) с приземлением на 

ягодицы (первоначально приземление смягчается опорой на ноги); кувырок назад, не 

сгибая ног, то же с высоты (скамейка, стул); в упоре лежа: прыжком сделать «высед» в 

одну сторону, затем в другую. Садиться назад через партнера, лежащего на ковре 



(стоящего на четвереньках); переворот вперед с приземлением на ягодицы; сальто 

вперед с разбега с приземлением на ягодицы. 

Падение с приземлением на голову. Движения в положении упора головой в ковер; 

перевороты; из положения лежа на спине - встать на гимнастический мост, борцовский 

мост и вернуться в и. п. Лежа на одном боку, повернуться на другой бок через мост (не 

касаясь спиной ковра). В стойке на кистях у стены, сгибая руки, перейти в стойку на 

голове и затем вернуться в и.п. Переворот вперед с касанием головой ковра. В стойке 

на голове передвигаться по ковру. В положении стоя на коленях - падать вперед 

перекатом сначала с помощью рук, затем без помощи рук, руки за спину, перейти 

на мост с последующим вставанием; то же из стойки на широко расставленных 

ногах; из основной стойки. Из стойки, прыжком, встать в стойку на голове и руках. Из 

положения лежа на спине: подъем разгибом (с помощью и без помощи рук); то же 

после кувырка вперед. В положении борцовский мост партнер садится на бедра или 

живот, движения на мосту вперед-назад; партнер на спине, захватить туловище сверху и, 

поворачиваясь через мост в сторону, вернуться в и.п.; и.п. борцовский мост партнер 

захватом спереди сверху за туловище приподнимает борца вверх и опускает на голову или 

пытается положить «на лопатки» (на спину). 

Падение с приземлением на туловище. Падение на бок. Группировки на боку. 

Перекат на другой бок через лопатки, приподнимая таз. Из положения сидя: падая 

назад и в сторону, выполнить самостраховку. То же выполняется из положения упор 

присев, полуприседа и из стойки; стойки на одной ноге, стоя на скамейке, стуле. Захватив 

ворот партнера, стоящего на четвереньках, падение назад; падение вперед; кувырок 

вперед на бок; то же после полета-кувырка, с места и с разбега, через партнера, через 

препятствие (стул и т.п.); падение на бок после кувырка в воздухе (полусальто); падение 

на бок через шест, стоя к нему спиной или стоя к нему лицом (то же упражнение делать с 

разбега). Стоя лицом к партнеру, захватить его руку за кисть (рукав куртки), 

выпрыгнуть вперед-вверх, с приземлением на бок. Стоя на стуле, падение вперед на бок; 

падение на бок перекатом без группировки. Шагом назад и приседая, опуститься боком 

на ковер. Падение на бок как имитация броска захватом руки под плечо. В и.п. на 

коленях - руки вверх, отклоняясь в сторону перекатом падать на бок без опоры руками, 

то же из положения стойки; и.п. стоя на одной ноге, махом другой ногой подбить опорную 

ногу и падать на бок с группировкой. В стойке на голове и руках - падение на бок с 

группировкой, то же из стойки на кистях. Из и.п. наклон вперед, партнер захватывает 

туловище спереди сверху (то же захватом туловища сзади) - падение на бок вместе с 

партнером. 

Падение на спину. Упражнения: перекаты по спине в положении 

группировки. Из положения сидя (упора присев, полуприседа, стойки) падение назад с 

выполнением элементов самостраховки. После кувырка вперед занять положение 

группировки на спине; и.п. стойка на голове - кувырок вперед в положение 

группировки на спине (то же из положения стойки на голове и руках). Из приседа 

(полуприседа, стойки) руки за спиной: кувырок вперед до положения группировки (без 

хлопка руками по ковру); то же с разбега. Падение с разбега вперед на спину 

кувырком в воздухе (полусальто), то же с возвышения (скамейка, манекен, стул), 

через препятствие. Кувырки вдвоем с партнером (вперед, назад); падение назад 

прыжком в положение группировки; падение назад с возвышения (скамейка, манекен, 

стул); падение назад через партнера, стоящего на четвереньках; падение назад через 

шест, который двое партнеров держат на уровне колен. Выполнение броска захватом 

двух ног. 

Падение на живот. Лежа на животе: захватить, прогибаясь, голени -перекаты 

с груди на бедра и обратно (то же с боку на бок). Из стойки на голове и руках: падать на 

грудь и живот перекатом. Из положения стоя на коленях (из стойки) руки сцеплены за 

спиной - падение вперед на живот без опоры на руки, прогнувшись, перекатом, руки в 



стороны. Из положения лежа на спине кувырок назад через плечо, прогнувшись, и 

перекатом через грудь и живот (то же из положения сидя). И.п. упор присев 

(полуприсед, стойка) - кувырок назад с выходом в стойку на кистях и падением 

на грудь и живот перекатом (прогнувшись). И.п. мост (гимнастический или 

борцовский) - переворот с перекатом через грудь и живот. В стойке партнер 

захватывает туловище сзади -падение вперед на живот без опоры на руки; то же, но 

партнер захватывает туловище с руками; захватывает ноги. 

Специально-подготовительные упражнения для бросков. 

Упражнения для выведения из равновесия. Стоя лицом к партнеру, упираясь 

ладонями в ладони, попеременно сгибать и разгибать руки с поворотом туловища. С 

захватом друг друга за кисть или запястье - попеременно тянуть за руку, одной рукой 

преодолевая, другой уступая партнеру. И.п. стойка лицом к партнеру - толчком руки в 

плечо вывести партнера из равновесия, вынудив сделать шаг (то же рывком за рукав 

куртки или плечо, пройму, отворот). И.п. стоя лицом к партнеру, захватом руки и 

туловища сбоку рывком перевести партнера на четвереньки (то же захватом руки и 

шеи). И.п. партнер на коленях -захватом туловища и рывком (толчком, скручиванием) в 

сторону (вперед, назад) вынудить коснуться ковра туловищем (боком, плечом). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.  

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ «САМБО – ВВЕДЕНИЕ» 

Удержание сбоку: лежа, с захватом туловища, без захвата головы (упором рукой в 

ковер), без захвата руки под плечо. 

Уходы от удержания сбоку: поворачиваясь на живот, садясь, отжимая руками и 

ногой, отжимая рукой и махом ногой (зацеп за свою руку). 

Учебные схватки на выполнение изученного удержания. 

Удержание со стороны головы: с захватом туловища, с захватом руки и шеи. 

Уходы от удержания со стороны головы: поворачиваясь на живот, 

перекатом вместе с атакующим в сторону, отжимая голову и перекатом в сторону. 

Учебные схватки на выполнение изученного удержания. 

Удержание поперек: с захватом дальней руки из-под шеи, с захватом 

разноименной ноги, с захватом одноименной ноги. 

Уходы от удержания поперек: переворачиваясь на живот, садясь, отжимая голову 

руками в сторону ног. 

Учебные схватки на выполнение изученного удержания. 

Удержание верхом: с захватом рук, с захватом головы, с захватом рук, с зацепом 

ног. 

Уходы от удержания верхом: поворачиваясь на живот, перекатом в сторону 

с захватом ноги, отжимая руками. 

Учебные схватки на выполнение изученного удержания. Переворачивание партнера 

стоящего в упоре на руках и коленях захватом 

рук сбоку. Активные и пассивные защиты от переворачивания. Комбинирование 

переворачивания с удержанием сбоку. 

Переворачивание партнера, стоящего в упоре на руках и коленях рычагом. Активные 

и пассивные защиты от переворачивания. 

Комбинирование переворачивания с удержанием со стороны головы. 

Переворачивание партнера, стоящего в упоре на руках и коленях 

скручиванием захватом руки и ноги (снаружи, изнутри). Активные и пассивные 

защиты от переворачивания. Комбинирование переворачивания с удержанием поперёк. 

Переворачивание партнера, стоящего в упоре на руках и коленях, захватом шеи и 

руки с упором голенью в живот. 

Активные и пассивные защиты от переворачивания. Комбинирование 

переворачивания с удержанием верхом. 



(беседы, тренинги, общая физическая, специальная, техническая, тактическая и 

психологическая подготовки, соревновательная деятельность). 

2 год обучения 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по 

изучению элементов Самбо. Врачебный контроль и самоконтроль. 

 Техника безопасности на занятиях Самбо. Техника 

безопасности при падении. Техника безопасности при взаимодействии с 

партнёром. Техника безопасности при работе на тренажёрах. Запрещенные действия 

в Самбо.  

Общие понятия о гигиене. 

Гигиена одежды и обуви. Общий режим дня.  

Физическая культура и спорт в России. Спортивная борьба. 

Зарождение Самбо в России.   

Основы техники и элементы Самбо. 

Понятие о технике Самбо. Основные положения самбиста: стойка, положение

 лёжа. Захваты: одноименные, разноименные, атакующие, 

блокирующие. Передвижения самбиста. Основные понятия о приёмах, защитах, 

комбинациях и контрприёмах. Терминология Самбо. Определение терминов.  

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС. 

Общеподготовительные упражнения. 

Упражнения, выполняемые ногами: поднимание, переставление, 

передвижение или перекатывание. 

Упражнения в положении лежа на ковре: на спине - перекладывание, 

выжимание, перекатывание, поднимание, переставление. 

Упражнения в положении на «борцовском мосту». 

Упражнения на гимнастической стенке. Лазание с помощью ног; без помощи 

ног. Прыжки вверх с рейки на рейку, с одновременным толчком руками и ногами. Прыжки 

в стороны, вниз. Подтягивание лицом к стенке; то же спиной к стенке. Поднимание ног до 

касания рейки над головой. Раскачивание. Вис ноги в сторону с захватом реек на разной 

высоте («флажок»). Угол в висе. Соскоки из различных висов. Вис вниз головой, 

коснуться ковра (пола) ногами. Из упора (хват за рейку снизу на уровне пояса) 

коснуться ковра грудью или тазом и вернуться. Сидя спиной к стенке, захватить рейку 

над головой не сгибая руки, прогнуться, выйти в стойку и вернуться в и.п. Стоя лицом к 

стенке, хват за рейку на уровне груди: махи ногой в стороны. Ногой наступить на рейку 

(возможно выше): прыжки на другой ноге, отставляя ее как можно дальше от стенки. 

Упражнения с гимнастической палкой. Варианты вращения палки одной рукой, 

двумя. Переворот вперед с упором палкой в ковер (с разбега и без разбега). 

Хватом за конец гимнастической палки обеими руками, круги палкой над головой; то же 

впереди; то же за спиной. Хватом за середину гимнастической палки поднимание её 

обеими руками (прямыми или согнутыми в локтевом суставе); то же одной рукой; то 

же через сторону; то же впереди. Перешагивание через палку, захваченную за концы. 

Прыжки через палку, захваченную за концы. Хватом за концы опускание палки за спину, 

не сгибая руки (выкрут). Кувырки с палкой (вперед, назад). Наклоны с палкой, 

захваченной за концы, руки вверх; то же, но палка за головой. Палка за спиной (на 

лопатках), хватом за концы: повороты. Хватом за один конец: вращение палки по ковру 

и прыжки через нее, как через скакалку. Лежа на спине, проносить ноги через палку, 

захваченную за концы. Хватом обеими руками за конец: перекаты в сторону (палкой 

ковра не касаться). Перетягивание партнера в стойке захватом за палку; то же сидя. 

Упражнения с манекеном. Поднимание манекена, лежащего (стоящего) на ковре, 

различными способами. Переноска манекена на руках; то же на плече, на спине, на бедре, 

на стопе, на голове и т. п. Повороты с манекеном на плечах; то же на руках, на бедре, на 



голове. Перетаскивание манекена через себя, лежа на спине. Перекаты в сторону с 

манекеном в захвате туловища с рукой. Приседание с манекеном на спине (плечах). Бег с 

манекеном на руках, на спине, на бедре, на голове и т. п. Броски манекена толчком 

руками: вперед, в сторону, назад (через голову). Наклоны с манекеном на руках; то же 

на плечах, на спине и т. п. Движения на мосту с манекеном на груди (продольно, 

поперек). Имитация на манекене выполнения бросков подножкой, подсечкой, 

подхватом, зацепом, через голову, через спину (бедро), прогибом, уходов от удержания, 

переходов на болевой прием рычагом локтя, захватом руки ногами. 

Упражнения с мячом (набивным, теннисным и др.). Выполняются в 

движении по залу или на месте. Вращение мяча пальцами. Перебрасывание из руки в 

руку. Варианты бросков и ловли мяча. Броски и ловля мяча в парах. Упражнения в 

положении лежа на спине: перекладывать мяч прямыми руками с одной стороны на 

другую; бросок мяча вверх и ловля руками (выполнять упражнение двумя, затем 

одной); бросок вверх ногами - ловля руками; перекаты с мячом в сторону; кувырки вперед 

и назад с мячом в руках; то же, но мяч зажат ногами. Удары по мячу: подошвой, подъемом 

стопы, пяткой, пальцами, коленом, голенью, бедром. Бросок и ловля мяча: зацепом 

стопой, зажимая ногами. Наклоны с мячом в вытянутых вверх руках вперед, в стороны. 

Повороты с мячом в вытянутых вперед руках вправо, влево. Круговые движения 

туловищем с мячом в вытянутых вперед руках. 

Упражнения с самбистским поясом (скакалкой). Прыжки на месте. Прыж-ки с 

вращением скакалки вперед, назад с подскоком и без него. Прыжки ноги врозь. 

Прыжки с поворотом таза. Прыжки, сгибая ноги коленями к груди. Прыжки с 

отведением голеней назад. Прыжки в приседе. Прыжки с поворотом на 90°, 180°, 270°. 

Прыжки ноги скрестно. Прыжки на одной ноге. Прыжки на снарядах с ограниченной 

поверхностью (на гимнастической скамейке, на коне, на бревне). Прыжки через 

скакалку, вращаемую в горизонтальной плоскости. Прыжки в положении сидя: круг 

скакалкой над головой, круг над полом. Прыжки в положении «ласточка» с вращением 

скакалки вперед. Прыжки со скрестным вращением скакалки. Прыжки с продвижением 

вперед и назад, влево и вправо -с подскоками и без подскоков, вращая скакалку вперед 

или назад. Бег с прыж-ками через скакалку, вращая ее вперед: по кругу, по 

восьмерке, по гимнастической скамейке или бревну. Продвижение вперед прыжками на 

одной ноге с горизонтальным вращением скакалки. Галоп с продвижением вперед, 

влево, вправо и вращением скакалки вперед и назад. 

Упражнения с партнером и в группе. 

Специально-подготовительные упражнения. 

Упражнения для бросков захватом ног (ноги). Подшагивания к партнеру с захватом 

его ноги и подниманием вверх. Наклоны вперед с партнером, сидящим на животе и 

захватившим шею руками и оплетая туловище ногами. Наклоны с партнером, лежащим 

на плечах (вперед, в стороны, для броска мельницей -захват руки и ноги). Прыжком 

встать на колени боком к партнеру с захватом одноименной ноги и разноименной руки. 

Упражнения для подножек. Выпады в сторону, то же в движении, 

прыжком. Передвижение вперед с выпадами в сторону (для задней подножки). Имитация 

задней подножки в одну и в другую сторону. Прыжки с выносом ноги в сторону и 

постановкой на одно колено. Приседание на одной ноге с выносом другой в сторону, то 

же вперед. Поворот кругом на одной ноге махом вперед в сторону другой ногой. С 

партнером имитация поворота и постановки ног перед ногами партнера. Прыжки с 

поворотом и постановкой на колено. 

Упражнения для подсечки. Встречные махи руками и ногой. Ходьба на наружном 

крае стопы (подошва под углом 90° к полу). Удар подошвой по стене дальней от нее 

ногой (стать боком вплотную к стене). Подсечки по мячу (набивному, теннисному 

и др.) лежащему, падающему, катящемуся по полу. Можно выполнять в парах или в 



кругу, передавая друг другу мяч ударом. «Очистка ковра». Сметать мелкие предметы 

движением типа подсечки (боковой, изнутри). Подсечка по манекену, по ножке стула. 

Упражнения     для     зацепов.     Ходьба     на     внутреннем     крае     стопы. 

Передвижение гири зацепом за дужку. «Зацеп» (снаружи, изнутри) за столб, тонкое 

дерево, ножку стола или стула; то же, обвив. Зацеп манекена: стопой, голенью 

(снаружи, изнутри). Имитация зацепа без партнера (то же с партнером). Упражнения для 

подхватов. Махи ногой назад с наклоном, то же с кувырком вперед через плечо. 

Имитация подхвата (без партнера и с партнером). Имитация подхвата с манекеном 

(стулом). Удары задней поверхностью ноги по стене, стоя к ней спиной (то же с 

поворотом кругом из положения стоя к стене 

лицом). 

Упражнения для бросков через голову. Кувырок назад из положения стоя на одной 

ноге. В положении лежа на спине - поднимать манекен ногой, то же перебрасывать 

манекен через себя. С партнером в положении лежа на спине поднимать и опускать 

ногой (с захватом за руки, шею, отвороты куртки). Кувырок назад с мячом в Руках - 

выталкивать мяч через себя в момент кувырка. 

Упражнения для бросков через спину. Поворот кругом со скрещиванием ног, то 

же перешагивая через свою ногу. У гимнастической стенки с захватом рейки на 

уровне головы - поворот спиной к стене до касания ягодицами. Захватом столба 

(дерева) поворот спиной. Имитация броска через спину с манекеном, палкой 

(подбивая тазом, ягодицами, боком). Переноска партнера на бедре (спине). Подбив тазом, 

спиной, боком. 

Упражнения для бросков прогибом. Падение назад с поворотом грудью к ковру. 

Бросок мяча через себя в падении назад (то же с попаданием в цель). Бросок манекена. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.  

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ «САМБО – ВВЕДЕНИЕ» 

Удержание сбоку: с захватом рук, обратное, с захватом голени противника под 

одноименное плечо, с обратным захватом рук. 

Уходы от удержания сбоку: поворачиваясь на живот с захватом руки под плечо, 

сбрасывая атакующего через голову упором руками и ногой, перетаскивая атакующего 

через себя, сбивая вперед мостом и перетаскивая. Удержание со стороны головы: на 

коленях, обратным захватом рук, обратное. 

Учебные схватки на выполнение изученного удержания. 

Уходы от удержания со стороны головы: перекатом в сторону с захватом руки, 

отжимая атакующего руками, кувырком назад с зацепом ногами туловища атакующего, 

подтягивая к ногам и сбрасывая между ног. 

Удержание поперек: с захватом ближней руки и ноги, с захватом дальней руки из-

под шеи и туловища, обратное с захватом шеи и ноги, обратное с захватом руки и 

ноги. 

Уходы от удержания поперек: сбрасывая через голову руками, 

перетаскивая через себя захватом шеи и упором предплечьем в живот. 

Учебные схватки на выполнение изученного удержания. 

Удержание верхом: с обвивом ног снаружи, с зацепом одноименной ноги и 

захватом руки, с захватом шеи рукой, с захватом руки из-под шеи. 

Уходы от удержания верхом: поворотом в сторону - накладывая ногу на бедро и 

захватом руки, сбивая через голову захватом ног изнутри, сбрасывание захватом ноги 

изнутри, перекатом в сторону захватом руки и шеи. 

Учебные схватки на выполнение изученного удержания. Выведение из равновесия 

партнера, стоящего на коленях рывком. 

Выведение из равновесия партнера, стоящего на коленях скручиванием. Выведение 

из равновесия партнера, в приседе толчком. 



Выведение из равновесия партнера, стоящего на одном колене рывком, Выведение 

из равновесия партнера, стоящего на одном колене 

скручиванием, 

Выведение из равновесия партнера, стоящего на одном колене толчком. Учебные 

схватки на выполнение изученных выведений из равновесия. 

В зависимости от уровня предварительной подготовки и темпов прироста обучения 

круг изучаемых технических приемов расширяется. 

(беседы, тренинги, общая физическая, специальная, техническая, тактическая и 

психологическая подготовки, соревновательная деятельность). 

3 год обучения 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по 

изучению элементов Самбо. Врачебный контроль и самоконтроль. 

 Общие сведения о травмах и причинах травматизма в Самбо. Первая помощь

 при травмах. Врачебный     контроль     и самоконтроль. Диспансерное 

обследование. Состояние здоровья спортсмена. Спортивный дневник. Показания и 

противопоказания к занятиям Самбо. Запрещённые приёмы. 

Общие понятия о гигиене. 

Режим питания и питьевой режим. Гигиеническое значение водных 

процедур (умывание, обтирание, обливание, душ, баня, купание). Использование 

естественных факторов природы (солнце, воздух, вода) в целях закаливания 

организма.  

Физическая культура и спорт в России. Спортивная борьба. 

Самбо и ее лучшие представители — В.С. Ощепков, В.А. Спиридонов, А.А. 

Харлампиев, Е.М. Чумаков. Развитие Самбо в России.    

Основы техники и элементы Самбо. 

Техническая подготовка борца и факторы, ее определяющие. Биомеханические 

закономерности рациональной техники. Основные средства тактики (техника, физические 

и морально-волевые качества). Сочетания основных средств тактики для достижения 

победы в схватках. 

 Краткие сведения о физиологических основах тренировки. 

Понятие о всестороннем и гармоничном развитии борца. Общая 

характеристика основных физических качеств человека (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, ловкость). Понятие об общей и специальной 

физической подготовке. Специальная психическая подготовка и ее значение для 

занятий борьбой. Понятие о волевых качествах борца (целеустремленность, смелость и 

решительность, выдержка и самообладание, инициативность и самостоятельность, 

настойчивость и упорство). Средства и методы воспитания волевых 

качеств. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС. 

Общеподготовительные упражнения. 

Акробатика. Особенности обучения и совершенствование элементов 

акробатики и акробатических прыжков в условиях зала борьбы. 

Стойки: основная, ноги врозь, выпад вперед, выпад влево (вправо), выпад назад, 

присед, на коленях, на колене, на руках, на предплечьях, на голове, на голове и 

предплечьях, стойка на голове и лопатках. 

«Седы»: ноги вместе, ноги врозь, углом, согнув ноги, в группировке, на пятках. 

Упоры: присев; присев на правой, левую в сторону на носок; стоя; лежа; лежа на согнутых 

руках; лежа сзади; лежа сзади, согнув ноги; лежа правым боком; на коленях. 

Перекаты: вперед, назад, влево (вправо), звездный. Прыжки: прогибаясь, ноги врозь, 

согнув ноги. 

Специально-подготовительные упражнения. 



Специально-подготовительные упражнения с мячом для техники. 

Для совершенствования подсечек: удары подошвой по неподвижному мячу, то 

же по падающему, по отскакивающему от ковра, по катящемуся (выполняется в 

парах или в круге). Для совершенствования подножек: распрямляя ногу, подбить 

подколенным сгибом мяч (мяч в руках). Для зацепа стопой: перебрасывание мяча, 

остановка катящегося мяча, подбрасывание подъемом стопы падающего мяча. Для 

подхвата (отхвата, зацепа голенью): удар пяткой по лежащему мячу, удар 

голенью по падающему мячу. Для совершенствования захвата ног - быстрое 

поднимание лежащего мяча и бросок за себя; обратным захватом отбросить лежащий 

мяч в сторону; ударом ладони отбросить мяч в сторону. Для совершенствования 

броска прогибом: стать на мост, упираясь мячом в ковер; падая назад с поворотом, 

попасть мячом в мишень, установленную на расстоянии 3 метра сзади на уровне 

коленей. 

Специально-подготовительные упражнения с мячом, для тактики. Игры с мячом 

в командах (можно использовать несколько мячей и различные варианты правил 

с усложнением): «вышибалы», баскетбол, регби, футбол, ручной мяч. Игры в парах. 

Специально-подготовительные упражнения с поясом. Имитация 

подворотов для различных бросков: передней подножки, подсечек, подхватов и др. 

Специально-подготовительные упражнения для технических действий в положении 

лежа. 

Упражнения для удержаний. «Выседы» в одну и прыжком переход в другую 

сторону. Упор грудью в набивной мяч - перемещение ног по кругу. Все виды 

переворачивания партнера из положения упора или лежа. 

Для ухода от удержаний. Перевороты с «борцовского моста» забеганием. 

Перетаскивание через себя гири, набивного мяча, манекена. Поворот со спины на живот: 

перекатом, через мост, переворотом через голову. Из положения лежа - махом ногами 

выйти в положение сидя. Жим штанги, гири в положении лежа. 

Упражнения специальной физической и психологической подготовки. 

Система координационных и кондиционных упражнений самбиста. Схватки на 

технику, на тактику. Схватки на развитие специальных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости). 

Схватки для развития морально-волевых качеств (смелости, настойчивости, 

выдержки, решительности, инициативности). 

Схватки без сопротивления с партнерами различного веса. Схватки с более сильным 

или слабым партнером. Игровые схватки. Продолжительные учебно-тренировочные 

схватки (10-20 мин). Схватки со сменой партнеров. Схватки с опережением. Схватки 

на гибкость в определенном исходном положении. Схватки на ловкость. Схватки на 

развитие волевых качеств: смелости, выдержки, инициативности, настойчивости, 

решительности и др. 

САМБО – БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Выведение из равновесия рывком партнёра, стоящего на колене (коленях). 

Выведение из равновесия толчком партнёра, стоящего на колене (коленях) 

Задняя подножка захватом руки и туловища. Передняя подножка с захватом 

руки и туловища. 

Боковая подсечка под выставленную ногу. Передняя подсечка встающему 

сопернику. 

Зацеп голенью изнутри. 

Бросок через голову захватом шеи и руки с упором голенью в живот. Отхват 

снаружи. 

Бросок через бедро с захватом пояса. Бросок через спину захватом руки на плечо. 

Бросок захватом одноименной голени изнутри. Бросок захватом разноимённой 

голени снаружи. Бросок захватом ног разводя в стороны. 



Имитация броска через грудь как контрприём от удержания сбоку. Активные и 

пассивные защиты от изученных бросков. 

Удержание сбоку захватом шеи и руки. Удержание верхом захватом шеи и руки. 

Удержание со стороны головы захватом шеи и руки. Удержание со стороны ног 

обхватом туловища. Удержание поперек захватом руки. 

Болевой приём рычаг локтя через бедро после удержания сбоку. Болевой приём 

рычаг локтя после удержания сбоку захватом руки на ключ. Болевой приём узел 

плеча (заправляя руку в подколенный сгиб) после удержания сбоку 

Ущемление ахиллова сухожилия захватом голени под плечо. 

Переворачивания захватом рук сбоку, рычагом, ключом. 

Активные и пассивные защиты от технический действий в положении лёжа. 

(беседы, тренинги, общая физическая, специальная, техническая, тактическая и 

психологическая подготовки, соревновательная деятельность). 

4 год обучения 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по 

изучению элементов Самбо. Врачебный контроль и самоконтроль. 

 Организация места для занятий. Понятие о спортивной форме, утомлении 

и переутомлении. Меры предупреждения перетренировки и переутомления. 

Права и обязанности участников соревнований. Характеристика тренажёров для 

физической подготовки и техника безопасности при работе с ними. Диспансерное 

обследование. Понятие о спортивной форме, утомление и переутомление. Техника 

безопасности на спортивных соревнованиях . 

Общие понятия о гигиене. 

Использование бани для коррекции веса спортсмена и восстановления 

организма. Особенности питания самбиста. Меры предупреждения заболеваний. 

Влияние физических упражнений на функции систем организма. 

Физическая культура и спорт в России. Спортивная борьба. 

Национальные виды борьбы и их значение для развития самбо. Самбисты – герои 

Великой Отечественной войны. Успехи российских самбистов на международной 

арене. Место Самбо в системе физического воспитания. 

Основы техники и элементы Самбо. 

Сочетания основных средств тактики для достижения победы в схватках. 

Тактические действия: изучение противника     (разведка),маневрирование (перемена

 стойки, захватов, использование площади ковра), вызов определенных 

движений или усилий со стороны противника и скрытие собственных намерений и 

действий (маскировка), нападение, защита и контрнападение. 

Краткие сведения о физиологических основах тренировки. 

Содержание общей физической подготовки борца. Особенности выбора 

средств и методов для развития силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости 

борца. Мышечная деятельность как необходимое условие физического развития. 

Понятие «навык», стадии его формирования. Тренировка как основа формирования 

двигательных навыков. Методы тренировки. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС. 

Общеподготовительные упражнения. 

Акробатика. Особенности обучения и совершенствование элементов 

акробатики и акробатических прыжков в условиях зала борьбы. 

Кувырки: в группировке - вперед, назад; согнувшись - вперед, назад; назад 

перекатом; назад через стойку на руках; вперед прыжком (длинный); кувырок-полет. 

Перевороты: боком-влево, вправо (колесо); медленный - вперед, назад; 

Акробатические прыжки: рондат; фляк; сальто вперед в группировке; сальто вперед, 

прогнувшись; арабское сальто; сальто назад. 



Осуществление страховки преподавателем при проведении занятий по 

акробатике в зале самбо. Использование различных средств для повышения 

эффективности обучения занимающихся акробатическим прыжкам. 

Специально-подготовительные упражнения. 

Основные упражнения для развития специальной силы: схватки с сильным 

противником, игровые схватки, схватки на броски с падением, выполнение приемов 

в направлении усилий противника, выполнение приемов в направлении движений 

противника, схватки на сохранение статического положения, дифференцирование. 

Упражнения для воспитания специальной выносливости: длительные схватки 

оптимальной интенсивности, схватки с несколькими противниками подряд, схватки 

на утомление противника, схватки с задачей отдохнуть, схватки с задачей быстрее 

выиграть. 

Упражнения для воспитания специальной быстроты: опережение, схватки с форой, 

схватки с легким противником, схватки спуртами, замедленные схватки (замедленные

 движения). Схватки на замедление защитных действий противника, 

уменьшение дистанции и др. 

Упражнения для воспитания специальной ловкости: схватки с различными заданиями 

с изменением ситуаций: сверху, снизу, сзади, сбоку, прямо, согнувшись,

 одноименная, разноименная стойка, различные захваты, передвижения. 

Упражнения для воспитания специальной гибкости: уменьшение амплитуды 

атакующих действий, увеличение амплитуды защиты. Уменьшение амплитуды защитных 

действий противника. 

Учебные схватки для совершенствования физических качеств. 

Сила: Учебные схватки с более сильным противником, игровые схватки, схватки 

на броски с падением, схватки с выполнением приемов в направлении передвижения 

противника, схватки на сохранение статической позы (положения борца), схватки на 

дифференцирование. 

Выносливость: длительные схватки оптимальной интенсивности, схватки с 

несколькими противниками подряд, схватки на утомление противника, схватки с задачей 

«отдохнуть», схватки с задачей добиться победы в наиболее краткий промежуток 

времени. 

Быстрота: схватки с опережением, схватки с форой, схватки с более легким 

противником, схватки спуртами, схватки с противодействием усилиям 

противника, схватки на снижение быстроты движений противника. 

Гибкость: схватки на выполнение бросков с максимальной амплитудой, схватки 

на болевые приемы и другие. 

Ловкость: схватки на различных коврах (по мягкости, размеру, цвету, 

покрышке, ровности, скользкости и др.), схватки при различном освещении (ярком, 

в темноте, с завязанными глазами и др.), схватки при различной температуре и 

составе воздуха (холодно, жарко, душно, на открытом воздухе и др.), схватки с участием 

и без участия зрителей (зрители болеют за противника, зрители болеют за спортсмена, 

подсказки), схватки с подсказками и без подсказок тренера, схватки с предвзятым 

судейством; схватки с партнерами, различными по телосложению (высокий, низкий, 

худой, упитанный и др.), по физическому развитию (сильный, слабый,

 быстрый, медлительный, выносливый, ловкий, неловкий, гибкий, негибкий), 

по технике, применяемой ими (в стойке, в партере), по тактике (подавляющий, 

маневрирующий, атакующий, обороняющийся), по психологической подготовке 

(смелый, трусливый, решительный, нерешительный, инициативный, безынициативный, 

выдержанный, невыдержанный, настойчивый, ненастойчивый, упрямый и др.). 

Подвижные игры: игры в блокирующие захваты, игры в атакующие 

захваты, игры в теснения, игры в дебюты. 

Спортивные игры: футбол, регби, баскетбол. 



САМБО – БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 

Выведение из равновесия рывком захватом руки и шеи. Выведение из равновесия 

толчком встающего соперника. 

Задняя подножка захватом руки и шеи. Передняя подножка захватом пояса. 

Боковая подсечка встающему с колен противнику. Передняя подсечка в колено. 

Зацеп голенью снаружи. 

Бросок через голову захватом пояса на спине и с упором голенью в живот Отхват 

изнутри с захватом ноги. 

Бросок через бедро захватом пояса через разноименное плечо. Бросок через спину 

захватом руки и отворота. 

Бросок захватом одноименной пятки изнутри. Бросок рывком за пятку с упором в 

колено изнутри. 

Бросок обратным захватом ног. Бросок через грудь, садясь. 

Активные и пассивные защиты от изученных бросков. Удержание сбоку захватом 

туловища и руки. Удержание верхом с 

захватом рук. Удержание со стороны головы с обхватом туловища. Удержание со 

стороны ног захватом туловища и руки. Удержание поперек захватом пояса и отворота 

куртки. 

Болевой приём рычаг локтя внутрь противнику, лежащему на груди. Болевой приём 

рычаг локтя от удержания верхом. Болевой приём узел плеча поперёк. Разъединение 

сцепленных рук захватом в сгиб локтя. 

Ущемление ахиллова сухожилия упором стопой в подколенный сгиб ноги 

противника. Рычаг колена захватом голени руками. 

Переворачивания захватом ноги, захватом руки и шеи. 

Активные и пассивные защиты от технический действий в положении лёжа. 

(беседы, тренинги, общая физическая, специальная, техническая, тактическая и 

психологическая подготовки, соревновательная деятельность).  

III. Тематическое планирование 

1 год обучения 

№ Разделы  (темы) Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Техника безопасности и 

профилактика травматизма на 

занятиях Самбо. 

2 2 0 

2 Общие понятия о гигиене. 1 1 0 

3 Физическая культура и спорт в 

России. История развития Самбо. 

2 2 0 

4 Система упражнений Самбо. 

Термины Самбо. 

2 2 0 

5 Краткие сведения о строении 

организма. 

1 1 0 

6 Общая физическая подготовка. 20 0 20 

7 Специальная физическая 

подготовка. 

18 0 18 

8 Технико-тактическая подготовка. 13 0 13 

9 Соревновательная практика 

(подвижные игры с элементами 

единоборств). 

3 0 3 

10 Сдача контрольных нормативов. 4 4 0 

 Итого 66 час. 12 час.  

(18%) 

54 час.  

(82%) 



 

2 год обучения 

№ Разделы  (темы) Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Техника безопасности и 

профилактика травматизма на 

занятиях Самбо. 

2 2 0 

2 Общие понятия о гигиене. 1 1 0 

3 Физическая культура и спорт в 

России. История развития Самбо. 

2 2 0 

4 Система упражнений Самбо. 

Термины Самбо. 

2 2 0 

5 Краткие сведения о строении 

организма. 

1 1 0 

6 Общая физическая подготовка. 19 0 19 

7 Специальная физическая 

подготовка. 

20 0 20 

8 Технико-тактическая подготовка. 14 0 14 

9 Соревновательная 

практика (подвижные 

игры с элементами 

единоборств). 

3 0 3 

10 Сдача контрольных нормативов. 4 4 0 

 Итого 68 час. 12 час.  

(18%) 

56 час. (82%) 

3 год обучения 

№ Разделы  (темы) Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Техника безопасности и 

профилактика травматизма на 

занятиях Самбо. Врачебный 

контроль и самоконтроль. 

2 2 0 

2 Общие понятия о гигиене. 2 2 0 

3 Физическая культура и спорт в 

России. Самбо в России. 

1 1 0 

4 Основы техники и тактики Самбо. 1 1 0 

5 Краткие сведения о 

физиологических основах 

тренировки в Самбо. 

1 1 0 

6 Общая физическая подготовка 

самбиста. 

26 0 26 

7 Специальная физическая 

подготовка. 

25 0 25 

8 Технико-тактическая подготовка. 28 0 28 

9 Психологическая подготовка. 4 4 0 

10 Соревновательная практика. 9 0 9 

11 Сдача контрольных нормативов. 3 3 0 

 Итого 102 час. 14 час.  

(14%) 

88 час.  

(86%) 



4 год обучения 

№ Разделы  (темы) Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Техника безопасности и 

профилактика травматизма на 

занятиях Самбо. Врачебный 

контроль и самоконтроль. 

2 2 0 

2 Общие понятия о гигиене. 2 2 0 

3 Физическая культура и спорт в 

России. Самбо в России. 

1 1 0 

4 Основы техники и тактики Самбо. 1 1 0 

5 Краткие сведения о 

физиологических основах 

тренировки в Самбо. 

1 1 0 

6 Общая физическая подготовка 

самбиста. 

26 0 26 

7 Специальная физическая 

подготовка. 

25 0 25 

8 Технико-тактическая подготовка. 28 0 28 

9 Психологическая подготовка. 4 4 0 

10 Сдача контрольных нормативов. 3 3 0 

11 Соревновательная практика. 9 0 9 

 Итого 102 час. 14 час.  

(14%) 

88 час.  

(86%) 

Список литературы 

(используемая   педагогом   для   разработки программы   и   организации   

образовательного процесса) 

1. Борьба самбо: справочник / Е.М. Чумаков//. – М.: Физкультура и спорт, 

1985. – 144 с. 

2. Лукашов М.Н. Родословная самбо / М.Н. Лукашев// – М.: ФиС., 1986. 

3. Лукашов М.Н. Слава былых чемпионов / М.Н. Лукашев//. – М.: ФиС, 1976. 

4. Рудман Д.Л. Самбо / Д.Л. Рудман//. – М.: Терра-Спорт, 2000. 

5. Самбо: правила соревнований/ Всероссийская федерация самбо. – М.: 

Советский спорт, 2016. – 128 с. 

6. Самбо: примерная программа спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва / С.Е. Табаков, С.В. Елисеев, А.В. Конаков//. – М.: 

Советский спорт, 2005. – 240 с. 

7. Самбо: справочник – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Советский спорт, 2006. – 

208 с. 

8. Спортивно-педагогическая адаптология борьбы самбо: методические 

рекомендации // С.В. Елисеев, В.Н. Селуянов, С.Е. Табаков//. – М.: ЗАО фирма «ЛИКА», 

2004. – 88 с. 

9. Чумаков Е.М. Сто уроков САМБО / Е.М. Чумаков; отв. ред. С.Е. 

Табаков//. – изд. 5-е, испр. и доп. – М.: Физкультура и спорт, 2005. – 448 с., ил. 

10. Чумаков Е.М. Тактика борца-самбиста / Е.М. Чумаков//. – М.: 

Физкультура и спорт, 1976. – 224 с. 

11. Чумаков Е.М. Физическая подготовка борца / Е.М. Чумаков//. – М.: 

РГАФК, 1996. – 106 с. 

Перечень обучающих, контролирующих компьютерных программ, видеофильмов: 

1. «Боевые искусства. Энциклопедия восточных единоборств», CD, 1995.  



2. Волостных В.В., Жуков А.Г., Тихонов В.А. «Энциклопедия боевого 

самбо», видеофильмы в 3-х видеокассетах (90 мин + 90 мин + 90 мин), 1992. 

3. Жуков А.Г., Тихонов В.А., Шмелев О.А. «Боевое самбо для всех», 

видеофильм (120 мин), 1991. 

4. Куринной И.И. «Самбо для профессионалов», CD, 1990. 

5. Табаков С.Е. САМБО – вершины мастерства / С.В. Елисеев, С.Е. Табаков// 

видеофильм VHS (60 мин), 2002. 

6. Табаков С.Е. САМБО – первые шаги, / С.Е. Табаков //видеофильм VHS (60 

мин), 2002. 

7. Табаков С.Е. САМБО: Интерактивный справочник-энциклопедия. Том 1/ 

С.Е. Табаков //ООО «ВИПв», CD, 2005. 

8. Табаков С.Е. САМБО: Интерактивный справочник-энциклопедия. Том 2/ 

С.Е. Табаков //ООО «ВИПв», CD, 2006. 

9. Табаков С.Е. САМБО: Интерактивный справочник-энциклопедия. Том 3/ 

С.Е. Табаков //ООО «ВИПв», CD, 2007. 

10. Табаков С.Е. САМБО: Интерактивный справочник-энциклопедия. Том 4/ 

С.Е. Табаков //ООО «ВИПв», CD, 2008. 

11. Табаков С.Е. САМозащита Без Оружия/ С.Е. Табаков//видеофильмы VHS 

(60 мин+60 мин), 2002. 

Список литературы 

(рекомендуемая для детей и родителей) 

1. Гаткин Е.Я. Букварь самбиста. Издательство: "Лист", Москва 1997. 

2. Лукашов М.Н. Слава былых чемпионов / М.Н. Лукашев//. – М.: ФиС, 1976. 

3. Эйгминас П.А. Самбо: первые шаги.  Издательство: "Физкультура и спорт" 

Москва, 1992. 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Содержание программы внеурочной деятельности  

«Разговоры о важном» 

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

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

родного края. Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. 

Историческая память народа и каждого человека. Связь (преемственность) 

поколений – основа развития общества и каждого человека. Историческая память 

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

в себе качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений 

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

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

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

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

Отчизне. Преемственность поколений в готовности защищать родную землю. 

Великая Отечественная война: герои, подвиги, самопожертвование. Непокоренный 

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

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

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

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

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что 

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

выполнения обязанностей членами общества. Избирательная система в России 

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

(30 лет ЦИК)», «Налоговая грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление 

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

объекты природы, вошедшие в список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа 

малой Родины. Природные достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири, 

Дальнего Востока. Крым – природная жемчужина. Симферополь — столица 
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Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так 

красиво», «Экологичное потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность 

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

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

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

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что 

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

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

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

времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего 

человека, способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. 

Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела 

граждан России в прошлые времена: благотворительность граждан; пожертвование 

как одна из заповедей в традиционных религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное 

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

называют добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание.  

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? 

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

здоровья, профилактика буллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы 

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

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

организаций»). Всемирный фестиваль молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. 

Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, 

помощь, поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия 

конфликтов. Противостояние отрицательным влияниям («Всемирный день 

психического здоровья, профилактика буллинга)», «Россия – здоровая держава»). 
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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 учёных, без которых невозможно представить современный 

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

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

увлеченность. Проявление интереса к научным знаниям и деятельности российских 

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

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

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

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

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

Менделеева. День российской науки»). 

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

Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление 

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

место подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, 

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

Ушакова»). 

− Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и 

любви к женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, 

воспитатель детей. Великие женщины в истории России, прославившие свою 

Отчизну («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 
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− День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской 

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

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

А. А. Леонов; самый длительный полёт в космосе — Валерий Поляков. Гордость 

россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю! Это так красиво»). 

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

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

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

изменилась, когда женщины-работницы выступили на митинге с требованиями 

прекратить эксплуатировать детский труд и повысить заработную плату женщинам 

(«Труд крут!»). 

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

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

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

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

Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой 

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

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

гордимся («День памяти»). 

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

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

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

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

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

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

Россия»). 

− День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку 

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

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

развития человека и общества. Каждый должен стремиться к обогащению и 

расширению своих знаний («День Знаний»). 
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− День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. 

Назначение учителя – социальное служение, образование и воспитание 

подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, участник 

познавательной деятельности школьников. Оценка учительского труда. Страницы 

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

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

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

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

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

и поклонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли 

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

защите. Так было в 1612 году, когда Минин и Пожарский собрали народное 

ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во 

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

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и 

взаимопонимания в семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё время 

присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других 

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

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

художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных 
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промыслов. Искусство в жизни человека. Страницы истории становления 

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

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

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

Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие страницы жизни 

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

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

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

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

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

российских писателей и поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – 

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

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

со дня рождения А. С. Пушкина»). 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов.  

Личностные результаты 

Гражданско-патриотическе воспитание: осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему 

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

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

обязанности гражданина, качествах патриота своей страны.   

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с 

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

природе; неприятие действий, приносящих ей вред. Признание индивидуальности 

каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
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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. 
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Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность 

существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать 

свое мнение. Принимать участие в планировании действий и операций по решению 

учебной задачи, оценивать свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном 

диалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по 

освоению предметных планируемых результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания 

учебных предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную 

грамотность младших школьников: развивать умения использовать полученные 

знания в нестандартных ситуациях; отбирать, анализировать и оценивать 

информацию в соответствии с учебной задачей; строить высказывания и тексты с 

учетом правил русского языка. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и 

культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного 

средства общения; осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; овладение основными видами речевой 

деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы 

и произведений устного народного творчества для всестороннего развития 

личности человека; первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста. 
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Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой 

своего народа.  

Математика и информатика: развитие логического мышления; 

приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической и 

текстовой форме, развитие умений извлекать, анализировать, использовать 

информацию и делать выводы. 

Окружающий мир:  сформированность уважительного отношения к своей 

семье и семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и 

культуре, природе; сформированность чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; первоначальные представления о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и 

явлений природы; о связи мира живой и неживой природы; сформированность 

основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы 

России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и 

природного наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях 

гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать и 

группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших 

причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о 

природе и культуре родного края); приобретение базовых умений работы с 

доступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и 

обществе, безопасного использования электронных ресурсов организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной 

среде; формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе 

знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при 

общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов; приобретение опыта 
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положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления 

действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных 

усилий человека; формирование умений анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; построение суждений оценочного характера, 

раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения 

человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; овладение 

навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; формирование 

умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России, 

современной жизни; открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства; знание 

общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с 

использованием различных художественных материалов и средств 

художественной выразительности изобразительного искусства; умение 

характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение 

характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России.  

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 
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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. 
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Тематическое планирование 
1–2, 3–4 классы (1 час в неделю) 

Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

1. День знаний  

1–2 классы 

 

  

 

 

 

 

 

 

Знания – ценность, которая 

необходима не только каждому 

человеку, но и всему обществу. 

Наша страна предоставляет 

любому ребёнку возможность с 

6,5 лет учиться в школе 

Знания – основа успешного 

развития человека и общества 

Просмотр видеоролика о Дне знаний и о традициях этого праздника. 

Участие в эвристической беседе: традиции нашей школы, обсуждение 

вопросов: «Почему важно учиться? Как быть, если что-то не знаешь или не 

умеешь?» и др. 

Рассматривание репродукций картин о школе прошлых веков, сравнение 

с современной школой. Например: В. Маковский «В сельской школе»; Н. 

Богданов-Бельский «Сельская школа», «Устный счет. Народная школа»; Б. 

Кустодиев «Земская школа»; А. Максимов «Книжное научение»; А. 

Морозов «Сельская школа» (на выбор) 

Участие в коллективной игре-путешествии (игре-соревновании), 

разгадывании загадок 

3–4 классы 

 

Наша страна предоставляет 

возможность каждому получить 

достойное образование. 

Обязательное образование в РФ 

9 лет.  

Каждый должен стремиться к 

обогащению и расширению 

своих знаний. 

 

Участие в беседе: «Что дает образование человеку и обществу. 

Рассматривание репродукции картины Н. Богданова-Бельского «У 

дверей школы». Беседа по вопросам: «Что привело подростка к дверям 

школы? Что мешает ему учится? Все ли дети в царское время были 

грамотными? 

Рассматривание репродукций картин о школе прошлых веков, сравнение 

с современной школой. Например: В. Маковский «В сельской школе»; Н. 

Богданов-Бельский «Сельская школа», «Устный счет. Народная школа»; Б. 

Кустодиев «Земская школа»; А. Максимов «Книжное научение»; А. 

Морозов «Сельская школа» (на выбор) 

 Просмотр видеоматериалов о МГУ имени Ломоносова и о Смольном 

институте. 

Участие в викторине «Своя игра»: задай вопрос одноклассникам 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

2. Там, где Россия  

1–2 классы Любовь к Родине, патриотизм 

– качества гражданина России. 

Любовь к родному краю, 

способность любоваться 

природой, беречь её – часть 

любви к Отчизне.  

Просмотр и обсуждение видеоматериалов «Россия – от края до края»: 

природа разных уголков страны. 

Работа с иллюстрациями: узнавание по фотографиям городов России. 

Достопримечательности Москвы.  Беседа: «В каких местах России тебе 

хотелось бы побывать?» 

Интерактивная игра-соревнование: «Знаем ли мы свой край» (с 

использованием иллюстраций) 

3–4 классы 

 

Историческая память народа 

и каждого человека 

Героическое прошлое 

России: преемственность 

поколений в проявлении любви 

к Родине, готовности защищать 

родную землю. 

Просмотр видео: памятник советскому солдату в Берлине. Обсуждение: 

почему был поставлен этот памятник? О чем думал Н. Масалов, спасая 

немецкую девочку? Какое значение для жизни народов Европы имела 

победа Советского Союза над фашистской Германией? 

Дискуссия: С чего начинается понимание Родины, как проявляется 

любовь к Родине. 

Интерактивное задание: партизанское движение двух Отечественных 

войн: 1812 и 1941-45 гг. – преемственность поколений. Организаторы 

партизанского движения Д. Давыдов и. С. Ковпак, Д. Медведев, П. 

Вершигора (на выбор). 
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3. 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской  

1-2 классы Героизм советских людей в 

годы Великой Отечественной 

войны. Участие молодежи в 

защите Родины от фашизма. Зоя 

Космодемьянская – первая 

женщина – Герой Советского 

Союза за подвиги во время ВОВ. 

Качества юной участницы 

диверсионной группы: 

бесстрашие, любовь к Родине, 

героизм. 

Рассматривание и описание портрета Зои – московской школьницы. 

Восприятие рассказа учителя и фотографий из семейного альбома 

Космодемьянских 

Обсуждение рассказа учителя и видеоматериалов о событиях в деревне 

Петрищево. 

Обсуждение значения пословиц: «Родина – 

мать, умей за нее постоять»,   

«Для родины своей ни сил, ни жизни не жалей», «С родной земли - умри, 

не сходи», «Чужой земли не хотим, а своей не отдадим» (на выбор) 

3-4 классы Проявление чувства любви к 

Родине советской молодежью. 

Юные защитники родной 

страны – герои Советского 

Союза. Зоя. Космодемьянская – 

первая женщина – герой 

Советского Союза. Качества 

героини: самопожертвование, 

готовность отдать жизнь за 

свободу Родины 

 

Рассматривание и описание героини картины художника 

Дм. Мочальского «Портрет Зои».  

Воображаемая ситуация: кинотеатр «Колизей», призывной пункт, 

набора в диверсионную школу Обсуждение: зачем Зоя хотела поступить в 

диверсионную школу? Какими качествами должны были обладать люди, 

работавшие в тылу врага? 

Видео-экскурсия «Подвиг Зои» по материалам музея в Петрищеве. 

Интерактивное задание: События ВОВ – юные защитники Родины – 

герои Советского Союза – последователи Зои 
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4. Избирательная система России (1час) 

1-2 классы Избирательная система в 

России: значение выборов в 

жизни общества; право 

гражданина избирать и быть 

избранным. Участие в выборах – 

проявление заботы гражданина 

о процветании общества. 

Важнейшие особенности 

избирательной системы в нашей 

стране: право гражданина на 

выбор; справедливость, 

всеобщность, личное участие 

гражданина 

Просмотр и обсуждение отрывка из видеофильма «О выборах детям». 

Дискуссия: «Какое значение имеют выборы для жизни общества». 

Чтение четверостиший о Родине. 

Виртуальная экскурсия на избирательный участок. Коллективное 

составление сценария выступления детей на избирательном участке в день 

выборов  
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3-4 классы Что такое избирательная 

система, какое значение имеют 

выборы для жизни государства, 

общества и каждого его члена; 

право гражданина избирать и 

быть избранным 

Свободные выборы 

отражают демократизм и 

справедливость российского 

государства, обеспечивают 

достойное будущее общества и 

каждого его члена.  

Принципы избирательной 

системы в нашей стране: 

демократизм, справедливость, 

всеобщность, личное участие. 

Рассматривание иллюстративного материала. Диалог: «О чем 

рассказывают фотографии? Для чего создаются избирательные участки?». 

 Работа с иллюстративным материалом (детские рисунки о выборах): 

«Как мы понимаем суждение: «Голосуй за свое будущее!».  

Диалог: «Кого избирают депутатом Государственной думы? Знаменитые 

депутаты Государственной Думы (спортсмены, учителя, космонавты, 

актеры и др.)». Рассказ учителя о деятельности Думы. 

Интерактивное задание. Воображаемая ситуация: «Если бы я был 

депутатом? О чем бы я заботился?». Рассказы-суждения, предложения 

участников занятия. 

Интерактивное задание 3. 

Воображаемая ситуация: представим, что мы - члены избирательной 

комиссии. Как мы готовим избирательный участок ко дню выборов? 

(работа с иллюстративным материалом и видео). Как мы встретим 

человека, который впервые пришел голосовать? 

5. День учителя (советники по воспитанию)  

1–2 классы Учитель – важнейшая в 

обществе профессия. 

Назначение учителя – 

социальное служение, 

образование и воспитание 

подрастающего поколения. 

Учитель – советчик, помощник, 

участник познавательной 

деятельности школьников. 

Оценка учительского труда. 

Обсуждение ценности важнейшей профессии. Участие в разыгрывании 

сценок «Я – учитель», «Я и мои ученики». 

Участие в групповой, парной работе: создание рисунков «Наш класс», 

«Мой учитель» Работа с текстами (пословицами, стихотворениями), 

связанными с профессией учителя 
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3–4 классы 

 

В разные исторические 

времена труд учителя   уважаем, 

социально значим, оказывает 

влияние на развитие 

образования членов общества.  

Великие педагоги прошлого. 

Яснополянская школа Л. Н. 

Толстого. Почему великий 

писатель открыл для 

крестьянских детей школу. 

Особенности учения и общения 

школьников со своими 

учителями и между собой. 

Книги-учебники для обучения 

детей чтению 

 

 

 

 

Народные школы в России - просмотр и обсуждение видеоматериалов.  

Виртуальная экскурсия в Ясную Поляну: дом Л.Н. Толстого, дерево 

бедных, колокол.  

Интерактивное задание: «Как Толстой проводил с учениками время, чем 

с ними занимался? (рассматривание фотоматериалов). 

    Выставка рисунков «Буква для первого предложения сказки Л.Н. 

Толстого» (о своих рисунках рассказывают их авторы). 

6. О взаимоотношениях в коллективе  

1-2 классы Общая цель деятельности 

одноклассников.  

Взаимопомощь, поддержка, 

выручка – черты настоящего 

коллектива. Детский телефон 

доверия 

Анализ рисунков «Рукавички»: умеем ли мы вместе работать? Умеем ли 

договариваться?». Чтение и обсуждение рассказа В. Осеевой «Три 

товарища?». Диалог: происходят ли в нашем классе похожие истории? 

Дискуссия: «Когда мы обижаемся: как не реагировать на обиду? 

Интерактивное задание: рассматривание фотографий нашего класса: 

«Мы вместе!» 
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3-4 классы Школьный класс - учебный 

коллектив. Ответственность за 

успешность каждого ученика, 

помощь, поддержка и 

взаимовыручка – качества 

членов коллектива. Роли в 

коллективе: умение руководить 

и подчиняться. Воспитание в 

себе умения сдерживаться, 

справляться с обидами, снимать 

конфликты. Детский телефон 

доверия 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание выставки фотографий класса «Мы вместе: что мы 

умеем?» 

Интерактивное задание: работа с пословицами о ценности коллектива: 

восстановление пословицы, объяснение е значения. Например: «В 

коллективе чужой работы не бывает», «Один и камень не поднимет, а 

миром – город передвинут»; «Согласие и лад – для общего дела – клад», «В 

одиночку не одолеешь и кочку». 

Дискуссия «Как справиться с обидой?» 

Ролевая игра: «Выбираем командира для предстоящей работы» 
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7. По ту сторону   экрана  

1-2 классы 

 

Российскому кинематографу 

– 115 лет. Может ли сегодня 

человек (общество) жить без 

кинематографа? 

«Великий немой» – фильмы 

без звука. 1908 год – рождение 

детского кино в России. Первые 

игровые фильмы:  

 «Дедушка Мороз», 

«Царевна-лягушка», «Песнь о 

вещем Олеге». Создание студии 

«Союздетфильм». Известные 

первые игровые фильмы: «По 

щучьему велению», «Морозко», 

«Королевство кривых зеркал», 

(режиссера Александра Роу).    

Слушание песни Буратино из фильма «Приключения Буратино» 

(композитор А. Рыбников). 

Просмотр видеоматериалов: кадры из немого кино. Беседа: Можно ли по 

мимике, жестам, поведению артистов понять сюжет картины? 

Интерактивное задание – викторина «Знаем ли мы эти известные детские 

фильмы?» (отгадывание по отдельным эпизодам и фото героев названия 

фильмов). Например, «По щучьему велению», «Королевство кривых 

зеркал», «Царевна-лягушка».  

 Ролевая игра: «Мы снимаем кино» (разыгрывание эпизода из сказки 

«Царевна-лягушка», разговор царевича с лягушкой). 

Рассказы детей: «Мой любимый кинофильм» 
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3-4 классы Российскому кинематографу 

– 115 лет. Рождение «Великого 

немого» в России. Что такое 

киностудия? Кто и как снимает 

кинофильмы? 

 Первые звуковые фильмы, 

которые знают и любят все: 

«Путевка в жизнь» (режиссер Н. 

Экк), «Чапаев» (режиссеры – 

братья Васильевы),  

Какие бывают кинофильмы: 

документальные, 

художественные. Любимые 

детские кинофильмы. Музыка в 

кино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание песни «Веселые качели» из кинофильма «Приключения 

Электроника» (композитор Е. Крылатов). 

Виртуальная экскурсия по киностудии «Союзмультфильм». Ролевая 

игра: «Расскажи о себе. Чем ты занимаешься?» (ответы детей от первого 

лица на вопросы: «Чем занимается режиссер? А оператор? А костюмер? А 

звукооператор? А композитор? 

Интерактивное задание: просмотр отрывков из документальных 

фильмов, определение их темы, объяснение назначение: почему фильм 

называется документальным? Чем он отличается от художественного?  

Рассказы детей: «Мой любимый детский фильм» 

  



32 
 

8. День спецназа  

1-2 классы 28 октября – День 

подразделений специального 

назначения. Страна гордится 

важной работой бойцов 

спецназа. Легендарные 

подразделения: «Альфа», - 

борьба с террористами, 

освобождение заложников, 

поиск особо опасных 

преступников. 

«Вымпел» – охрана 

экологически важных объектов; 

борьба с террористами; ведение 

переговоров и проведение 

разведки.  

  Качества бойцов спецназа, 

спортивные тренировки   

Работа с иллюстративным материалом: описание внешнего вида бойцов 

спецподразделения, примеры деятельности подразделений спецназа: 

освобождение заложников, захват террористов. 

Просмотр видеоматериалов о физической подготовке бойцов спецназа. 

Интерактивное задание: восстановление пословиц о смелости 

(героизме), объяснение их значения. Например: «Тот герой, кто за Родину 

горой!», «Не тот герой кто награду ждет, а тот герой, что за народ встает!», 

«Один за всех, все – за одного», «Сам погибай, а товарища выручай» (по 

выбору) 
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3-4 классы 

 

28 октября – День 

подразделений специального 

назначения. Страна гордится 

важной работой бойцов 

спецназа. Деятельность 

подразделений спецназа: 

поимка особо опасных 

преступников, террористов, 

освобождение заложников, 

различные поисково-

спасательные работы;  

Обеспечение 

международных мероприятий 

(олимпиад, соревнований, 

встреч руководителей  

  Деятельность известных 

спецподразделений:  

«Альфа», - борьба с 

террористами, освобождение 

заложников, поиск особо 

опасных преступников 

«Дельфин» – спецотряды 

морской пехоты – борьба с 

подводными диверсантами  

«Град» – борьба с 

террористами, освобождение 

заложников 

Способности и особые 

качества бойцов спецназа: 

физические (сила, ловкость, 

Видеоматериалы: будни подразделений спецназа». Беседа: «Важна ли 

работа спецназа?», «Почему нужно бороться с террористами, захватчиками 

заложников, охранять важные мероприятия или объекты?  

  Интерактивное задание: соединить физкультурное упражнения с 

нормой его выполнения при поступлении в спецназ. Например, бег на 3 км 

(10 мин.30сек); подтягивание на перекладине (25 раз); отжимание от пола 

(90 раз). 

    Ролевая игра: роли – боец «Альфы», боец «Дельфина», боец «Града». 

Они читают о своей деятельности, показывают иллюстрации.  

    Интерактивное задание: выбери фото и расскажи, в каком 

подразделение спецназа ты хотел бы служить. 

     Коллективное создание плаката - аппликации «День спецназа» 
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быстрота), волевые 

(выносливость, терпеливость, 

сдержанность, 

наблюдательность), умение 

пользоваться разными видами 

оружия 

9. День народного единства  

1–2 классы Чему посвящен праздник 

«День народного единства»?  

Проявление любви к Родине: 

объединение людей в те 

времена, когда Родина 

нуждается в защите. Чувство 

гордости за подвиги граждан 

земли русской в 1612 году  

Минин и Пожарский – герои, 

создавшие народное ополчение 

для борьбы с иноземными 

захватчиками 

Рассматривание плаката, посвященного Дню народного единства. 

Обсуждение: «Почему на плакате изображены эта два человека? Какие 

события связаны с Мининым и Пожарским?».  

Беседа с иллюстративным материалом: кем были Минин и Пожарский? 

Интерактивное задание: рассмотрите портреты Минина и Пожарского, 

опишите их внешний вид, одежду, выражение лица.  

Рассказ учителя о событиях 1612 года. Беседа: Что такое ополчение?  

Ополчение 1612 года и 1941 года (рассказ учителя с иллюстративным 

материалом 
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3–4 классы 

 

История рождения 

праздника. Минин и Пожарский 

– герои, создавшие народное 

ополчение для борьбы с 

иноземными захватчиками. 

Преемственность поколений: 

народ объединяется, когда 

Родине грозит опасность. 

Чувство гордости за подвиги 

граждан земли русской в 1612 

году и в 1941-1945 г. 

 

 

Рассматривание памятника Минину и Пожарскому на Красной площади 

в Москве. Оценка надписи на памятнике: «Гражданину Минину и князю 

Пожарскому – благодарная Россия». 

Диалог: вспомним значение слова «ополчение». Сравним две 

иллюстрации: ополчение 1612 года московское ополчение 1941 года. 

Беседа: «Кто шел в ополчение?» 

Обсуждение значения пословицы: «Если народ един, он непобедим». 

Беседа: почему люди откликнулись на призыв Минина? 

Рассматривание картины художника А. Кившенко «Воззвание Козьмы 

Минина к нижегородцам». 

Интерактивное задание: на основе рассматривания иллюстраций о 

подвигах А. Матросова (картина художника В. Памфилова «Подвиг 

Матросова»), Н. Гастелло (картина  

художника В. Шестакова «Подвиг Н. Гастелло) составить портрет героя.  

Творческое задание: закончите плакат-аппликацию «День народного 

единства» 
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10. Россия – взгляд в будущее  

1-2 классы 

«Цифровая 

экономика 

сегодня. 

«Умный дом» 

Экономика как управление 

хозяйством страны: 

производство, распределение, 

обмен, потребление. Что 

сегодня делается для успешного 

развития экономики РФ? Можно 

ли управлять экономикой с 

помощью компьютера (что 

такое цифровая экономика – 

интернет-экономика, 

электронная экономика). 

«Умный дом»: «умное 

освещение», «команды 

электроприборам (кофеварка, 

чайник)», напоминания-сигналы 

жителям квартиры. 

Просмотр и обсуждение видео: «Что такое экономика страны? Откуда 

произошло слово «экономика»?». 

Интерактивное задание: Составление плаката-рисунка «Что такое 

экономическая деятельность: производство-распределение-обмен-

потребление». 

Воображаемая ситуация: мы попали в «умный дом». Что происходит в 

«умном доме»? Какие команды мы можем дать голосовому помощнику 
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3-4 классы 

«Цифровая 

экономика.  

«Умный город» 

 

Цифровая экономика – это 

деятельность, в основе которой 

лежит работа с цифровыми 

технологиями (интернет-

экономика, электронная 

экономика). Что такое «умный 

город»: «умное освещение», 

«умный общественный 

транспорт», противопожарные 

датчики. Какое значение имеет 

использование цифровой 

экономики? Механизмы 

цифровой экономики: роботы 

(устройства, повторяющие 

действия человека по заданной 

программе); искусственный 

интеллект (способность 

компьютера учиться у человека 

выполнять предложенные 

задания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр и обсуждение видео: «Компьютер в нашей жизни». Беседа: 

«Можно ли сегодня прожить без компьютера? Что умеет компьютер? Какие 

профессии заменил сегодня компьютер? 

Интерактивное задание: сравнение фотографий с рисунками, который 

сделал искусственный интеллект. Обсуждение: чем похожи изображения, 

сделанные человеком и компьютером; в чем разница между ними. 

Воображаемая ситуация: путешествие по «умному городу». 

Интерактивное задание: разработать задания для робота, используя 

предложенные рисунки 
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11. День матери  

1–2 классы Мать, мама – главные в 

жизни человека слова. Мать – 

хозяйка в доме, хранительница 

семейного очага, 

воспитательница детей. Матери-

героини. 

Как поздравить маму в ее 

праздник – День матери? 

Слушание песни «О маме» из кинофильма «Мама». 

Интерактивное задание: расскажем о маме: 

Мама заботится о ребенке: рассматривание репродукции картины 

С. Ерошкина «У колыбели»; Б. Кустодиева «Утро».  

Мама помогает ребенку познать мир: рассматривание репродукции 

картины А. Аверина «Море» 

Воображаемая ситуации: для девочек – «Ты – мама. У тебя есть дочка. 

Она капризничает. Как ты ее успокоишь?». Для мальчиков – «Как ты 

думаешь, что будет делать мама». 

Беседа на основе рассматривания видео и иллюстративного материала: 

Матери-героини» 

Дискуссия: «Нам нужно поздравить маму с Днем матери. Как мы это 

сделаем». Рассматривание рисунков (плакатов) детей - ровесников 

учащихся 1-2 класса 
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3–4 классы Мать, мама – самый дорогой 

и близкий человек на свете. С 

давних времен мать и дитя – 

олицетворение нежности, 

любви, привязанности. Мадонна 

– мать Иисуса Христа – 

воплощение любви к своему 

ребенку. История создания 

картины Леонардо-да Винчи 

«Мадонна Литта». 

Нравственная истина и 

ценность: «У матери чужих 

детей не бывает»: защита, 

помощь, внимание со стороны 

матерей детям других матерей 

(примеры ВОВ) 

Слушание песни «О маме» из кинофильма «Мама» (или другой по 

выбору). Беседа: «Почему мама для ребенка самый близкий человек?» 

Рассматривание репродукции картины Леонардо да Винчи» «Мадонна 

Литта: «Какие чувства испытывает Мадонна, глядя на своего Сына? 

Какими словами можно описать взгляд Матери на Иисуса?» 

Дискуссия «Верно ли суждение «У матери чужих детей не бывает»? 

Рассматривание репродукции художника Б. Неменского «Мать». Беседа 

по вопросам: «Что можно рассказать о женщине, которая охраняет сон 

солдат, освобождавших ее село? Можно предположить, что она думает о 

своих детях-солдатах?» 

Многодетные семьи с приемными детьми в ВОВ (например, семья 

Деревских усыновила 20 детей, в том числе 17 из блокадного Ленинграда),   

Наша выставка: поздравительные открытки и плакаты «Ко дню матери» 

12. Что такое Родина?  

1-2 классы Родина – это страна, где 

человек родился и живет, 

учится, работает, растит детей. 

Родина – это отчий дом, родная 

природа, люди, населенные 

пункты – все, что относится к 

стране, государству. Человек 

всегда проявляет чувства к 

своей Родине, патриот честно 

трудится, заботится о ее 

процветании, уважает ее 

историю и культуру   

Слушание песни «То березка, то рябинка». Обсуждение: как понимает 

автор песни, что такое «Родина»? 

Интерактивное задание: соотнесение иллюстрации с названием 

территории России (тундра, тайга, Поволжье, Урал, Кавказ, Камчатка).  

Виртуальная экскурсия по городам России: Москва, Санкт-Петербург, 

Волгоград. Достопримечательного родного края. 

Выставка рисунков детей «Наша Родина, как я ее вижу». Дети 

рассказывают о своих рисунках  
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3-4 классы 

 

Родина – это страна, 

государство, в котором живет 

человек, гражданин этого 

государства. Здесь прошло 

детство, юность, человек 

вступил в самостоятельную 

трудовую жизнь. Что значит 

«любить Родину, служить 

Родине»? 

Роль нашей страны в 

современном мире. 

Значение российской 

культуры для всего мира. 

Уникальные объекты природы и 

социума, вошедшие в список 

ЮНЕСКО 

Слушание (исполнение) песни «С чего начинается Родина?». 

Дискуссия: «Что я Родиной зову?» (оценка высказываний великих 

людей о Родине и суждений детей). 

Интерактивное задание: «Узнай объект».  Восприятие фото, узнавание, 

называние: Уникальные объекты природы России, вошедшие в список 

ЮНЕСКО.  Уникальные культурные объекты России, вошедшие в список 

ЮНЕСКО.  

Интерактивное задание: переведем названия книг наших великих поэтов 

и писателей, напечатанных за рубежом (Пушкина, Толстого, Чехова) 

Выставка рисунков детей «Наша Родина, как я ее вижу». Дети 

рассказывают о своих рисунках 
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13. Мы вместе.   

1-2 классы Память времен: каждое 

поколение связано с 

предыдущими и последующими 

общей культурой, историей, 

средой обитания. Связь 

(преемственность) поколений – 

основа развития общества и 

каждого человека. Семейное 

древо. Память о своих родных, 

которые представляют 

предшествующие поколения. 

Сохранение традиций семьей, 

народом Создание традиций 

своего класса. 

Рассматривание рисунков детей «Семейное древо». Краткий рассказ о 

традициях в семье, которые остались от бабушек-дедушек. 

Традиции, связанные с проводом зимы и встречей весны у разных 

народов РФ: русский Веснянки, у татар и башкир праздник Каргатуй, у 

ханты и манси – День Вороны. работа с иллюстративным материалом. 

Эвристическая беседа: «Какие традиции будут у нашего класса?». 

Выставка фотографий класса: «Мы вместе».  
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3–4 классы Историческая память 

проявляется в том, что новое 

поколение людей стремится 

воспитать в себе качества, 

которые отражают 

нравственные ценности 

предыдущих поколений. 

Например, ценности добра, 

заботы, ответственности за 

жизнь, здоровье и благополучие 

ближних: «накорми голодного, 

напои жаждущего, одеть нагого, 

навестить больного – будь 

милосерден».  

Благотворительные 

организации в современной 

России («Например, «Подари 

жизнь») 

Эвристическая беседа: «Что такое преемственность поколений? Что 

переходит из поколения в поколение? Что значит выражение «всем 

миром»?  

Интерактивное задание: «Обсуждение ситуаций по сюжетам картин К. 

Юона «Постройка дома», В. Бакшеева «За обедом», А. Корин «Трапеза»: 

«Что хотели художники рассказать зрителям этими сюжетами? 

Работа с иллюстрацией и видеоматериалами: «Традиции трудового 

воспитания детей у разных народов»: рассматривание и оценка сюжетов 

картин А. Пластова «Жатва», В. Маковского «Пастушки», И. 

Прянишникова «Ребятишки-рыбачки», И. Шишкин «Косцы», Н. 

Пиманенко «Вечереет», А. Чикачев «Охотники на привале», «Рыбалка» (на 

выбор).  

Просмотр и обсуждение видеофильма о благотворительном фонде 

«Подари жизнь». Беседа: «Как мы можем помочь больным детям?» 

14. Главный закон страны   

1–2 классы Конституция Российской 

Федерации – главный закон 

государства, который 

закрепляет права гражданина 

как отношение государства и его 

граждан. Права — это 

обязательство государства по 

созданию условий 

благополучной жизни каждого 

человека. Права ребенка в РФ  

Рассматривание обложки и страницы Конституции РФ. Рассказ учителя: 

что записано в главном законе страны. 

Работа с иллюстрациями: описание прав гражданина РФ на свободное 

передвижение, выбор места проживания, право на свободный труд, отдых, 

образование, медицинскую помощь. 

Интерактивное задание: соотнесем иллюстрацию с правом ребенка РФ. 

Заполним таблицу: права ребенка РФ 
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3–4 классы 

 

Конституция – главный закон 

страны.  

Права гражданина РФ:  

свобода вероисповедования, 

право на участие в 

управлении делами государства;  

право избирать и быть 

избранным;  

право на участие культурной 

жизни общества (доступ к 

культурным ценностям) 

Обязанность гражданина РФ 

как установленные законом 

правила, которые должен 

выполнять каждый гражданин 

Обязанности школьника. 

 

Рассматривание обложки и страницы Конституции РФ. Беседа: «Почему 

Конституцию называют главным законом государства? 

Дискуссия: «Может ли общество жить без правил, которые являются 

правами и обязанностями каждого человека? 

Эвристическая беседа: вспомним, какие права гражданина записаны в 

главном законе РФ?  

Работа с иллюстративным материалом: познакомимся с другими 

правами гражданина РФ (в соответствии с программным содержанием)   

Эвристическая беседа: Что такое обязанность? 

«Когда возникли обязанности члена общества?». Рассматривание 

иллюстраций и обсуждение рассказа учителя «Как берегли огонь в 

первобытном обществе?»: Почему наказывали дежурного, если он ночью у 

костра засыпал? 

Интерактивное задание: выберем суждения, которые рассказывают об 

обязанностях школьника. 
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15. Герои нашего времени  

1-2 классы Герой – человек, 

совершающий поступки, 

необычные по своей смелости, 

отваге. Совершая подвиги, 

герой никогда не думает об 

опасности для себя, его действия 

направлены на спасение других. 

Героями в нашей стране 

являются не только взрослые, но 

и дети. Проявление уважения к 

героям, стремление воспитывать 

у себя волевые качества: 

смелость, решительность, 

стремление прийти на помощь. 

Памятники героям мирного 

времени  

Просмотр видеоматериала «Герои мирного времени» о врачах г. 

Благовещенска. Беседа: «Можно ли назвать поступок врачей подвигом? О 

чем думали врачи, узнав о пожаре? Как они вели себя?  

Интерактивное задание: проанализировав поступок подростка, 

составить его портрет. Например, героические поступки Вани Макарова, 

Максима Кобычева, Лиды Пономарёвой, Марины Плотниковой. 

Рассматривание фотографий орденов Героя России, Ордена мужества, 

медаль «За отвагу».  

Рассматривание и описание памятников героям мирного времени. 

Например, памятник пожарным и спасателям (Новосибирск); памятник 

героям, погибшим, спасая детей (Севастополь), памятник морякам-

подводникам, погибшим в мирное время (Курск), памятник пожарным и 

спасателям МЧС (Тверь) – на выбор. 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся около 

памятника героям мирного времени. Какие цветы мы возложим к 

памятнику, что напишем на ленточке? 
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3- 4 классы Качества героя – человека, 

ценою собственной жизни и 

здоровья, спасающего других: 

смелость, самопожертвование, 

ответственность за судьбу 

других, отсутствие чувства 

страха. Герои военных времен. 

Герои мирного времени 

Проявление уважения к 

героям, стремление воспитывать 

у себя волевые качества: 

смелость, решительность, 

стремление прийти на помощь 

 

Рассматривание памятников героям мирного времени. Например, 

памятник пожарным и спасателям (Новосибирск); памятник героям, 

погибшим, спасая детей (Севастополь), памятник морякам-подводникам, 

погибшим в мирное время (Курск), памятник пожарным и спасателям МЧС 

(Тверь) – на выбор. Беседа: Почему героям принято ставить памятники? О 

чем они должны напоминать?  

     Составление классной книги памяти: чтение детьми кратких 

рассказов-напоминаний о героях Великой Отечественной войны. 

Например, И.А. Покрышкин (трижды герой Советского Союза), И. 

Кожедуб (трижды герой Советского Союза; К. Евстигнеев (дважды герой 

Советского Союза), А. Матросов, Т. Фрунзе, В. Гризодубова, В. Талалихин 

(на выбор).  

      Интерактивное задание: на основе видеоматериалов составить 

список героев, совершавших подвиги при исполнении служебного долга 

(например, С. Солнечников, Д. Маковкин, М. Малинников, Ю. Ануфриева 

К. Парикожа А. Логвинов Д. Максудов – на выбор) и список героев – 

простых граждан, пришедшим на помощь (например, В. Грушин, А. 

Продовиков, К. Щеголев, Игорь Няч, Артем Потехин). 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся около 

памятника героям мирного времени. Какие цветы мы возложим к 

памятнику, что напишем на ленточке? 
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16. «Новый год – традиции праздника разных народов России»  

1-2 классы Новый год – любимый 

семейный праздник. История 

возникновения новогоднего 

праздника в России. Участие 

детей в подготовке и встрече 

Нового года. Подарки и 

пожелания на Новый год. 

История создания новогодних 

игрушек.  

Традиции Новогоднего 

праздника разных народов 

России: якутов (праздник 

"Ысыах"); бурятов День Белого 

Месяца); осетинский Новый Год 

Ногбон; татар («Навруз») – по 

выбору. 

Просмотр и обсуждение видео: «Москва Новогодняя!». Беседа: как 

украшен к Новому году наш город (поселок, село). Как украшен ваш дом к 

встрече Нового года. 

Рассказы детей: «Моя любимая новогодняя игрушка».  

Виртуальная экскурсия в музей «фабрика елочных игрушек» (Москва) 

Интерактивное задание: составление коллективного рассказа «История 

Новогоднего праздника в России» (на основе иллюстративного материала) 

Чтение детьми (или рассказывание) коротких историй о традиции 

встречи Нового года народов России 

 

3-4 классы 

 

История возникновения 

новогоднего праздника в 

России. Участие детей в 

подготовке и встрече Нового 

года. Традиции Новогоднего 

праздника в разных странах 

мира: Швеции, Франции, 

Испания, Китай, Япония – (по 

выбору) 

Эвристическая беседа: «Как мы украсим наш класс к Новому году? Что 

сделаем своими руками? Как поздравим детей детского сада (детского 

дома) с Новым годом?  

Виртуальная экскурсия в музей новогодней игрушки (г. Клин). 

Интерактивное задание: составление коротких историй о традиции 

встречи Нового года в странах мира 
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17. От «А» до «Я». 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова  

1-2 классы Иван Федоров - выдающийся 

первопечатник в России, не 

только составитель и издатель 

первых книг, но и педагог, 

создатель методики обучения 

грамоте. Особенности 

построения «Азбуки» 

Рассматривание страниц «Азбуки» И. Федорова.  

Сравнение иллюстраций, букв с современным «Букварем». Беседа: «Как 

вы думаете, был ли интересен детям того времени такой учебник? Мог ли 

создать такую книгу человек, который не понимал детей, не знал, как их 

учить грамоте?  

 Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся в Москве, у 

памятника И. Федорову. Захотелось ли вам положить к памятнику цветы? 

Какие? 

3-4 классы Иван Федоров - выдающийся 

первопечатник России, 

создатель первого печатного 

учебника для обучения детей 

славянской письменности. 

Трудности, с которыми 

пришлось встретиться 

первопечатнику. Особенности 

построения «Азбуки», правила, 

которые изучали дети в 16 веке 

Чтение и оценка слов Федорова, которыми он приветствует ученика: 

«…Если мои труды окажутся достойными вашей милости, примите их с 

любовью. А я готов трудиться и над другими угодными вам книгами,  

   Интерактивное задание: используя высказывания И. Федорова, 

составить портрет первопечатника: каким он был, к чему стремился, какие 

желания были у него главными. «Помощи прося и поклоны творя, к 

коленям припадая и простираясь перед ними на земле; капающими из 

глубины сердца слезами моими ноги их я омывал»; «скорби и беды 

перенесу», лишь бы продолжать начатое дело. 

Рассматривание страниц «Азбуки», определение правил, которые 

изучали дети, чтобы овладеть грамотой. Беседа: «Можно ли назвать И. 

Федорова педагогом? Знал ли он, как нужно учить детей грамоте? 

Воображаемая ситуация: если бы вы жили в XVI веке и встретили бы И. 

Федорова, чтобы вы ему сказали?  
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18. Налоговая грамотность  

1-2 классы Налог – денежные отношения 

между организацией и любым 

работающим человеком, 

необходимая обязательная плата 

государству с любых доходов.  

Для чего взимаются налоги? 

Откуда государство берет 

деньги для содержания 

учреждений, армии, объектов 

культуры, строительства жилья, 

детских садов и школ, больниц, 

стадионов и др.? 

Работа с иллюстрациями, которые демонстрируют примеры 

использования налогов.  

Беседа: «На какие деньги строятся больницы, детские сады, школы; 

благоустраиваются города, ремонтируются дороги?» 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему 

говорят, что уплата налогов - обязанность гражданина?» 

3-4 классы Появление налогов связано с 

возникновением государства: 

это были средства для 

содержания органов власти, 

армии, чиновников. Ни одно 

государство не может обойтись 

без налогов, это – основа 

бюджета страны, основной 

источник дохода. Коллективные 

потребности в государстве.  

 

 

Интерактивное задание: на основе анализа иллюстративного материала 

сформулировать ответ на вопрос «Что такое коллективные потребности в 

государстве?» 

     Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему 

говорят, что уплата налогов - обязанность гражданина?» 

     Интерактивное задание: если человек получает зарплату 8 000 руб., а 

налог составляет восьмую часть, то сколько рублей будет его налог? 

     Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему 

говорят, что уплата налогов - обязанность гражданина?» 

  



49 
 

19. Непокоренные (блокада Ленинграда) 

1-2 классы Что такое блокада? 900 дней 

жизни под обстрелом, без 

продовольствия и 

электричества. Как жили и о чём 

мечтали дети блокадного 

города: ленинградский ломтик 

хлеба; печь буржуйка; 

блокадная школа, как 

праздновали Новый год...  

Дорога жизни. 

Посильная помощь детей 

взрослым: уход за ранеными, 

дежурство на крыше.  

Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде в честь прорыва 

блокады». Беседа: почему ленинградцы плачут во время салюта? 

Послушаем звук метронома. О чем он подавал сигналы? 

 Интерактивное задание: рассматривание фото рисунков детей 

блокадного Ленинграда на тему «Ладога – дорога жизни». Беседа: о чем 

рассказывают рисунки детей? Можно ли сказать, что авторы рисунков 

вспоминают историю своей жизни? 

Работа с фотографиями: особенности учебного класса, чем он 

отличается от класса мирного времени? 

Воображаемая ситуация: представим, что мы подошли к памятнику, 

посвященному детям блокадного Ленинграда. Постоим около него тихо, 

поклонимся героям города, не сдавшихся врагу, положим цветы 
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3-4 классы Блокада Ленинграда: 900 

страшных дней: холод, голод, 

отсутствие электричества, 

ежедневные обстрелы. 

Жизнь в Ленинграде 

продолжалась: работал военный 

завод, убирали снег с улиц; по 

радио шли передачи «Говорит 

Ленинград»; работали школы и 

дети учились. 

Дорога жизни, кабель жизни; 

эвакуация детей. Посильная 

помощь детей взрослым: уход за 

ранеными, дежурство на крыше.  

Под грохот канонады 

продолжалась культурная жизнь 

блокадного Ленинграда: 

работала филармония, 

блокадный театр, в музеях 

проводились экскурсии, 

печатались газеты и книги, 

работали выставки картин 

ленинградских художников. 

Январь 1944 г – снятие 

блокады 

Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде в честь прорыва 

блокады». Беседа: почему ленинградцы плачут во время салюта? 

Работа с фотографиями: оценка эпизодов жизни в блокадном городе: 

дорога жизни, кабель жизни, наведение порядка на улице. 

Рассматривание репродукции картины художника С. Боим «Ладога – 

дорога жизни». Беседа по вопросам: Кто сидит в грузовике? Куда везут 

детей? Какая стоит погода? Чем занят солдат с красным флажком? 

Эвристическая беседа: оценка отрывков из дневника мальчика Саши (12 

лет), что работал поваренком в заводской столовой.  

Рассказ учителя о радиопередаче «Говорит Ленинград», чтение стихов 

Ольги Берггольц. 

Рассматривание фотографий: как учились дети, чем примечателен 

учебный класс; помощь детей взрослым (работа в госпитале, дежурство на 

крышах). 

Интерактивное задание: о чем могут рассказать афиши? (описание 

фактов о культурной жизни блокадного Ленинграда) 

Просмотр видео (отрывка): операция «Искра». Прорыв блокады 

Ленинграда: как это было? 
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20. Союзники России  

1-2 классы Кого называют союзником? 

Договор о коллективной 

безопасности – объединение 

государств, которые совместно 

борются с терроризмом.  

Экономическое 

сотрудничество государств с 

Россией: Китай, Белоруссия.  

Культурное сотрудничество 

государств с Россией: 

спортивные соревнования, 

художественные выставки, 

фестивали и конкурсы, 

выступления театров 

Интерактивное задание: «Сравним две фотографии (на одной люди со 

сложенными на груди руками, на другой – пожимающие друг другу руки)». 

Какую из них можно назвать «союзники»? 

Рассказ учителя: страны, которые объединились (стали союзниками) в 

борьбе с международным терроризмом. 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций описать товары, 

которые получает Россия из стран (Китай, Белоруссия, Турция, Сирия) 

Просмотр и оценка видео: выступления Большого театра за рубежом 
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3-4 классы Союзники современной 

России. Договор о коллективной 

безопасности – объединение 

государств, которые совместно 

борются с терроризмом.  

Научное сотрудничество 

России с Белоруссией, Китаем, 

Индией, Кубой. 

Экономическое 

сотрудничество государств с 

Россией: Китай, Турция, 

Белоруссия, Сирия.  

Культурное сотрудничество 

государств с Россией: 

спортивные соревнования, 

художественные выставки, 

фестивали и конкурсы, 

выступления театров 

Просмотр видео: подписание главами государств договора о 

сотрудничестве (В.В. Путин и А.Г. Лукашенко) 

   Интерактивное задание: подберем антонимы и синонимы к слову 

союзник. Сформулируем суждение: кто такой союзник. 

Рассказ учителя: что такое научное сотрудничество?  

Интерактивное задание: на основе иллюстраций описать товары, 

которые получает Россия из стран (Китай, Белоруссия, Турция, Сирия) 

Просмотр и оценка видео: параолимпийские соревнования; 

художественные выставки, выступления Большого театра за рубежом.  

Интерактивное задание: восстановим пословицу.  Например, «В 

одиночку — слабы, вместе — сильны». «Где большинство, там и сила».    
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21. Менделеев. 190 лет со дня рождения  

1-2 классы Наука и ученые: научные 

открытия позволили изменить 

жизнь человека и развивать 

общество. 

  Лаборатория ученого. Что в 

ней происходит? 

Д.И. Менделеев - 

выдающийся ученый-химик и 

физик (изучал свойства 

веществ), создатель воздушного 

шара. 

Менделеев – педагог, 

профессор химии в 

университете, автор учебников 

по химии. Любимые занятия 

ученого в свободное время: 

«чемоданных дел мастер», 

шахматист. 

Просмотр видео: открытия человека, которые позволили развивать 

общество (паровоз, радио, электричество, космическая ракета) 

Интерактивное задание: Нам нужно сравнить свойства каких-то 

веществ, например, воды и молока, чая и сока. Что нам нужно сделать? 

Зачем ученый проводит опыты, эксперименты?  

Рассказ учителя: Д.И. Менделеев проводит опыты с различными 

веществами, изучая их свойства и выделяя похожие свойства веществ. 

Работа с иллюстрациями и текстом: Менделеев – полет на воздушном 

шаре. Интерактивное задание: выбрать ответ на вопрос: «С какой целью 

создал Менделеев воздушный шар? Ответы: он хотел показать своим детям 

Землю из космоса; ему нравилось летать; он хотел изучать атмосферу. 

Рассматривание фото любимых занятий ученого: создание чемоданов, 

шахматы, рисование.  

Дискуссия: Почему Менделеева называли «чемоданных дел мастер»? 

Разве он не мог купить себе чемодан в магазине? Можно ли по свободным 

занятиям ученого сказать, что он был разносторонним, творческим и очень 

интересным человеком? 
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3-4 классы 

 

Роль научных открытий в 

жизни и развитии общества и 

человека. Д.И. Менделеев – 

великий химик, физик, 

метеоролог. Исследование 

ученым свойств веществ, 

атмосферы Земли, создание 

бездымного пороха. 

 «Хобби» Менделеева: 

«чемоданных дел мастер», 

шахматист, художник 

(создатель новых красок) 

 

Интерактивное задание: «Нужно проверить, потонет ли в воде данный 

предмет? С чего нужно начать?  

Выберите правильный ответ: спросить у взрослых; высказать 

предположение; посмотреть ответ в Интернете.  

Дискуссия: объясним суждение, высказанное Менделеевым – «Знать – 

значит предсказывать» 

Работа с репродукциями картин: И. Репин «Д.И. Менделеев»; Н. 

Ярошенко «Д.И. Менделеев», В. Петров-Гринев «Портрет Д.И. Менделеева 

(по выбору). Беседа: каким изображен Дмитрий Иванович? Какая 

обстановка его окружает? Можно ли представить, о чем думает ученый? 

Работа с иллюстрациями и текстом. Тема: «Менделеев – полет на 

воздушном шаре». Беседа: «С какой целью создал ученый воздушный шар 

(стратостат)?  

Рассматривание фото любимых занятий ученого: создание чемоданов, 

шахматы, рисование.  

Дискуссия: почему Менделеева называли «чемоданных дел мастер»? 

Разве он не мог купить себе чемодан в магазине? Можно ли по свободным 

занятиям ученого сказать, что он был разносторонним, творческим и очень 

интересным человеком? 
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22. День первооткрывателя  

1-2 классы 

«Первооткрыва

тели: 

мореплаватели 

и космонавты» 

Первооткрыватели первыми 

открывает новые земли, страны, 

изучают и описывает их 

особенности.  

Российские мореплаватели: 

открывшие Антарктиду (Ф. 

Беллинсгаузена и М. Лазарев). 

Первые открыватели космоса: 

Ю. Гагарин, В. Терешкова, А. 

Леонов. 

Проявление интереса и 

уважения к личности 

первооткрывателя, его чертам 

характера: целеустремленности, 

смелости, упорству 

Просмотр видео «Антарктида – шестой континент 

Рассказ учителя: «Восток» и «Мирный» история открытия Антарктиды. 

Рассматривание портретов Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева, а также 

парусных кораблей. 

Работа с иллюстрациями: рассматривание и описание станций, 

работающих в Антарктиде: «Мирный», «Лазаревская», «Прогресс». Беседа: 

С какой целью создаются станции в Антарктиде? 

 Интерактивное задание: что ты знаешь о первых космонавтах. Рассказы 

детей на основе иллюстраций и картин о космосе А. Леонова. 

  Интерактивное задание: сделаем первые странички нашей классной 

книги «Первопроходцы». 
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3-4 классы 

«Первооткрыва

тели – 

граждане 

России» 

 

Первопроходцами называют 

людей, которые открывают, 

изучают и описывают новые 

территории Земли, а также 

космос; первыми делают 

важные научные открытия. Это 

– мореплаватели, 

землепроходцы, 

первооткрыватели космоса, 

изобретатели, ученые-медики 

Проявление интереса и 

уважения к личности 

первооткрывателя, его чертам 

характера: целеустремленности, 

смелости, упорству 

 

 

Воображаемая ситуация: ролевая игра «Рассказывают моряки кораблей 

«Нева» и «Надежда» (дети читают или рассказывают об отдельных 

событиях кругосветного путешествия Ю. Лисянского и И. Крузенштерна). 

Например, когда проходило путешествие, сколько оно длилось; в каких 

странах побывали моряки; праздник Нептуна; встреча с аборигенами. 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций и текста к ним 

составить рассказ о путешествии Миклухо-Маклая. 

Викторина (на основе иллюстраций): «Знаешь ли ты?»: Кто открыл 

радио? Кто первым вышел в открытый космос? Кем был Пирогов? Кем был 

Склифосовский? 

Рассматривание и описание героя картины художника М. Нестерова 

«Портрет хирурга С. Юдина». Вопросы для обсуждения: каким изображен 

хирург? Почему центром картины является рука врача? Какие качества 

героя отразил художник? 

Заполним таблицу: каких мы знаем первооткрывателей – 

мореплавателей, землепроходцев, космонавтов, ученых 

23. День защитника Отечества  

1–2 классы   Благодарность армии за 

мирную жизнь, за проявление 

патриотических чувств, защиту 

Родины, охрану ее рубежей. 

Преемственность поколений. 

Армия в годы войны и 

мирное время: всегда есть место 

подвигу. Памятник советскому 

воину в Берлине. Качество 

российского воина: смелость, 

героизм, самопожертвование 

Просмотр видео: парад Победы 1945 г. Беседа: с кем сражалась 

советская армия? Что принесла победа в ВОВ нашей стране и миру? Какие 

чувства испытывают люди разных поколений, освободившись от фашизма?  

Интерактивное задание: краткие суждения детей по иллюстрациям: 

«Вспомним героев Советского Союза». (Например, дважды Герои 

Советского Союза: летчики – В. Алексеенко, Н. Степанян, А. Ефимов; 

танкисты – С. Хохряков, В. Архипов, С. Шутов; моряки – В. Леонов (по 

выбору).  

Рассказ учителя об истории памятника советскому солдату в Берлине (о 

Н. Масалове). 
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3–4 классы Благодарность армии за 

мирную жизнь, за проявление 

патриотических чувств, защиту 

Родины, охрану ее рубежей. 

Преемственность поколений. 

Страницы истории 

российской армии. «В жизни 

всегда есть место подвигу». 

Герои России мирного времени 

Слушание песни из кинофильма «Офицеры» и просмотр 

соответствующего отрывка из фильма Комментарий детей: вызвало ли 

волнение эта песня и эти кинокадры? 

Беседа: о каких качествах солдат и офицеров советской армии говорится 

в песне? 

Просмотр видео (фотографий): оборона Москвы, Сталинградская битва, 

Курское танковое сражение, парад Победы на Красной площади (по 

выбору).  

Беседа: что принесла победа в ВОВ нашей стране и миру? Какие чувства 

испытывают люди разных поколений, освободившись от фашизма? 

Интерактивное задание: мини-рассказы детей на основе иллюстраций на 

тему «О героях мирного времени». Например: О. Федора, С. Бурнаев, А. 

Логвинов, С. Солнечников (по выбору). Дискуссия: «Думали ли герои, 

совершая подвиги, о каких-то наградах для себя? Назовем качества героев». 

Создадим плакат к Дню защитника Отечества. Какие слова напишем, как 

благодарность нашей армии за их службу? 
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24. Как найти свое место в обществе?  

1-2 классы 

«Я – в 

семейном и 

детском 

обществе» 

Твое место в семейном 

коллективе.  Твое равноправное 

участие в трудовой, досуговой 

жизни семьи. Проявление 

активности, инициативности в 

делах семейных.   

Классный коллектив – это 

твое детское общество. Твои 

интересы, обязанности, друзья в 

этом обществе. 

Просмотр видео: коллективный труд семьи. Беседа: нравится ли детям 

работать вместе с родителями?  

Дискуссия: обсудим, в каком случае Ира поступает как равноправный 

член семейного коллектива: а) Она всегда откликается на просьбу бабушки 

помочь ей; б) Оля всегда предлагает бабушке свою помощь. 

Интерактивное задание: оцени ситуации. Ответь на вопрос: «Кто из этих 

детей нашел свое место в коллективе». 

1) Петя хорошо рисует. Но на предложение оформить классную газету 

ответил: «Я не могу, некогда мне. Пусть Мила рисует». 

2) Первоклассники готовят концерт к Дню учителя. Для выступления 

нужны одинаковые платочки-галстучки. Где их взять? Оля предлагает: 

«Меня мама научила вязать. Я свяжу платочки-галстучки, будет красиво».  

Интерактивное задание: проанализируй пословицы и поговорки. Какие 

качества характеризуют коллектив: соотнеси слово-качество с 

соответствующей пословицей. 

«Берись дружно – не будет грузно» (согласованность); «В коллективе 

чужой работы не бывает» (взаимопомощь); «В согласном стаде волк не 

страшен» (согласие, единство); «Без командира нет коллектива» (умение 

подчиняться) 
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3-4 классы  

«Как сегодня 

готовиться 

жить успешно 

во взрослом 

обществе?» 

 

 

Школьная жизнь – 

подготовка к взрослой жизни в 

обществе. 

Качества члена детского 

общества, которые помогают 

найти свое место в жизни. 

Знаешь ли ты себя: что ты 

хочешь, о чем мечтаешь, к чему 

стремишься, что для этого 

делаешь 

 

Просмотр видео: спортивные выступления детей (художественная 

гимнастика, спортивные танцы, синхронное плавание – по выбору) 

Беседа: какие качества членов спортивного коллектива помогают им 

достичь слаженности и красоты движений? 

Интерактивное задание: нужно написать на листочке свое желание, 

листочек не подписывать. Сложим желания в чудесный мешочек, все 

перемешаем, а теперь оценим, какие из желаний относятся наши ученики 

только к себе, а какие – ко всему классу. Много ли в нашем обществе 

эгоистов или большинство имеет желания, касающиеся благополучия 

других 

Работа с иллюстративным материалом: что главное в жизни этих детей 

– «я хочу, это - мне» или «я могу и должен, это – для всех»? Кто из этих 

детей проявляет эгоизм? Кто – равноправный член семейного коллектива? 

Интерактивное задание: проанализируй пословицы и поговорки. Какие 

качества характеризуют коллектив: соотнеси слово-качество с 

соответствующей пословицей. 

«С ремеслом спеши дружить — в коллективе легче жить» (трудовые 

умения); «Веника не переломишь, а по пруту весь веник переломаешь» 

(согласованность, дружба); «Что одному трудно, то сообща легко» 

(взаимопомощь). «Без актива нет коллектива» (умение подчиняться). 

Сделаем памятку: какие качества нужно воспитывать в себе, чтобы в 

обществе жить в мире и согласии? 
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25. Всемирный фестиваль молодежи  

1-2 классы Фестиваль молодежи и 

студентов проходит под 

лозунгом «За мир, дружбу, 

солидарность и 

справедливость!». Фестиваль – 

это возможность молодых 

людей общаться: поделиться 

своими планами на будущее, 

рассказать о своей стране, о 

работе или учебе. На Фестивале 

проводятся различные 

мероприятия, собрания, 

диспуты, дружеские 

соревнования, концерты. Россия 

принимает гостей со всего мира 

дружелюбно и гостеприимно 

Просмотр видео: открытие Международного фестиваля молодежи и 

студентов в 2017 г. Беседа: для чего проводятся Фестивали молодежи. 

Воображаемая ситуация: Представьте, что каждый из вас – участник 

Фестиваля. Вы изучили программу и хотите выбрать мероприятие, на 

которое вам хочется пойти. Поделитесь своими планами с 

одноклассниками.  

Программа Фестиваля: 1) Образовательная программа – «Россия в 

советское время», «День Африки», «День Азии и Океании», «День 

Европы», «Неграмотность в мире и борьба с ней». 2) Культурная программа 

– «Джазовый фестиваль», «Музыка будущего», «Танцевальная академия» 

Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» (работа с 

иллюстративным материалом): что увидят здесь гости Фестиваля 
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3-4 классы Фестиваль молодежи и 

студентов проходит под 

лозунгом «За мир, дружбу, 

солидарность и 

справедливость!». История 

рождения Фестивалей. 

Фестиваль – это возможность 

молодых людей общаться: 

поделиться своими планами на 

будущее, рассказать о своей 

стране, о работе или учебе. На 

Фестивале проводятся 

различные мероприятия, 

собрания, диспуты, дружеские 

соревнования, концерты. Россия 

принимает гостей со всего мира 

дружелюбно и гостеприимно 

 

Слушание гимна фестиваля молодежи и студентов 2017 года. Беседа: О 

каких идеях Фестиваля говорится в его гимне? (Мы открыты всему. 

Дружба, мир, солидарность. Молодежь – создатели новой истории).  

Рассказ учителя: история рождения Фестивалей: первый (1947, Прага), 

второй (1957, Москва, последний (2017, Сочи). 

Программа Фестиваля: 1) Образовательная программа – «Россия в 

советское время», «День Африки», «День Азии и Океании», «День 

Европы», «Неграмотность в мире и борьба с ней». 2) Культурная программа 

– «Джазовый фестиваль», «Музыка будущего», «Танцевальная академия»; 

3) Спортивная программа – футбол, теннис, фигурное катание, шахматы. 

Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» (работа с 

иллюстративным материалом): что увидят здесь гости Фестиваля. Беседа: 

Для каких ребят создана школа «Сириус»? Чем учатся дети. Если бы ты был 

учеником этой школы, какое бы выбрал направление образования: Спорт? 

Науку? Искусство? 

Просмотр и оценка видео: что говорят о России и россиянах зарубежные 

гости Фестиваля (2017 г)? Изменилось ли отношение молодых людей 

разных стран о России? 
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26. Первым делом самолеты….  О гражданской авиации  

1-2 классы Гражданской авиации России 

100 лет. Значение авиации для 

жизни общества и каждого 

человека. 

Мечта человека летать 

воплотилась в сказках, легендах. 

Первый самолет гражданской 

авиации в России. Типы 

современных самолетов.   

Просмотр видео: взлет самолета. 

Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, как в воздух 

поднимается самолет? летали ли вы на самолете? Ваши ощущения 

(страшно, удивительно, радостно, удивительно).  

Работа с иллюстрациями: на чем летают герои русских сказок (народных 

и авторских). Например, ступа бабы-Яги, ковер-самолет, Конек-Горбунок.  

Рассматривание картины А. Дейнеко «Никитка – первый русский 

летун». Чтение учителем отрывка из легенды: «Смерд Никитка, боярского 

сына Лупатова холоп», якобы смастерил себе из дерева и кожи крылья и 

даже с успехом летал на них». 

Интерактивное задание: сравните два числа. В начале XIX века дорога 

из Москвы в Санкт-Петербург на лошадях занимала 4-5 дней.  Сегодня от 

Москвы до северной столицы – 1,5 часа полета.  

Рассказ учителя: первый самолет гражданской авиации в России – АНТ-

9. 

Просмотр видео: новые самолеты сегодня.   
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3-4 классы Гражданской авиации России 

100 лет. Значение авиации для 

жизни общества и каждого 

человека. 

Мечта человека летать 

воплотилась в сказках, легендах, 

летописях. Мечта стать 

летчиком, покорить воздушное 

пространство свойственно как 

мужчинам, так и женщинам 

разного возраста.  

Первый самолет гражданской 

авиации в России. Типы 

современных самолетов 

Просмотр видео: взлет самолета. 

Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, как в воздух 

поднимается самолет? летали ли вы на самолете? Ваши ощущения 

(страшно, удивительно, радостно, удивительно).  

Рассматривание репродукции картины А. Дейнеко «Полет сквозь 

время». Беседа: «Можно предположить, что на картине изображена семья – 

летчик и два его сына? Кем хотят стать мальчишки? Кто их «заразил» 

интересом к небу и полетам? Будут ли мальчишки летчиками?  

Рассматривание картины А. Дейнеко «Никитка – первый русский 

летун». Чтение учителем отрывка из легенды: «Смерд Никитка, боярского 

сына Лупатова холоп», якобы смастерил себе из дерева и кожи крылья и 

даже с успехом летал на них». 

Рассказ учителя: «Первый гражданский самолет АНТ-9 (руководитель 

А. Туполев). 

Просмотр видео: «Авиация XXI века» России»: знакомимся с новыми 

типами российских самолетов гражданской авиации. Задание: сравните 

современные самолеты с первыми гражданским самолетом АНТ-9 

27. Крым – дорога домой  

1-2 классы Вспомним, что такое Крым? 

Уникальные природные места 

Крыма. Города Крыма, его 

столица. 

Как живет сегодня Крым. 

Видео: «Путешествие по Крыму». Работа с иллюстрациями: уникальные 

места природы Крыма, столица – Симферополь. Детский парк. Парк 

Салгирка, танк-памятник освободителям города от фашистов, Крымский 

театр кукол.  

  Воображаемая ситуация: Представьте, что вы – жители Крыма. Что бы 

вы посоветовали посмотреть в Крыму ее гостям? 

   Работа с иллюстрациями: чем занимаются младшие школьники после 

уроков? Фотографии, отражающие, к примеру, игру в шашки и шахматы, 

танцы, занятие лепкой или рисованием, театральной деятельностью. 
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3-4 классы 

 

Крым на карте России. 

История присоединения 

Крыма к России. Крым – 

губерния России с 1783 года, 

когда у Белой скалы крымчане 

принесли присягу на верность 

России и ее императрице 

Екатерине Великой. Крым 

всегда оставался свободной 

частью России: было сохранено 

другое вероисповедание, знати 

присваивался титул дворянский 

титул. Россия построила 

Севастополь - крупнейший порт 

Крыма.  

Как живет сегодня Крым: 

Крымский мост, трасса Таврида, 

благоустройство городов, 

восстановление сельского 

хозяйства, народной культуры 

Просмотр видео: Крым на карте России. Вид Крыма с высоты птичьего 

полета. Беседа: Опишите, как выглядит полуостров Крым с высоты 

птичьего полета.  

Рассматривание иллюстраций и обсуждение рассказа учителя: 

«Присоединение Крыма к России в 1783 году. 

Просмотр видео: Севастополь – крупнейший город Крыма, построенный 

при Екатерине Великой. 

Работа с иллюстрациями: достопримечательности Севастополя. 

 Виртуальная экскурсия: проедем по Крымскому мосту. 

Воображаемая ситуация: мы на уроке в начальной школе – Урок 

безопасности. Беседа: чему учатся дети на уроке безопасности? 

 Просмотр видео: музыка и танцы крымских татар. Беседа: подберем 

слова для оценки искусства татарского народа 
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28. Россия – здоровая держава  

1-2 классы Человек должен быть здоров, 

жизнерадостен, закален. Это 

помогает ему многое успевать, 

успешно заниматься трудом, 

учебой, домашними делами. 

Здоровые люди активно 

участвуют в жизни общества. 

Что такое здоровый образ 

жизни, как человек должен его 

организовывать. 

Россия – спортивная страна 

Просмотр видео: гимн «Дети – в спорт». Беседа: «Как вы понимаете 

слова гимна: «Дети – будущее страны!» 

Эвристическая беседа? «Почему человек должен быть здоров, 

жизнерадостен и активен?» 

Интерактивное задание: сравните рисунки двух детей, оцените, как они 

одеты, чем они занимаются? Кто из них, по вашему мнению, чаще болеет? 

Работа с текстами стихотворений о здоровье и занятиями физкультурой. 

Например, «Зарядка» (А. Барто), «Купить можно много» (А. Гришин), 

«Солнце воздух и вода» (А. Усачев). 

Работа с иллюстрациями: назовем и запишем слова, которые расскажут 

нам, что человек должен делать, чтобы сохранить и укрепить здоровье. 

Интерактивное задание: рассмотреть фото разных видов спорта, назвать 

каждый вид. Рассказать, каким спортом ты занимаешься или хочешь 

заниматься? 
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3-4 классы Человек должен быть здоров, 

жизнерадостен, закален. 

Правила здорового образа 

жизни. 

Российское государство 

заботится о том, чтобы все 

граждане были здоровы, а 

Россия всегда называли 

здоровой державой. В России 

строятся стадионы, детские 

спортивные школы и центры, 

бассейны. Россия – мировая 

спортивная держава 

 

Интерактивное задание: оценим пословицы и поговорки, сформулируем 

правила здорового образа жизни. Например, пословицы и поговорки: 

«Двигайся больше — проживешь дольше»; «Лучше лекарства от хвори нет, 

делай зарядку до старости лет»; «Кто курит табак, тот сам себе враг»; «Чтоб 

больным не лежать, нужно спорт уважать», «Кто излишне полнеет, тот 

стареет», «Тот, кто закаляется, здоровьем наполняется» (на выбор) 

Интерактивное задание: нужно разложить иллюстрации на две группы: 

1) Полезно для здоровья; 2) Вредно для здоровья. 

Интерактивное задание: на тему «Физкультура зимой и летом» 

предложите перечень подвижных игр, физических упражнений для 

проведения интересных, веселых и полезных прогулок»  

Игра-соревнование: кто быстрее всех найдет ошибки в меню 

третьеклассника Пети (меню дано с нарушением баланса белков-жиров-

углеводов) 

Виртуальная экскурсия в спортивную школу (на стадион). Рассказы 

детей, какую спортивную секцию они посещают. 

Беседа: чтобы укрепить свое здоровье, чем бы вы хотели заниматься? 
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29. Цирк! Цирк! Цирк!   

1-2 классы Почему и дети, и взрослые 

любят цирк? 

Цирковые профессии. 

Вспомним великие семьи 

цирковых артистов: семья 

Запашных; семья 

Кантемировых. Знаменитый 

«Уголок Дурова» и его 

основатель. 

Великий клоун Ю. Никулин. 

Первая женщина-

укротительница тигров 

Ю. Бугримова 

Просмотр видео – цирковое представление и «Песенки о цирке». Беседа: 

«Любите ли вы цирк?» 

Интерактивное задание: Назови цирковую профессию (соедини фото с 

названием цирковых профессий). (Например, воздушный гимнаст, клоун, 

укротитель, наездник, жонглёр, акробат) – по выбору. 

Работа с иллюстрациями: знакомство с великими цирковыми семьями и 

цирковыми артистами. Описание их цирковой деятельности. 

Создадим плакат-аппликацию «Цирк! Цирк! Цирк!» 

3-4 классы Страницы истории цирка в 

России. Цирковые профессии и 

их знаменитые представители. 

Великий клоун Ю. Никулин. 

Первая женщина-

укротительница тигров И. 

Бугримова. 

Просто ли стать цирковым 

артистом? 

Рассматривание фото зрителей во время спектакля. Беседа: о чем 

рассказывает мимика, выражение лица зрителей? Можно ли по 

фотографиям ответить на вопрос: «Почему все любят цирк?». 

Рассказ учителя с использованием иллюстраций: страницы истории 

цирка в России: XVIII век – появление русских бродячих артистов; первые 

стационарные цирки братьев Никитиных; самый старый цирк в Москве на 

Цветном бульваре.  

Беседа: в каких городах нашего края есть цирк? 

Интерактивное задание: соедини фото с названием профессии. 

(Например, воздушный гимнаст, клоун, эквилибрист, укротитель, 

иллюзионист, наездник, жонглёр, акробат) – по выбору.  

Прослушивание песни Ю. Никулина «День рождения. Старый цирк». 

Беседа: «Как вы понимаете слова в песне: «Голос цирка будто голос чуда, 

чудо не стареет никогда!» 
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30. «Вижу Землю»   

1-2 классы Книга Ю.А. Гагарина «Вижу 

Землю». Первые впечатления 

космонавта о наблюдениях 

голубой планеты «Земля».  

Страницы рассказа Ю.А. 

Гагарина «Вижу Землю»: 

детство, участие в семейном 

труде, тяготы войны, первая 

профессия, желание и 

стремление стать летчиком. 

Первый полет. 

Как современный школьник 

может изучать планету Земля? 

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». Обсудим: какое слово, 

сказанное Юрием Алексеевичем во время взлета, сейчас знает весь мир?  

Читаем, рассматриваем фотографии, обсуждаем страницы книги Ю.А. 

Гагарина «Вижу Землю» (детство, первая профессия, желание стать 

летчиком). Оцениваем качества характера Юрия, которые помогли ему 

стать настоящим летчиком, а потом и космонавтом (ответственность, 

настойчивость, трудолюбие, мечтательность).   

Виртуальная экскурсия в планетарий 

3-4 классы Первый космонавт России и 

мира: личность Ю.А. Гагарина. 

Причина, по которой космонавт 

решил написать книгу «Вижу 

Землю». Рассказ Юрия 

Алексеевича о своем детстве, 

взрослении и подготовка к 

полету. 

Как современный школьник 

может изучать планету Земля? 

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». Обсудим: Какое слово, 

сказанное Юрием Алексеевичем во время взлета, сейчас знает весь мир?  

Интерактивное задание: на основе иллюстраций и отрывков из книги 

Ю.А. Гагарина «Вижу Землю» составить рассказ на тему «Простым он 

парнем был». 

Дискуссия: о каких качествах Юрия-подростка говорят его слова: «Мы 

гордились, когда впервые что-нибудь получалось самостоятельно: удалось 

ли запрячь лошадь, насадить топор на топорище, поправить забор…» 

Виртуальная экскурсия в планетарий, в музей Космонавтики; 

восприятие репродукций картин А. Леонова о космосе – по выбору. 

Беседа: оценим наказ, который оставил людям Ю.А. Гагарин: Люди, 

будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее! 
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31. 215 лет со дня рождения Гоголя  

1-2 классы Н.В. Гоголь – великий 

русский писатель. Его 

произведения сатирически 

освещают жизнь общества XIX 

века. Удивительные факты 

писателя: сочинение стихов в 5 

лет; загадочность поведения, 

стеснительность; суеверность. 

Увлечения Гоголя: любовь к 

рукоделию; умение и интерес к 

приготовлению украинских 

блюд.  

 Знакомство и дружба Гоголя 

и Пушкина 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве.  Бесед: «Сравните 

изображение Гоголя на памятниках. Почему один называют «грустным», а 

второй «веселым»?   

Интерактивное задание: работа с иллюстрациями и текстом повести 

Гоголя «Ночь перед Рождеством»: определите, к какому тексту относится 

иллюстрация. 

Рассматривание репродукции картины М. Клодта «Пушкин у Гоголя». 

Беседа: «Чем занимаются герои картины?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, определите по 

ним увлечения писателя 
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3-4 классы Н.В. Гоголь – великий 

русский писатель. Его 

произведения сатирически 

освещают жизнь общества XIX 

века.  Особенности характера 

писателя: застенчивость, 

склонность к мистике, 

стремление к уединению. 

Влияние склонности писателя к 

мистике, фантастике на сюжеты 

его произведений 

Знакомство и дружба с 

Пушкиным. 

Интерес детей к 

фантастическим (сказочным) 

произведениям. Особый стиль 

произведений Гоголя: 

обращение к читателю; диалоги, 

народность языка 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве.  Бесед: «Сравните 

изображение Гоголя на памятниках. Почему один называют «грустным», а 

второй «веселым»?   

Работа с иллюстрациями (видео) к сказке «Ночь перед Рождеством». 

Беседа: есть ли среди героев сказочные?  Что происходит с героями этой 

рождественской сказки? Напоминают ли эти события – народные 

волшебные сказки? 

Интерактивное задание. «Волшебная сила языка Гоголя»: сравните два 

разных начала рассказа героя. Определите, какое начало более 

занимательное и привлекательное для читателя.  

а) Расскажу вам о смешливом деде Максиме, который нашел 

заколдованное место. Вот что с ним произошло. Слушайте.  

б) Ей-богу, уже надоело рассказывать! Право, скучно: рассказывай да и 

рассказывай, и отвязаться нельзя! Ну, извольте, я расскажу, только, ей-ей, 

в последний раз…  

     Вот если захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей-

богу, обморочит!  

Рассматривание репродукции картины П. Геллер. «Гоголь и Жуковский 

у Пушкина в Царском селе». Беседа: «Чем занимаются герои картины?», 

«Почему первым слушателем своих произведений Гоголь просил быть 

Пушкина?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, определите по 

ним увлечения писателя 
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32. Экологичное потребление  

1-2 классы Экологичное потребление – 

как использовать природу, 

чтобы приносить ей как можно 

меньше вреда. Что значит – 

жизнь без отходов: отказ от 

ненужного, продление жизни 

вещей, повторное 

использование, экономия 

природного материала (воды, 

света) 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как мусор становится седьмым 

континентом Земли». Беседа: вредит ли природе «седьмой континент» 

(мусорное пятно в Тихом океане). 

    Воображаемая ситуация.  

1. Представим, что мальчик порвал брюки. Предложите способы 

возможного использования этой вещи.  

2. Бабушка наварила огромную кастрюлю каши. Никто уже не хочет ее 

есть. Предложите способы, чтобы кашу не выбрасывать. 

Работа с иллюстративным материалом: берегут ли природу жители этой 

квартиры? 

Обсудим: какие таблички-напоминания можно сделать в доме, чтобы 

экономно относиться к воде и электричеству. 
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3-4 классы Экологичное потребление – 

как использовать природу, 

чтобы приносить ей как можно 

меньше вреда. Что значит – 

жизнь без отходов: отказ от 

ненужного, продление жизни 

вещей, сокращение 

потребления, повторное 

использование, переработка 

отходов, экономия природного 

материала (воды, света) 

 

 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как мусор становится седьмым 

континентом Земли». Беседа: вредит ли природе «седьмой континент» 

(мусорное пятно в Тихом океане). 

Интерактивное задание: что означает суждение: «относитесь к покупкам 

вдумчиво». Обсудим ответы: какие из них продуманные? 

Например: если вещь нравится, ее нужно купить; нужно уметь 

отказываться от ненужного, но модного; подумать: можно ли мои старые 

вещи переделать; нужно, чтобы в доме было много разных продуктов; 

нужно покупать с умом, это сохраняет деньги. 

Проведем мини-исследование: проанализируем «рождение» и жизнь 

какой-нибудь одежды (например, свитера, брюк): покупка шерсти 

(материала); создание выкройки; пошив, покупка пуговиц, молнии; сдача 

вещи на продажу; перевозка вещи в магазин; покупка; через месяц ношения 

обливают жирным борщом; пятно не отстирывается; вещь 

выбрасывается…  

Вопрос для обсуждения: можно ли считать это экологичным 

потреблением?    

Задание: заполним памятку «Экологичное потребление – это…» 
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33. Труд крут!   

1-2 классы Труд – основа жизни 

человека и развития общества. 

Любой труд имеет цель, 

результат. Качества труженика, 

которые определяют 

успешность его трудовой 

деятельности: наличие знаний-

умений, терпение, 

старательность, 

ответственность, аккуратность и 

др. 

Просмотр видео «Ежик – неумейка». Какое качество ежика помогло ему 

выбраться из кастрюли? 

Просмотр видео «Труд гончара». Беседа: «Легко ли сделать вазу?»: 

быстро ли лепится предмет из глины; почему гончар должен быть 

внимательным? Аккуратным? Получится ли красивый предмет, если 

спешить, не обращать внимание на неровности, нарушение пропорций? 

Дискуссия: Вспомним Незнайку – героя книги Н. Носова. Незнайка был 

таким любознательным! Он пытался играть на трубе, рисовать, писать 

стихи, даже управлять машиной. Почем же у него ничего не получалось?  

Интерактивное задание: соединим иллюстрацию трудового действия с 

важным условием его успешного выполнения. Например, приготовить 

пирог (знать рецепт его приготовления); убрать квартиру (уметь включать 

пылесос); помочь при порезе пальца (уметь обрабатывать рану) 

Обсудим вместе: определим значение пословиц и поговорок о труде: 

«Нужно наклониться, чтобы из ручья напиться»; «Была бы охота, заладится 

всякая работа», «Поспешишь – людей насмешишь». Обратим внимание на 

слова, которые очень важны для работы (знания, умения, усердие, старание, 

терпение, желание). 
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3-4 классы Страницы прошлого: 

трудились ли люди 

первобытного общества? Труд – 

основа жизни человека и 

развития общества.  

 Не только талант определяет 

успешность трудовой 

деятельности. Человек должен 

иметь знания и умения, быть 

терпеливым и настойчивым, не 

бояться трудностей (труд и 

трудно – однокоренные слова), 

находить пути их преодоления. 

Человек должен любить свою 

работу и любую выполнять 

старательно и ответственно. В 

современных условиях 

значительная часть труда – 

работа коллективная 

 

Просмотр отрывка из мультфильма «Нехочуха». Дискуссия: «Может 

быть прав мальчик – герой мультфильма, что легко и хорошо жить, если 

тебя обслуживают роботы?» 

Виртуальное путешествие в прошлое. Рассматривание иллюстраций на 

тему «Жизнь первобытного общества». Беседа: каким трудом занимались 

первобытные люди? Какие цели труда достигались? 

Дискуссия на основе рассматривания пейзажа И. Левитана. Вопрос для 

обсуждения: «Только ли талант художника определяет ценность его 

живописи?» (умение наблюдать, чувствовать цвет, форму, пространство, 

владеть кистью и красками).  

Интерактивное задание: «Как хлеб на стол пришел?» На основе 

иллюстративного материала ответить на вопросы: «Как доказать, что 

деятельность хлебороба носит коллективный характер?», «При каком 

условии деятельность хлеборобов будет успешной? 

Работа в группах: определите значение пословиц и поговорок о труде. 

«Яблоню ценят по плодам, а человека – по делам», «Не лежи на печи, 

будешь есть калачи», «Не делай наспех, сделаешь курам нас мех» 
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34. Урок памяти  

1-2 классы Что такое память человека? 

Память начинается с семьи, 

детства, школы  

Что такое память поколений? 

Страницы прошлого, которые 

нельзя забывать. 

Преемственность в трудовой 

деятельности: декоративно-

прикладное искусство народов 

России. Трудовые династии. 

Качества россиянина, 

которые переходят из поколения 

в поколение. 

Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей школьной 

жизни? 

Эвристическая беседа: что может рассказать семейный альбом? 

Рассказы детей о своем семейном древе.  

Просмотр видео: вспомним героические страницы истории России. 

Назовем историческое событие и его влияние на жизнь общества и каждого 

его члена 

Беседа: какое чувство объединяло граждан России, когда Родине грозила 

опасность?  

Ролевая игра на основе воображаемой ситуации: «мастера игрушки» 

описывают игрушку: как называется, для чего предназначена, из чего 

сделана, где производится (например, Хохломская, Городецкая, 

Дымковская, Филимоновская, матрешка из Сергиева Посада – по выбору) 

Обсуждение значения поговорки: «Умелец да рукоделец себе и другим 

радость приносит» 

Работа с иллюстрациями Трудовые династии необычных профессий. 

Например, Дуровы, Запашные. 
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3-4 классы Зачем человеку историческая 

память? Может ли общество 

существовать без исторической 

памяти? Страницы героического 

прошлого, которые нельзя 

забывать. Преемственность 

поколений в области трудовой 

деятельности, образования, 

науки. Качества россиянина, 

которые переходят из поколения 

в поколение. 

Музеи, книги, произведения 

живописи как хранители 

исторической памяти. 

Память и профессия 

человека: знаменитые 

профессиональные династии 

России 

 

Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей школьной 

жизни? 

Просмотр видео: что такое историческая память? Беседа: может ли 

человек и общество жить без памяти о прошлом? Что каждый из вас помнит 

о своем детстве? Эти воспоминания приятны, нужны вам? 

 Интерактивное задание: соотнесите иллюстрацию о героическом 

прошлом России с названием события. Какое чувство объединяло граждан 

России, когда Родине грозила опасность? Какие качества проявляли герои 

этих событий?  

  Работа с иллюстративным материалом: сравнение школы Древней Руси 

с современной школой; число факультетов в МГУ имени Ломоносова в год 

его открытия и сегодня. Формулирование суждений: вклад в развитие 

общества научных открытий (например, радио, телевидения, компьютера). 

    Дискуссия: может ли современное общество отказаться от музеев, 

книг, произведений живописи? 

    Рассказ учителя: профессиональные династии России (ученых, 

врачей, музыкантов и др.). Вопрос для обсуждения: «Почему дети 

выбирают профессии своих родителей? 
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35. Будь готов! Ко дню общественных организаций  

1-2 классы 

 

19 мая – День детских 

общественных организаций. Что 

такое общественная 

организация? Чем занимаются 

общественная организация 

(общественное движение) 

«Школа безопасности», 

«Зеленая планета»? 

Как мы видим наше участие в 

общественном движении детей 

и молодежи? 

Просмотр видео: поздравление всех школьников с Днем детских 

общественных организаций. 

Работа с иллюстративным материалом: чем занимаются общественные 

организации «Школа безопасности», «Зеленая планета». 

Интерактивное задание на основе воображаемой ситуации: если бы мы 

были членом одной из этих организаций, чем мы мне хотелось заниматься? 

Коллективный диалог: составим поздравление с Днем общественных 

организаций 

3-4 классы История рождения советских 

общественных организаций: 

«Звездочка», пионерская 

организация имени Ленина, 

комсомол. Участие 

общественных организаций 

(общественных движений) в 

жизни общества. Чем 

занимаются общественная 

организация (общественное 

движение) «Зеленая планета», 

«Детский орден 

милосердия», «Интеллект 

будущего». Наше участие в 

общественном движении детей 

и молодежи 

Просмотр видео: детские общественные организации Советского Союза: 

как они возникли и чем занимались. 

Интерактивное задание. Послушаем представителей разных движений. 

Проанализируем их девизы. Сделаем вывод: какой деятельностью 

занимаются их члены. Предложим организациям дополнить их план 

мероприятиями.  

«Движение первых»: взаимопомощь, историческая память, культура 

народов России. 

«Интеллект будущего»: конкурсы и соревнования. 

«Детский орден милосердия»: помощь детям, испытывающим 

трудности в учении. 

 Дискуссия: если бы мы создавали общественную организацию или 

общественное движение, какой бы выбрали девиз? 
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36. Русский язык великий и могучий. К 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина  

1-2 классы А.С. Пушкин – великий 

русский поэт. Детство Саши 

Пушкина – влияние бабушки и 

няни. 

Темы сказок поэта, схожие с 

народными сказками. 

Народность языка в поэзии 

А.С. Пушкина, использование 

разговорной речи 

Просмотр видео – А.С. Пушкин «Няне». Беседа: «Какие строки 

стихотворения говорят об отношении поэта к своей няне?  

 Рассматривание репродукции картины А. Непомнящего «Детство 

Пушкина». Разыгрывание сценки:  

Саша: - Еще, нянюшка, еще!  

Няня: - Поздно, голубчик Александр Сергеевич, спать пора… Ну да 

ладно, слушай еще. У моря-лукоморья стоит дуб, а на том дубу золотые 

цепи… 

Интерактивное задание: соотнести иллюстрацию к сказке А.С. Пушкина 

со строчками из текста сказки. 

Чтение по ролям отрывков из сказок А.С. Пушкина: диалог в сказке 

3-4 классы А.С. Пушкин – великий 

русский поэт. Поэзия Пушкина 

известна и любима во всем мире. 

Условия жизни, которые 

повлияли на становление 

таланта поэта: влияние бабушки 

и няни; учеба в Царскосельском 

лицее. 

А.С. Пушкин - 

преобразователь литературного 

русского языка. Он приблизил 

его к народному языку, отошел 

от высокопарного стиля, ввел 

живую разговорную речь 

Рассматривание фото книг стихов А.С. Пушкина, переведенных на 

иностранные языки. Индивидуальное задание детям – перевод названий с 

английского (французского, немецкого) языка.  

Работа с иллюстративным материалом: описание портретов бабушки и 

няни Александра Сергеевича. 

Воображаемая ситуация. Представим, что мы можем наблюдать, как 

Пушкин читает стихи няне. Рассмотрим рисунок Н. Ильина: «Пушкин и 

няня. Зимний вечер», прочитаем отрывок из стихотворения. 

Рассматривание репродукции картины И. Репина «Пушкин на 

лицейском экзамене». Беседа: «Увлечен ли поэт чтением своего 

стихотворения? Как реагирует Державин на его выступление?». Оценка 

слов Державина «Прекрасно! Великолепна! Господа, да это истинная 

поэзия!» 

 Интерактивное задание: оценим разговорный стиль поэзии А.С. 

Пушкина, близость языка к народному, яркость, выразительность языка (на 

примерах из его произведений) 
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                                                    Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир профессий» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 8 имени 

Героя Советского Союза Н. А. Козлова» городского округа Самара составлена в 

соответствии с 

-Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Современное начальное образование 

закладывает основу формирования учебной деятельности ребенка – систему учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Программа курса внеурочной деятельности «Мир профессий» адресована учащимся 

начальных классов и направлена на достижение планируемых результатов Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

-предметных (образовательная область «Окружающий мир»); 

-метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

-личностных. 

Данный курс является первой ступенькой в профориентационной работе. 

В основе курса лежит идея раннего знакомства с различными сферами человеческой 

деятельности через организацию учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся.  

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; включению 

обучающихся в исследовательскую деятельность. 

         Направление программы – информационная культура . 

         Программа ориентирована на выполнение требований к организации и содержанию 

внеурочной деятельности школьников. Её реализация даёт возможность раскрытия 

индивидуальных способностей школьников, развития интереса к различным видам 

деятельности, поощрения желания активно участвовать в продуктивной деятельности, 

умения самостоятельно организовать свою учебную деятельность. 

Цель Программы «Мир профессий» – 

создание образовательной среды, насыщенной возможностями для реализации 

способностей обучающихся через развитие интереса к разным видам сферы деятельности. 

Задачи: 

• познакомить с широким спектром профессий, особенностями разных профессий; 

• выявить наклонности, необходимые для реализации себя в выбранной в будущем 

профессии; 

• способствовать формированию уважительного отношения к людям разных 

профессий и результатам их труда; 

• способствовать развитию интеллектуальных и творческих возможностей ребёнка; 

• способствовать формированию нравственных качеств: доброты, взаимовыручки, 

внимательности, справедливости и т.д.; 

• способствовать формированию навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Целевая аудитория. 



Реализация программы направления информационной культуры «кружок» (далее 

–  Программа «Мир профессий») предполагает контингент обучающихся 1-4классов. 

        Срок реализации: 4 года 

Программа «Мир профессий» предусматривает общий объем прохождения 

материала в течение 4 лет обучения за 135 академических часов: 

1 год обучения по 1 часу в неделю (34 ч за год), 

2 год обучения по 1 часу в неделю (34 ч за год), 

3 год обучения по 1 часу в неделю (34 ч за год). 

 Программа разработана на основе курса внеурочной деятельности «Тропинка в 

профессию» автора Бачкиной Елены Николаевны, учителя начальных классов. 

Основной формой образовательного процесса являются практико-

ориентированные учебные занятия: 

1.  Классные часы и беседы о профессиях. 

2.  Тренинговые и тематические занятия. 

3.  Конкурсы рисунков. 

4.  Экскурсии. 

5.  Игры-викторины. 

6.  Встречи с людьми разных профессий. 

7.  Описание профессий. 

8.  Письменные работы: мини-сочинения, синквейны. 

9.  Заполнение анкет и результатов самооценки. Диагностика. 

10. Работа индивидуально, в парах, в малых группах. 

11. Реклама профессий. 

12.Составление профессионального портрета семьи. Трудовые династии. 

13. Лекция. 

14. Дискуссия. 

15. Творческая работа. 

16. Практикум. Мастер-классы. 

          Методологическая основа реализации программы – системно-деятельностный 

подход, который предполагает следующую технологию проектирования и проведения 

учебного занятия: будучи формой учебной деятельности, занятие должно отражать её 

основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку 

результата. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: 

− индивидуальная (обучающемуся дается самостоятельное задание);  

−  фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или 

отработке определенной темы); 

− групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной 

работы);  

− парная (работа в паре). 

Вид деятельности: познавательная 

        Формы организации внеурочной деятельности:  

эвристическая беседа, практикум, интеллектуальная игра, дискуссия, творческая работа, 

технологии КСО, занятие-мастерская, исследовательская деятельность, конструирование, 

изготовление учебных моделей, викторины, познавательные игры, познавательные 

беседы, общественный смотр знаний, детские исследовательские проекты, внешкольные 

акции познавательной направленности (олимпиады, конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны). 



Программа курса внеурочной деятельности «Мир профессий» тесно связана с такими 

учебными предметами как литературное чтение, окружающий мир, изобразительное 

искусство, технология. 

         I. Планируемые результаты освоения курса 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса «Мир профессий» 

В ходе реализации программы курса обучающиеся должны овладевать 

специальными знаниями, умениями и навыками. К ним относятся: 

• когнитивные знания обучающихся о труде, о мире профессий; 

• мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, желание 

овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

• поведенческие навыки трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

курсу «Мир профессий» - является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

• Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

• Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

3. Коммуникативные УУД: 

• Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Первый уровень результатов (1-й класс) – приобретение социальных 

знаний. Занятия по конструированию, знакомство с домашними ремёслами, экскурсии на 

производство, встречи с людьми разных профессий 



Второй уровень результатов (2–3-й классы) – формирование ценностного 

отношения к социальной реальности. Сюжетно-ролевые, продуктивные игры («Почта», «В 

магазине», «Выпуск классной газеты») 

Третий уровень результатов (4-й класс) – получение опыта самостоятельного 

общественного действия. Совместное образовательное производство детей и взрослых. 

 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 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 универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения 

разных видов работ; 

принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её 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 своё 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 универсальные учебные действия: 

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; 

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 её 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 универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить 

понятные для партнёра 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 партнёрам по общению; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам; 

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 партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при 

сотрудничестве, стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела. 

участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную 

тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

 Предметные результаты: 

Знает: 

Основные сферы профессиональной деятельности человека; 

Основные понятия, признаки профессий, их значение в окружающем обществе; 

Предприятия и учреждения населенного пункта, района; 

Основные приемы выполнения учебных проектов. 

Умеет: 

Оперировать основными понятиями и категориями; 



Рассказывать о профессии и обосновывать ее значение в жизни общества; 

Переносить теоретические сведения о сферах человеческой деятельности на 

некоторые конкретные жизненные ситуации. 

 Система оценки планируемых результатов, подведение итогов реализации 

программы 

Способы проверки результатов:  

-контрольное задание; 

- диагностирование в виде тестов; 

- викторина; 

- анкетирование; 

- опросники; 

-собеседование; 

-аукцион знаний; 

-карточки самооценки и взаимооценки. 

        В процессе оценивания результативности занятий могут учитываться результаты 

участия и побед младших учащихся в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях и конференциях профориентационной направленности разного уровня, в том 

числе, дистанционных. Однако данный показатель не может выступать как приоритетный.  

 Основные направления рабочей программы курса 

для начальной школы (1-4 класс) 

«Мир профессий» 

Модуль I - «Играем в профессии» - 1 класс. 

Цель: формирование элементарных знаний о профессиях через игру. 

 Модуль II - «Путешествие в мир профессий» - 2 класс. 

Цель: расширение представлений детей о мире профессий. 

 Модуль III - «У меня растут года…» - 3 класс. 

Цель: формирование мотивации, интереса к трудовой и учебной деятельности, 

стремление к коллективному общественно-полезному труду. 

 Модуль IV - «Труд в почете любой, мир профессий большой» - 4 класс. 

Цель: формирование добросовестного отношения к труду, понимание его роли в 

жизни человека и общества, развитие интереса к будущей профессии. 

 II. Содержание программы 

«Мир профессий» 

Модуль I «Играем в профессии» 

 Все работы хороши (2 ч.). Занятия с элементами игры. 

Введение в тему. Стихи о профессиях. Работа с карточками (конкурс состоит в 

составлении целой из разрезанной на части картинки). Конкурс маляров. Игра «Кто 

потерял свой инструмент», конкурс «Найди лишнее», игра «Таинственное слово» 

(расшифровка слов баркы (рыбак), ртомас (матрос), явше (швея). Игра отгадай пословицы 

(Без охоты..(нет рыбака), без дела жить -…(только небо коптить).Викторина «Угадай 

профессию» кто пашет, сеет, хлеб убирает (хлебороб), кто лекарство отпускает (аптекарь), 

кто дома строит (строитель). 

Кому что нужно (2 ч.). Дидактическая игра. 

Вводное слово учителя. Определение правила игры. Подбираются картинки и 

предметы соответствующих профессий. Например: строитель-мастерок, врач-градусник, 

повар-кастрюля и т.д. 

Оденем куклу на работу (2ч.). Дидактическая игра. 

Оборудование: изображение рабочей одежды, изображение кукол. Подобрать к 

каждой картинке одежду и назвать соответствующую профессию (строитель, милиционер, 

врач, пожарник, продавец). 



Идём на работу - дидактические игры. Разложены круги, в середине которых 

нарисованы люди разных профессий, относительно с изображением инструментов. 

Необходимо выбрать картинку, подходящую для работы. 

Мы строители (2ч.). Занятие с элементами игры. 

Организационный момент. Игра. Построение дома, башни из геометрических 

фигур, конструктора. Физкультминутка. Просмотр м/ф. Игра со счётными палочками. 

Строим модель грузовика из спичечных коробков. Итог. Что нужно знать, чтобы стать 

строителем. Какую пользу приносят наши знания. 

 Магазин (2ч.). Ролевая игра. 

Мы идем в магазин (2ч.). Беседа с игровыми элементами. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний. Вопросы, какие бывают 

магазины? Кто работает в магазине? Формирование новых знаний. Анализ стихотворений. 

Игра «Вставьте буквы, и вы узнаете, кто работает в магазине». Заведующая, продавец, 

товаровед, охранник, администратор. Оценка: вежливый, грубый продавец. Итог: как 

называется профессия людей, работающих в магазине? 

Аптека (2ч.). Ролевая игра. 

Организационный момент. Игра.  Построение из геометрических фигур здания 

аптеки. Физкультминутка. Просмотр м/ф. Игра со счётными палочками. Строим модель 

грузовика из спичечных коробков. Итог. Что нужно знать, чтобы стать строителем. Какую 

пользу приносят наши знания. 

Больница (2ч.). Ролевая игра 

Организационный момент. Игра (детский набор «Доктор»). Физкультминутка. 

Просмотр м/ф. Игра со счётными палочками. Строим модель скорой помощи. Итог. Что 

нужно знать, чтобы стать доктором. Какую пользу приносят наши знания. 

Какие бывают профессии (2 ч.). Игровой час. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний. Подбор рифмовок в 

стихотворении. Рассказ о мире профессий. Игра: «Закончи пословицу…» (например, «Без 

труда… (не вытянуть рыбку из пруда»). Загадки о профессиях. Кроссворд о профессиях. 

Итог: о каких профессиях мы сегодня узнали? 

С. Михалков «Дядя Степа-милиционер» (2ч.). Чтение. 

Чтение текста. Словарная работа: милиционер, профессия. Обсуждение 

прочитанного. Ответы на вопросы. 

С. Михалков «Дядя Степа-милиционер» (3 ч.). Видеоурок. 

Просмотр м/ф по произведению С. Михалков «Дядя Степа-милиционер». 

Обсуждение поступков главных героев. Как бы ты поступил в данной ситуации. 

Словарная работа. 

В. Маяковский «Кем быть?» (2ч.) Чтение текста. 

Чтение по ролям. Обсуждение текста. Словарные работы: столяр, плотник, 

рубанок, инженер, доктор, конструктор, шофер. 

К. Чуковский «Доктор Айболит» (2ч.) 

Игра-демонстрация, викторина. 

Уход за цветами. (2ч.). Практическое занятие. 

Профессия «Повар» (2ч.). Экскурсия. 

Вступительное слово учителя. Презентация профессий. Знакомство со столовой 

школы. Знакомство с профессией повар. Встреча с людьми, работниками в школьной 

столовой. 

Поварята. (2ч). Конкурс-игра. 

Модуль II «Путешествие в мир профессий» 

 Мастерская удивительных профессий (2ч.). Дидактическая игра. 

Карточки (желтые, синие, красные; по 5 в каждой - 4 с рисунком, 1 без рисунка и 4 

картонных круга - тех же цветов). 



Изображения: рабочая одежда из выбранных карточек, средства труда, место 

работы. Определить профессии, результат труда человека. 

 Разные дома (2ч.). Практическое занятие. 

Использование настольного конструктора «Строитель». Разбить детей на несколько 

групп. Выполнить следующее задание: из кубиков построить дома. Игра-соревнование со 

строительными игровыми материалами. Конструирование из настольного конструктора. 

Итог, награждение. 

 Дачный домик (2ч.). Практическое занятие. 

Подобрать цветную бумагу (крышу, стены, труба, крыльцо). Выложить 

аппликацию из цветной бумаги и картона. Итог, выявить лучших участников, 

награждение. 

Моя профессия (2ч.). Игра-викторина. 

Дидактическая игра: «Доскажи словечко», загадки. Игра: «Волшебный мешок» 

(определить на ощупь инструменты). Итог. 

 Профессия «Врач» (3ч.). Дидактическая игра. 

«Назови профессии», «Кто трудится в больнице». Работа с карточками. 

 Больница (2 ч.). Сюжетно-ролевая игра. 

Доктор «Айболит» (2ч.). Игра 

«Кто нас лечит» (2ч.). Экскурсия в кабинет врача. 

Место, нахождение кабинета врача. Знакомство с основным оборудованием врача. 

Для чего нужны лекарства. Итог. 

«Добрый доктор Айболит» (2ч.). 

«Парикмахерская» (3ч.). Сюжетно-ролевая игра. 

Разгадывание загадок о предметах труда парикмахера. Игра с детским игровым 

набором «Парикмахер». Какие бывают парикмахеры. 

«Все работы хороши – выбирай на вкус!»  (2ч.). Игры. 

Постановка и обсуждение проблемных вопросов. Понятие «работа», 

«трудолюбие». Игра: «Быстро назови». Например: лекарство (врач), машина (шофер). 

Конкурс «мастерицы». Итог: мультимедиа - люди разных профессий. 

Д. Дж. Родари «Чем пахнут ремесла» (2 ч.). Инсценировка. 

Профессия «Строитель» (2ч.). Дидактическая игра. 

Дидактическая игра: «Что кому нужно для работы на стройке?». Карточки с 

изображением предметов, орудий труда. Определить названия профессий. Например: 

штукатур-мастерок, машина-шофер. 

Строительный поединок (2ч.). Игра-соревнование. 

Разбить детей на несколько команд. Одна группа строит дома из спичек, другая из 

спичных коробков. Кто быстрее. Подведение итогов. Награждение команд. 

Путешествие в кондитерский цех. (3 ч.). Экскурсия. 

Знакомство с профессией кондитера, с оборудованием кондитерской фабрики. Кто 

работает в кондитерской? Мастер-классы. 

«Где работать мне тогда? Чем мне заниматься?» (1 ч.) Классный час. 

Введение в тему. Основная часть. Инсценировка стихотворения Александра 

Кравченко «Честный ответ». Понятие о работах, профессиях. Словарная работа 

(профессия, специальность, классификация). Мультимедиа (изображение профессий: 

мастер, штукатур, сантехник, каменщик, крановщик). Чтение стихов: Г. Машин 

«Крановщик», С. Баруздин «Плотник», «Архитектор». Итог. 

Модуль III «У меня растут года…» 

 Что такое профессия (2ч.). Игровая программа. 

Вводное слово о профессиях. Речь труда в жизни человека. Работа с пословицами 

(например, «Труд кормит человека, а лень портит»). Закончить пословицу: «Кто не 

работает, …… (тот не ест). Стихотворения о профессиях. Загадка про предметы, которые 



используют люди разных профессий. Угадать профессии по первой букве. По пословице 

угадать профессию (например: «Куй железо, пока горячо» (кузнец). 

 У кого мастерок, у кого молоток (2ч.). Беседа с элементами игры. 

Вводное слово. История происхождения орудия труда. Знакомство с понятием 

«инструмента». Дидактическая игра: «Назови инструмент» (на кухне - например, чайник, 

кастрюля, сковорода). Инструменты для ремонта (молоток, напильник, плоскогубцы). 

Игра: «Черный ящик». Дидактическая игра: подбери нужный инструмент к профессии. 

Итог. Разгадывание кроссворд об инструментах. 

Истоки трудолюбия (2ч.). Игровой час. 

Вводное слово. О чем будем говорить. Загадки. Игра-конкурс: «Кто больше назовет 

профессий». Дидактическая игра: «Расскажи о профессии». Игра со словами: «Что будет, 

если….». Например, что будет, если повара перестанут готовить? Что будет, если врачи 

перестанут лечить? Физкультминутка. Игра: «Правильно дорисуй». 

Домашний помощник (2ч.). Игра-конкурс. 

Введение в игру. Конкурс «Кто каким делом занят». Дидактическая игра: «Кто чем 

занимается». Работа с картинками. Конкурс «Стихотворение». Сказки о том, как опасна 

лень (В. Пахнов). Инсценировки. Конкурс смекалистых. Конкурс: «Очумелые ручки». 

Конкурс-эстафета: «Кто быстрее забьёт гвоздь». 

Мир профессий (2ч.). Викторина. 

Разминка. Конкурс «Профсловарь». Конкурс болельщиков. Вопросы о профессиях. 

Загадки о профессиях. 

Конкурс платков. Конкурс письмо другу (друг просит дать совет по выбору 

профессии). Конкурс «Отгадай кроссворд», конкурс пословиц о профессиях. 

Игра «Эрудит» (угадать профессию по первой букве). Например: п (пилот), в 

(врач). Итог награждение лучших игроков. 

Угадай профессию (2ч.). Занятие с элементами игры. 

Вводное слово о профессиях. Дидактическая игра назови профессию, например: 

хлеб-хлебороб, одежда-портной. Чёрный ящик (определить на ощупь инструменты). 

Конкурс художников. Подведение итогов. 

Какие бывают профессии (2ч.). Занятие с элементами игры. 

Вступительное слово о профессиях. Стихи о профессиях. Пословицы о профессиях. 

Конкурс угадай профессию. Просмотр мультфильмов о строительных профессиях (столяр, 

плотник, сварщик). Рассказ по кругу. Придумать по 1 предложению о профессии. Конкурс 

архитекторов. Из одинакового числа геометрических фигур составить: дом, машинку и 

т.д. Итог. 

Куда уходят поезда (2ч.). Занятие с элементами игры. 

Вступительное слово. Просмотр мультимедиа о железнодорожном транспорте. 

Викторина об истории возникновения паровозов. Игра: «Что изменилось». Загадки о 

видах транспорта. Ролевая игра: «Проводник», «Машинист». Итог. Что нового мы сегодня 

узнали. 

Моя профессия (2ч). КВН. 

Представление команд. Визитная карточка (портные, модельеры). Разминка 

(назвать инструменты портных, виды одежды, пословицы). Конкурс капитанов. 

Разрисовщики тканей. Демонстрация моделей. Конкурс подарков. Итог. Награждение 

команд. 

Наши друзья - книги (2ч.). Беседа с элементами игры. Экскурсия в  библиотеку. 

Вступительное слово. Загадки о книгах. История происхождения книги. Папирус, 

береста, бумага. Изготовление современных книг. Знакомство с профессиями людей, 

которые создают книги (наборщик, печатник, переплетчик). 

 Откуда сахар пришел (2ч.). Беседа. 

Вводное слово. Просмотр фильма. Обсуждение растений, из которых получают 

сахар. Обработка свеклы. Загадки о сахаре. Игра: «Назови профессию» (агроном, 



тракторист, шофер, химик, сахарный завод). Игра от А до Я (назвать профессии на все 

буквы алфавита). 

«Турнир профессионалов» (2ч.). Конкурс-игра. 

Представление команд. Приветствие. Азбука профессий (по букве определить 

профессию, например А-агроном, Б - бизнесмен). Конкурс «Кинокомедия» (вставить 

название фильмов). Игра «Третий лишний» (программист, закройщик, компьютерщик). 

Конкурс пантомимы (изобразить профессию). Подведение итогов. 

 Все профессии нужны, все профессии важны (3ч.). Устный журнал. 

Вводное слово: страница информационная (данные о профессиях). Поэтическая 

(чтение стихов Д. Родари «Чем пахнут ремесла», Маяковский «Кем быть?») 

Художественная (просмотр мультимедиа о людях разных профессий). Игра. Дискуссия 

«Объясните пословицу: «Всякая вещь трудом создана». 

 Стройка (2ч.). Экскурсия. 

Вводное слово. Инструктаж по ТБ. Выбор Знакомство со строительными объектом. 

Виды строительных профессий. Итог. Рисунки, сочинения о профессии. Знакомство со 

словами: бульдозер, экскаватор, подъемный кран и т. д. 

Операция «Трудовой десант» (1ч.). Практикум. 

Вводное слово. Создание двух бригад. Распределение участков между бригадами. 

Назначение ответственных. Техника безопасности. Выполнение работы по уборке 

территории. Подведение итогов. Поощрение. 

 Уход за цветами (2ч.). Практика. 

 Кулинарный поединок (2ч.). Шоу-программа. 

Открытие. Представление команд. Команды: «Веселые поварята», «Чудо-повара». 

Конкурс-эстафета «Варим борщ» (собрать набор продуктов, кто быстрее). Конкурс: «А 

знаете ли вы?», «Сладкоежки», «Украсим торт», «Что в мешке». Конкурс-эстафета (надеть 

фартук, кто быстрее нарежет овощи). Итоги конкурса, награждения команд. 

Модуль IV «Труд в почете любой, мир профессий большой» 

 Любимое дело мое - счастье в будущем (2ч.). Классный час, презентация. 

Организационный момент. Психологическая игра в круге. Инсценировка 

стихотворения С. Михалкова «Дело было вечером». Презентации. Швейное, 

строительное, газетное дело. Задание: установить порядок постройки дома, установить 

порядок создание газеты. Подведение итогов. 

 По дорогам идут машины (2ч.). Беседа-тренинг. 

История возникновения профессии шофёра. Загадки о профессии шофёр. Игра 

«Кто самый внимательный». Игра «Неуловимый шторм». Игра «Какой это знак». Ролевая 

игра - драматизация «Улица». 

 Все работы хороши (2ч.). Игра-конкурс. 

Введение в тему. Стихи о профессиях. Дидактическая игра, расшифровка слова. 

Конкурс строителей. Составить из разрезанных картинок рисунок дома. Игра «Кто 

потерял свой инструмент». Викторина: «Угадай профессию», конкурс «Найди лишнее». 

Итог игры. Награждение участников. 

О профессии продавца (2 ч.). Занятие с элементами игры. 

Вступительное слово. Знакомство с профессией продавец. Игра: «Умей 

промолчать». Разыгрывание ситуации: «Грубый продавец», «вежливый покупатель». Игра 

«магазин». 

 О профессии библиотекаря (2ч.). Беседа с элементами игры. 

Вступительное слово. Рассказ о профессии библиотекаря. Игра: «Угадай, какая 

книжка». Игровая ситуация: «Читатель-библиотекарь». Оценка работы библиотекаря. 

Праздник в Городе Мастеров (2ч.). КВН. 

Представлены 2 команды: «Девицы-мастерицы», «Веселые умельцы». Приветствие 

команд. Вопросы из шкатулки (разминка). Конкурс: «Самый трудолюбивый», конкурс: 



«Видеоклип», конкурс: «Проворные мотальщики», конкурс: «Частушечный», конкурс: 

«Капитанов». Домашнее задание - сценки о профессиях. Подведение итогов, награждение. 

Работники издательства типографии (2ч.). Сюжетно-ролевая игра. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний (разгадывание ребуса). 

Сюжетно-ролевая игра «Редакция газеты». Задание 1 -штат редакции (корреспондент, 

фотограф, художник, наборщик). Задание 2 – «Вы – редакторы» (отредактировать текст). 

Задание 3 – «Вы – журналисты» (написать текст). Задание 4 – «Вы – художники» 

(выполнение иллюстрации). Итог: люди каких специальностей работают над созданием 

газеты. 

 Как проходят вести (2ч.). Экскурсия на почту. 

Вступление. Знакомство с профессией почтальона. Из истории (как передавались 

новости в древности). Изобретения в области связи. Современные профессии связи 

(почтальон, сортировщик почты). Загадки и почтовый транспорт (самолет), телефон (в 

пер. с греч «далеко - пишу»). Виды связи, сотовая связь. Ролевая игра «Телефон». Итог. 

 Веселые мастерские (2ч.). Игра - состязание. 

Вводное слово. Представление 2 команд. Столярная мастерская. Знакомство с 

инструментами (пила, топор, молоток, рубанок, стамеска). Загадки об инструментах. 

Практическое задание – сделать кроватку для кукол. Швейная мастерская. Загадки об 

инструментах. Конкурс: «Пришей пуговицу». Подведение итогов. Награждение. 

  Путешествие в Город Мастеров (2ч.). Профориентационная игра. 

Путешествие по 5 районам. Каждый соответствует одной из профессиональных 

сфер (человек - человек, человек - техника, человек -природа, человек - художественный 

образ, человек - знаковая система). Дается задание составить план района, придумать 

название улиц, заселить дома сказочными героями. Например, район «Умелые руки», 

сказочные жители - Самоделкин, Железный Дровосек. 

 Строительные специальности (2ч.). Практикум. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний - разгадать кроссворд. С 

чего начинает работу хороший специалист (с плана или проекта). Игра: «Поможем 

начальнику стройку организовать», игра: «Проект». Итог: вопросы: что случиться, если 

строить здание без соответствующего плана, почему так важно руководствоваться 

проектами при строительстве здания? 

 «Время на раздумье не теряй, с нами вместе трудись и играй» (2ч.). Игровой вечер. 

Вступление. Чтение стихов: «У меня растут года…». Выступление учеников с 

сообщениями о профессиях. Задание на внимание: «Найди синий на рисунке». Мастерская 

слова (чтение и инсценировки). Конкурс-игра: «Нитки - иголка», конкурсы: «Бой с 

подушками». Итог. 

 Знакомство с профессиями прошлого (2ч.). Конкурс - праздник. 

Введение. Стихи о труде. Рассказ о рабочих профессиях. Конкурс: «Заводу 

требуются». Информация для   любознательных.   Знакомство с профессией плотника. 

 «Человек трудом прекрасен» (2ч.). Игра-соревнование. 

 «Умеешь сам - научи другого» (2ч.). Практикум. 

«Чей участок лучше?»  (2ч.). Практикум. 

«Кулинарный поединок» (2ч.). Практикум. 

Тематическое планирование 

1 год обучения 

(2 класс) 

1 час в неделю – 34 часа 

№ Разделы  (темы) Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Мастерская удивительных 

профессий «Все работы 

2 1 1 



хороши» 

2 «Разные дома» 2 1 1 

3 «Дачный домик» 2 0 2 

4 «Моя профессия» 2 0 2 

5 «Профессия «Врач» 3 1 2 

6 «Больница» 2 0 2 

7 Доктор «Айболит» 2 0 2 

8 «Кто нас лечит» 2 1 1 

9 «Добрый доктор Айболит» 2 1 1 

10 «Парикмахерская» 3 1 2 

11 «Все работы хороши – выбирай 

на вкус!»  

2 1 1 

12 Дж. Родари  «Чем пахнут 

ремесла» 

2 1 1 

13 Профессия «Строитель» 2 1 1 

14 Строительный поединок 2 0 2 

15 Путешествие в кондитерский 

цех «Кузбасс» г. Прокопьевска 

3 1 2 

16 «Где работать мне тогда? Чем 

мне заниматься?» 

1 0 1 

ИТОГО:  34 10 24 

2 год обучения 

 (3 класс) 

1 час в неделю – 34 часа 

№ Разделы  (темы) Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 «Что такое профессия» 2 1 1 

2 «У кого мастерок, у кого 

молоток» 

2 1 1 

3 «Истоки трудолюбия» 2 0 2 

4 «Домашний помощник» 2 0 2 

5 «Мир профессии» 2 1 1 

6 «Угадай профессии» 2 0 2 

7 «Какие бывают профессии» 2 0 2 

8 «Куда уходят поезда» 2 1 1 

9 «Моя профессия» 2 1 1 

10 «Наши друзья-книги» 1 0 1 

11 «Откуда сахар пришел» 2 1 1 

12 «Турнир профессионалов» 2 1 1 

13 «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

3 1 2 

14 «Строим дом» 2 0 2 

15 Операция «Трудовой десант» 1 0 1 

16 «Уход за цветами» 2 1 1 
17 «Кулинарный поединок» 3 0 3 

ИТОГО:  34 9 25 

3 год обучения 

 (4 класс) 

1 час в неделю – 34 часа 

№ Разделы  (темы) Общее Теоретические Практические 



количество 

часов 

занятия занятия 

1 «Любое дело - моё счастье в 

будущем» 

2 1 1 

2 «По дорогам идут машины» 2 1 1 

3 «Все работы хороши» 2 0 2 

4 «О профессии продавца» 2 0 2 

5 «О профессии библиотекаря» 2 1 1 

6 «Праздник в городе Мастеров» 2 0 2 

7 «Работники издательства и 

типографии» 

2 0 2 

8 «Как приходят вести» 2 1 1 

9 «Веселые мастерские» 2 1 1 

10 «Путешествие в Город 

Мастеров» 

2 0 2 

11 «Строительные 

специальности» 

2 1 1 

12 «Время на раздумье не теряй, с 

нами вместе трудись и играй» 

2 1 1 

13 «Знакомство с 

промышленными 

профессиями» 

2 1 1 

14 «Человек трудом красен» 2 0 2 

15 «Успеешь сам - научи другого» 2 0 2 

16 «Чей участок лучше» 2 1 1 
17 «Кулинарный поединок» 2 0 2 

ИТОГО:  34 9 25 

 Список литературы 

(литература, используемая   педагогом   для   разработки программы   и   

организации   образовательного процесса) 

1. Безвенюк Н. Н. Профориентационная работа в начальной школе.- Управление 

начальной школой. - 2016. - № 10.  

2. Игумнова, Е. Банкир, фермер иль портной… кто же я буду такой???- Учеб. пособие 

для преподавателей / Е. Игумнова. - Новосибирск, 1994 

3. Е. В. Прилипская, Е. Ю. Сухаревская. Мир профессий. Развивающий курс для 

младшей школы. Методическое пособие.- Баро-Пресс, 2008 

4. Попова, Багрова, Федоркина: Введение в мир профессий.- Учитель, 2020 г. 

5. Татьяна Шорыгина: Профессии. Какие они?- Гном, 2021 г. 

6. Детские электронные книги и презентации:  http://viki.rdf.ru/ 

7. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) http://school-

collection.edu.ru  

Список литературы 

(литература, рекомендуемая для детей и родителей) 

1. Амели Бомон "Кем быть?" (серия "Твоя первая энциклопедия", "Махаон").  

2. Ирина Мальцева "Я читаю и узнаю про профессии" ("Clever"). 

3. Комплекты книг "Профессии, или О том, кем работают люди" ("Библиотека 

Академии Умница"). 

4.  Инна Карпова. Серия "Кем быть?" ("Настя и Никита"). 

5. Сильви Санжа "Профессии. Когда я вырасту, то стану…" ( Мелик-Пашаев) 

6.  Айно Хавукайнен, Сами Тойвонен. "Тату и Пату идут на работу" ("Мир детства 

медиа"). 

7. Ричард Скарри "Город добрых дел" ("Карьера-пресс"). 

http://viki.rdf.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Уроки нравственности» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 8 имени 

Героя Советского Союза Н. А. Козлова» городского округа Самара составлена в 

соответствии с 

-Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 

- на основе программы Мищенковой Л. В.  «Уроки нравственности, или «Что такое 

хорошо и что такое плохо» с использованием методического пособия Мищенковой Л.В. 

«Уроки нравственности, или «Что такое хорошо и что такое плохо». – М.: Издательство 

РОСТ. 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества 

приобрела особое значение. Потеря моральных ориентиров, обесценивание таких 

понятий, как совесть, честь, долг, привели к негативным последствиям в обществе: 

социальное сиротство, усиление криминогенности и наркомании среди подростков, 

потеря позитивной мотивации к учению. В Концепции духовно- нравственного развития и 

воспитания гражданина России определён современный национальный воспитательный 

идеал. Это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем 

школьном возрасте со знакомства детей с нравственными нормами и правилами 

поведения и формирования моральных привычек. В детском коллективе ребенок имеет 

возможность проверить на собственном опыте свои знания, представления и склонности 

нравственного порядка, что обеспечивает переход внешних моральных требований во 

внутренние.  

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач 

образования в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, 

накопленных человечеством. Уровень нравственности человека отражается на его 

поведении, которое контролируется его внутренними побуждениями, собственными 

взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет 

сущность нравственного воспитания. 

 Новизна программы в том, что она направлена   на поддержку становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 

Программа обеспечивает реализацию одного из направлений духовно-нравственного 

воспитания и развития: воспитание нравственных чувств и этического сознания младшего 

школьника.  

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания у 

младших школьников. 

Задачи: 

1. Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями 

социальных групп. 

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе. 

3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений 

между людьми разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 



4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано 

высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

Реализация программы предполагает формирование первоначального представления 

о базовых ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, просмотр 

видеофильмов.  

Программа составлена на основе следующих принципов духовно –нравственного 

развития и воспитания: 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Принцип 

следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Содержание внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку 

реальную возможность следования идеалу в жизни.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов 

и ценностей.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших школьников 

как направление духовно нравственного развития и воспитания обучающихся должно 

обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 



начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

гражданина России. 

Целевая аудитория.  

Реализация программы «Уроки нравственности» предполагает контингент 

обучающихся в возрасте от 6,5 до 11 лет по 4  уровням подготовки: 

1 год обучения рассчитан на детей 2 классов; 

2 год обучения рассчитан на детей 3 классов. 

Программа «Уроки нравственности» предусматривает общий объем 

прохождения материала в течение 4 лет обучения за 135 академических часов: 

1 год обучения по 1 часу в неделю (34 ч за год), 

2 год обучения по 1 часу в неделю (34 ч за год). 

I. Планируемые   результаты   освоения курса 

1 год обучения 

Личностными результатами изучения курса «Безопасно колесо» является 

формирование следующих умений: 

У обучающегося будут сформированы: 

• способность в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного 

движения, делать выбор, как  поступить; 

• чувство ответственного отношения к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

•  установки  самостоятельно  продвигаться в своем развитии, выстраивать свою 

образовательную траекторию;  

• мотивации самостоятельного поиска и обработки новых знаний  в повседневной 

практике взаимодействия с миром. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• ставить новые учебные задачи; 

• учиться контролировать свои действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проводить классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей. 



Предметными результатами изучения курса «Уроки нравственности»  является 

формирование следующих умений: 

Обучающийся научится: 

• исполнять заповеди; 

• соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице; 

• выполнять обещание; 

• написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в 

гостях, дарить и принимать подарки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соблюдать требования этикета к устному и письменному приглашению и 

общению с гостями. 

• Соблюдать заповеди и правила этикета. 

2 год обучения 

Личностными результатами изучения курса «Безопасно колесо» является 

формирование следующих умений: 

У обучающегося будут сформированы: 

• чувство ответственного отношения к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

• чувство ответственного отношения к  интеллектуально-

познавательной  деятельности  и  творчеству. 

• способность к оценке своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• мотивации самостоятельно  продвигаться в своем развитии, выстраивать свою 

образовательную траекторию;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• осуществлять контроль при наличии образца; 

• учиться планировать свои действия, выполнять их в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять классификацию самостоятельно, выбирая критерии. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

• объяснить свой выбор строить понятные для партнера высказывания при 

объяснении своего. 

Предметными результатами изучения курса «Уроки нравственности»  является 

формирование следующих умений: 

Обучающийся научится: 

• соблюдать правила вежливости и красивых манер; 

• на практике применять методы самовоспитания и самоконтроля; 

• разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета; 

• уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним; 

• проявлять тактичность и доброжелательность в общении; 

• быть сострадательными к чужому горю; 

• не обижать животных и птиц; 

• различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, 

уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию; 

• проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соблюдать правила вежливого отказа, несогласия, как обращаться к разным 

людям. 

Воспитательные результаты: 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(о нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и т.д.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой 

ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов 

за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

•на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

•на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

•на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 



Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания 

социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту 

тенденцию, способствовать используемыми им воспитательными формами достижению 

ребенком первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников 

друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня 

воспитательных результатов. К четвертому классу у младшего школьника появляется   

реальная возможность выхода в пространство общественного действия, то есть 

достижение третьего уровня воспитательных результатов. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

Система оценки планируемых результатов, подведение итогов реализации 

программы 

Педагогический мониторинг позволяет в системе отслеживать результативность 

образовательного процесса. Педагогический мониторинг включает в себя: 

• текущий: 

- входной мониторинг сформированности универсальных учебных действий и 

ключевых компетентностей  

- наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе занятий; 

- проведения дискуссий и круглых столов по актуальным темам;  

- выполнения творческих работ,  

- диагностическая экспресс-работа по изучаемой теме и др.; 

• промежуточный: тестирование; 

• итоговый: 

- презентация исследовательских и проектных работ (возможна); 

- итоговый мониторинг сформированности универсальных учебных действий  и 

ключевых компетентностей  

- итоговая интерактивная игра по итогам каждого года обучения 

Программой предусмотрены наблюдение и контроль за развитием личности 

воспитанников, осуществляемые в ходе проведения анкетирования и диагностики  

Критерии результативности: 

- информированность обучающихся по основным темам программы; 

- сформированность собственной позиции. 

II. Содержание курса 

1 год обучения 

О культуре поведения в школе. Под крышей дома моего. Времена года. 

Отправляемся в путешествие. Узнай меня! Не надо больше ссорится. Учимся дружить. 

Белый пёс в сиреневый цветочек. Учимся обсуждать проблему. Во садке ли в огороде. 

Слушаем сказку. Поговорим о собаках. Тише, пожалуйста!.. Занимательный журнал 

«Имена». Колечко красоты. Девочка и разбойники. Экскурсия в медицинский кабинет. 

Зима в лесу. По страницам русской народной сказки «Царевна – лягушка». Для чего нам 

нужны глазки. И снова сказка. Давайте, друзья, поговорим о маме. Лепим снеговика. 

Цветик – семицветик. Волшебники и волшебные предметы. Животные с книжных 

страниц. Спешим на помощь. День космонавтики. Тропинка. Ох уж этот вечер!.. 



Сказочные фанты. Школа насекомых.Кем быть? О профессиях и трудолюбии. Лето в 

загадках. 

2 год обучения 

Путешествие в сказку. И снова об осени… О себе, о дружбе, о друзьях… О добре и 

зле. Посылка от сказочных героев. Письмо дедушки Морфея. Эдуард Успенский. 

Выглянуло солнышко… О кошках и собаках. «У камина». Клуб «Выручай - ка». Слушаем 

сказку. О животном не очень приятном. В гости к друзьям из Простоквашино. Что за 

праздник без цветов… В мире профессий. Наши страхи. Что такое зима? Знаменитые 

малыши. Незнайка. Экзотические животные. Зимушка-зима. Зимние забавы. Да 

здравствуют книги! Роза для мамы. Принцессы Шарля Перро. Клуб «Белая ворона». В 

гостях у белочки. Бабочек весёлый хоровод. Театр кошек Юрия Куклачёва. Учимся 

работать в микрогруппе. «Ромашка». Фея Фантаста. Хлеб – наше богатство. Берегите 

время! Цветочная карусель. 

III. Тематическое планирование 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Разделы  (темы) 

 

Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

 

Практические 

занятия 

 

1 Я и школа 1 1 0 

2 Я и окружающие 12 4 8 

3 Я и семья 2 1 1 

4 Я и природа 8 1 7 

5 Я и книга 7 1 6 

6 Я и животные 2 1 1 

7 Я и здоровье 2 1 1 

 ИТОГО: 34 10(29%) 24 (71%) 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Разделы  (темы) 

 

Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

 

Практические 

занятия 

 

1 Я и окружающие 11 4 7 

2 Я и семья 1 1 0 

3 Я и природа 7 1 6 

4 Я и книга 9 2 7 

5 Я и животные 4 1 3 

6 Я и здоровье 2 1 1 

 ИТОГО: 34 10(29%) 24 (71%) 

Список литературы 

(используемая   педагогом   для   разработки программы   и   организации   

образовательного процесса) 

1. Асмолов А.Г, Бумеранская Г.В. «Как проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе», пособие для учителя. М; Просвещение, 2009г. 

2. Мищенкова Л. В.  «Уроки нравственности, или «Что такое хорошо и что 

такое плохо», Программа, методическое пособие; -М., РОСТ - книга, 2016г. 

3. Мищенкова Л. В.  «Уроки нравственности, или «Что такое хорошо и что 

такое плохо», рабочая тетрадь в 2-х частях; - М., РОСТ – книга, 2016г. 

4. Караковский, В.А. Воспитание? Воспитание… Воспитание! [Текст]/В.А. 

Караковский. - М: Педагогическое общество России, 2000. - 256с.   

5. Шемшурина, А.И. Этическая грамматика [Текст] /А.И. Шемшурина. – М.: 

НИИ Теории и методов воспитания, 1994. – 140с. 



6. Щуркова, Н.Е. Прикладная педагогика воспитания [Текст] //Н.Н. Щуркова. – 

М.: Владос, 2005. - 435с.   

7. Щуркова, Н.Н. За гранью урока [Текст] /Н.Н. Щуркова. – М.: Центр 

гуманитарной литературы, 2004. – 192с. 

8. Яковлева, Т. Без памяти нет совести [Текст] //Открытая школа. -  2005. -N2. - 

С.13   

Список литературы 

(рекомендуемая для детей и родителей) 

1. Винокурова Н. Магия интеллекта или книга о том, когда дети бывают умнее, 

быстрее, смышленее взрослых. – М., 1994. 

2. Волина В.В. 1000 игр с буквами и словами. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1996. 

3. Волина В.В. Загадки от А до Я. – С.-Пб., 1997. 

4. Волина В.В. Пословицы, поговорки, ребусы. – С.-Пб., 1997. 

5. Ворожба В. Почему? /Загадки и игры для детей, М., 1993. 

6. Гершензон А. Головоломки профессора Головоломки: Сборник затей, 

фокусов, занимательных задач / Сост. И. Прусаков. – Ижевск, 1992. 

7. Гик Е.Я., Носовский А.М., Попов А.П. Го. Рэндзю. – М., 1991. 

8. Ершов П.П. Технология актерского искусства. – М., 1992. 

9. Игнатьев Е.И. В царстве смекалки /Под. ред. М.К. Потапова. – М.: Наука, 

1987. 

10. Игры – обучение, тренинг, досуг… / Под ред. В.В. Петрусинского, М., 1994. 

11. Имею право: сборник игр и задач для тебя и твоих друзей / Авт. – сост. М.Р. 

Мирошкина, И.И. Фришман. – М., 1999. 

12. Мищенкова Л. В.  «Уроки нравственности, или «Что такое хорошо и что 

такое плохо», рабочая тетрадь в 2-х частях; - М., РОСТ – книга, 2016г. 

13. Казанский О.А. Игры в самих себя. – М., 1995. 

14. Капралова Л.П. Все дело в шляпе: Развлекательная игровая программа. – 

Ярославль, 1998. 

15. Космическое путешествие минные заграждения: Интеллектуально – 

познавательные игры. – Кострома, 1996. 

16. Кот в мешке: Викторины, загадки, шутки. – РИО Каменск – Уральской 

типографии,1996. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Занимательный английский» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 8 имени 

Героя Советского Союза Н. А. Козлова» городского округа Самара составлена в 

соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 

Настоящая программа курса внеурочной деятельности «Занимательный английский» 

для 1-4 классов разработана на основе авторской программы  Дзюиной Е.В. Игровые 

уроки и внеклассные мероприятия на английском языке: 2-4 классы. Театрализованные 

уроки и внеклассные мероприятия на английском языке. 1–4 классы. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, 

учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира, который формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.  

Отличительной особенностью данной  программы является формирование 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка путем организации 

содержательного досуга, укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

активных формах познавательной деятельности, и, как результат, получение детьми 

образовательных знаний, умений и навыков. 

Программа рассчитана на 4 года обучения: 1 год – этап формирования личностных 

качеств обучающегося; 2,3 год  - этап развития личностных качеств обучающегося; 4 год – 

этап совершенствования личностных качеств обучающихся. 

 Следовательно, изучение курса внеурочной деятельности  «Занимательный 

английский» направлено на достижение следующих целей, в соответствии с настоящей 

программой внеурочной деятельности: 

• формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

  Деятельностный характер курса «Занимательный английский» соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. 

Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности,  

свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т. п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 



изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 

навыки. 

  Исходя из сформулированных целей, курс внеурочной деятельности  

«Занимательный английский» направлен на решение следующих задач: 

• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх; в ходе овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных 

для семейного, бытового, учебного общения; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы в паре или в группе. 

Целевая аудитория. 

Реализация программы курса внеурочной деятельности  «Занимательный 

английский» (далее – Программа «Занимательный английский») предполагает 

контингент обучающихся в возрасте от 6,5 до 10 лет. 

Программа разработана учетом возрастных и психофизиологических 

особенностей обучающихся. Набор в группу осуществляется на основе 

добровольности. Общее количество обучающихся в группе не должно превышать 16 

человек. 

Программа «Занимательный английский» предусматривает общий объем 

прохождения материала в течение 4 лет обучения за 135 академических часа: 

1 год обучения по 1 часу в неделю (33 ч за год), 

2-4 годы обучения по 1 ч в неделю (34 ч за год). 

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательный английский» тесно 

связана с такими учебными предметами как английский язык, русский язык и 

литературное чтение. 

I. Планируемые   результаты   освоения учебного предмета 

1 год обучения 

Личностные результаты. 

У обучающегося  будут сформированы: 

- навык понимания новой для ученика социальной роли обучающегося, а также 

мотивации к овладению иностранным языком; 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной деятельности; 

- учебнопознавательный интерес к новому учебному предмету и способам решения 

новой задачи; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- гражданственности, патриотизма, уважению к правам, свободам и 

обязанностям человека; 



- ценностного отношения к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России; 

- элементарного представления о культурном достоянии малой Родны; 

ценностному представлению национальной культуры; 

- межкультурной коммуникации и начальному представлению о правах и 

обязанностях человека и гражданина. 

- нравственных чувств и этического сознания; 

- элементарного представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а 

также между носителями разных культур; 

- первоначального представления о гуманистическом мировоззрении; доброте, 

желанию доставить радость людям; 

- бережного, гуманного отношения ко всему живому; великодушию, сочувствию; 

товариществу и взаимопомощи; 

- стремления делать правильный нравственный выбор, то есть способности  

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу; 

- планировать свои действия на отдельных этапах занятия с помощью учителя; 

- оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 

одноклассников (по алгоритму, заданному учителем); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ставить учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено и того, что еще неизвестно; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

- сличать результат с заданным эталоном;  

- мобилизировать свои силы и энергию, проявляя волевую саморегуляцию. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- понимать речь учителя и одноклассников по ходу урока; 

- понимать на слух содержание короткого текста, построенного на знакомом 

языковом материале; 

- понимать на слух небольшой текст (рассказ) с опорой на иллюстрацию; 

- понимать на слух общее содержание облегченных небольших текстов с опорой на 

зрительную наглядность; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- полностью понимать на слух текст, построенный на знакомом языковом 

материале, с опорой на картинку; 

- полностью понимать на слух короткий текст; 

- полностью понимать на слух небольшой текст-диалог, построенный на знакомом 

языковом материале; 

- строить высказывания, опираясь на рисунки и план, представленный в виде 

моделей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- поздороваться и ответить на приветствие, попрощаться 

- представиться и узнать имя собеседника 



- слушать и вступать в диалог на английском языке 

- разыграть диалог-знакомство  

- расспрашивать собеседника,  

- рассказывать о себе  

- запрашивать информацию 

- выражать просьбу 

- задавать вопросы 

- отрицать и подтверждать информацию 

- рассказывать о том, что имеешь, 

-  отдавать распоряжения, выражать совет 

- рассказывать о том, что имеешь, что умеют делать окружающие 

- описывать предметы, называя их цвет 

- вести диалог-расспрос 

- рассказывать о семье, опираясь на рисунок  и модели 

- адекватно воспринимать точку зрения, отличную от собственной. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- рассказывать о себе и других и вести диалог-расспрос 

- вести диалог-расспрос и приглашать собеседника принять участие в совместной 

деятельности 

- рассказывать о своей семье, используя изученные речевые образцы. 

- рассказывать, что ты умеешь (не умеешь) делать,  

- воспроизводить наизусть небольшое произведение детского фольклора 

(стихотворение) 

- задавать вопросы и отвечать на них 

- высказываться и рассуждать 

- понимать на слух распоряжения и просьбы с опорой на иллюстрацию; 

- отдавать распоряжения, выражать просьбу,  

- вести диалог побудительного характера. 

- вести диалог этикетного характера 

- рассказывать о себе и об однокласснике, 

- отдавать распоряжения, выражать просьбу и одобрение, запрашивать 

информацию 

- рассказывать о друге, описывая его характер, что он умеет делать, где живет 

- выражать свое отношение к кому-либо и обосновывать его 

- выражать просьбу выполнить какое-либо действие, используя побудительные 

предложения 

- создавать самостоятельное монологическое высказывание согласно поставленной  

коммуникативной задаче;   

- разыграть диалог-расспрос, воспользовавшись моделями 

- составлять связное коллективное высказывание типа описания с элементами 

рассуждения 

- создавать самостоятельное монологическое высказывание согласно поставленной  

коммуникативной задаче. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- называть буквы и произносить звуки английского языка, писать их полупечатным 

алфавитом; 



- писать буквы алфавита. 

Обучающийся получит возможность научиться 

- читать вслух отдельные слова, соблюдая правильное произношение; 

- читать с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; 

- понимать основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний), устойчивых речевых оборотов; 

2 год обучения 

Личностные результаты. 

У обучающегося  будут сформированы: 

- установка на здоровый образ жизни; 

- толерантность, 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

анализ результата, 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- почтительного отношения к родителям, уважительного отношения к старшим, 

заботливого отношения к младшим; 

- нравственно-этического опыта взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

этическими нормами; 

- доброжелательного отношения к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм. 

- уважения к культуре народов англоязычных стран;  

- элементарного представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

- ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и 

культуры англоязычных стран; 

- первоначального опыта эмоционального постижения народного творчества, 

детского фольклора, памятников культуры; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- при помощи учителя выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- предугадывать результат и уровень усвоения знаний, его временных 

характеристик. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Ставить учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено и того, что еще неизвестно; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

- сличать результат с заданным эталоном;  

- Мобилизировать свои силы и энергию, проявляя волевую саморегуляцию. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- пользоваться учебником, опираясь на условные обозначения и их структуру; 



- понимать речь учителя и одноклассников по ходу урока; 

- выделять познавательную цель; 

- понимать на слух содержание короткого текста, построенного на знакомом 

языковом материале; 

- понимать на слух небольшой текст (рассказ) с опорой на иллюстрацию; 

- понимать на слух общее содержание облегченных небольших текстов с опорой на 

зрительную наглядность; 

- понимать сообщения, записанные в виде моделей; 

- писать буквы английского алфавита и некоторые английские слова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться в  учебнике, опираясь на условные обозначения и их структуру; 

- полностью понимать на слух текст, построенный на знакомом языковом 

материале, с опорой на картинку; 

- полностью понимать на слух короткий текст; 

- полностью понимать на слух небольшой текст-диалог, построенный на знакомом 

языковом материале; 

- писать и понимать содержание учебного текста; 

- воспроизводить наизусть небольшое произведение детского фольклора 

(стихотворение); 

- понимать на слух основное содержание текста с опорой на иллюстрацию; 

- понимать на слух короткий рассказ и соотносить его с графическими моделями; 

- понимать на слух короткий текст, построенный на знакомом лексико-

грамматическом материале; 

- строить высказывания, опираясь на рисунки и план, представленный в виде 

моделей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- поздороваться и ответить на приветствие, попрощаться 

- представиться и узнать имя собеседника 

- слушать и вступать в диалог на английском языке 

- разыграть диалог-знакомство  

- расспрашивать собеседника,  

- рассказывать о себе  

- запрашивать информацию 

- выражать просьбу 

- задавать вопросы 

- отрицать и подтверждать информацию 

- рассказывать о том, что имеешь, 

-  отдавать распоряжения, выражать совет 

- рассказывать о том, что имеешь, что умеют делать окружающие 

- описывать предметы, называя их цвет 

- вести диалог-расспрос 

- рассказывать о семье, опираясь на рисунок  и модели 

- адекватно воспринимать точку зрения, отличную от собственной. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- рассказывать о себе и других и вести диалог-расспрос 

- вести диалог-расспрос и приглашать собеседника принять участие в совместной 



деятельности 

- рассказывать о своей семье, используя изученные речевые образцы. 

- рассказывать, что ты умеешь (не умеешь) делать,  

- воспроизводить наизусть небольшое произведение детского фольклора 

(стихотворение) 

- задавать вопросы и отвечать на них 

- высказываться и рассуждать 

- понимать на слух распоряжения и просьбы с опорой на иллюстрацию; 

- отдавать распоряжения, выражать просьбу,  

- вести диалог побудительного характера. 

- вести диалог этикетного характера 

- рассказывать о себе и об однокласснике, 

- отдавать распоряжения, выражать просьбу и одобрение, запрашивать 

информацию 

- рассказывать о друге, описывая его характер, что он умеет делать, где живет 

- выражать свое отношение к кому-либо и обосновывать его 

- выражать просьбу выполнить какое-либо действие, используя побудительные 

предложения 

- создавать самостоятельное монологическое высказывание согласно поставленной  

коммуникативной задаче;   

- разыграть диалог-расспрос, воспользовавшись моделями 

- составлять связное коллективное высказывание типа описания с элементами 

рассуждения 

- создавать самостоятельное монологическое высказывание согласно поставленной  

коммуникативной задаче. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

Обучающийся получит возможность научиться 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- понимать содержание изученных, простых по содержанию детских стихов и песен, 

построенных на знакомом языковом и речевом материале; 

- читать вслух короткие предложения, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

3 год обучения 

Личностные результаты. 

У обучающегося  будут сформированы: 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- уважительное отношение к представителям других стран; 

- уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

- этические чувства, чувства доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 



- опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формированию потребности и умению выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивации к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

- отношения к учёбе как творческой деятельности. 

- воспитания трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, то 

есть ценностному отношению к труду, учёбе и творчеству; 

- формирования потребности и начальным умениям выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных видах творческой деятельности; 

-дисциплинированности, последовательности, настойчивости и 

самостоятельности; 

- первоначального опыта участия в учебной деятельности по овладению 

иностранным языком и осознание её значимости; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

- сличать результат с заданным эталоном;  

- адекватно воспринимать предложения  по исправлению допущенных ошибок; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- ставить учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

и того, что еще неизвестно; 

- мобилизировать свои силы и энергию, проявляя волевую саморегуляцию; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- составлять план и последовательность действий;  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- выполнять  учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

формах;  

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- вносить необходимые коррективы в соответствии с поставленной задачей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в учебной книге; 

- читать про себя текст, содержащий только изученный языковой материал; 

- понимать на слух основное содержание текста с опорой на иллюстрацию; 

- полностью понимать на слух небольшой текст-диалог, построенный на знакомом 

языковом материале; 

- понимать на слух короткий текст, построенный на знакомом лексико-

грамматическом материале; 

- строить высказывания, опираясь на рисунки и план, представленный в виде 

моделей; 

- писать и понимать содержание учебного текста; 

- воспроизводить наизусть небольшое произведение детского фольклора 

(стихотворение). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- свободно ориентироваться в учебной книге; 



- читать вслух и про себя и полностью понимать прочитанное; 

- соотносить графические образы слов с их звуковыми образами на основе правил 

чтения; 

- читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только 

изученный языковой материал; 

- писать, читать  про себя и понимать содержание учебного текста; 

- понимать на слух и воспроизводить наизусть небольшое произведение детского 

фольклора (стихотворение); 

- строить высказывания с элементами рассуждения; 

- читать про себя и полностью понимать текст, содержащий изученный языковой 

материал; 

- строить речевое высказывание в устной форме на английском языке без опоры на 

рисунок и модель. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- строить понятные для партнёра высказывания; 

- обращаться  за помощью;  

- предлагать помощь и сотрудничество; 

-  слушать собеседника;  

- осуществлять взаимный контроль; 

- слушать и вступать в диалог, расспрашивать собеседника, рассказывать о себе; 

- вести устный диалог по теме этикетного характера; 

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

- адекватно воспринимать точку зрения, отличную от собственной; 

- рассказывать, опираясь на рисунок  и модели; 

- поздороваться, предложить угощение, поблагодарить за угощение/вежливо 

отказаться от угощения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

-  ставить вопросы, договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

- отдавать распоряжения, выражать просьбу и одобрение, запрашивать 

информацию; задавать вопросы и уметь отвечать; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- строить монологические высказывания;  

- вести диалог-расспрос, задавая общие и специальные  вопросы. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится 

- формировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 



- развивать коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

- понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки) – время звучания до 1 минуты; 

- не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

Обучающийся получит возможность научиться 

- составлять описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге в пределах изученной лексики; 

- воспринимать на слух речь учителя и одноклассников при общении; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

4 год обучения 

Личностные результаты. 

У обучающегося  будут сформированы: 

- коммуникабельность; 

- личная и взаимная ответственность. 

- самостоятельность, целеустремлённость, эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание чувств других людей, соблюдение норм речевого и неречевого 

этикета; 

- навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

- установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- мотивации к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

- любознательности и стремлению расширять кругозор; 

- формирования положительного отношения к образовательной организации, 

пониманию необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- формирования выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-  выполнять учебные действия в громкоречевой и умственной форме;  

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей по исправлению 

допущенных ошибок; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- составлять план и последовательность действий; 

-  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата;  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата; 

- выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня усвоения; 

- Поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах (рисунок, схема); 

- предвосхищать результат и уровень усвоения знаний, его временных 

характеристик. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в учебной книге и находить нужную информацию; 

- работать с разными видами подачи информации (таблицы, текст, иллюстрации, 

схемы в доступном данному возрасту виде); 

- работать с текстом, построенном на знакомом лексико-грамматическом 

материале (списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения и т. п.); 

- действовать по образцу при выполнении упражнений; 

- читать про себя небольшое сообщение; 

- понимать на слух небольшое сообщение с опорой на рисунок; 

- читать вслух и про себя; 

- соотносить графические образы слов с их звуковыми образами на основе правил 

чтения; 

- писать, читать  про себя и понимать содержание учебного текста; 

- читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только 

изученный языковой материал; 

- строить речевое высказывание в устной форме на английском языке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- свободно ориентироваться в учебной книге,  находить нужную информацию и 

использовать ее в поставленных целях; 

- свободно работать с разными видами подачи информации (таблицы, текст, 

иллюстрации, схемы в доступном данному возрасту виде); 

- работать с текстом, частично построенном на знакомом лексико-

грамматическом материале (прогнозировать содержание по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения и т. п.); 

- сравнивать языковые явления (родного и иностранного языка) на уровне звуков, 

букв, слов, словосочетаний; 

- действовать без образца при выполнении упражнений; 

- анализировать объекты  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- выбирать основания и критерии для сравнения, сериации и классификации 

объектов; 

- читать вслух и про себя и полностью понимать прочитанное; 

- читать про себя учебные тексты и понимать полностью их содержание; 

- писать, читать  про себя и понимать полностью учебный текст; 

- понимать на слух и воспроизводить наизусть небольшое произведение детского 



фольклора (стихотворение); 

- строить речевое высказывание в устной форме на английском языке с элементами 

рассуждения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- начинать и завершать разговор, используя речевые клише;  

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

- давать рекомендации, формулировать свои затруднения; 

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- вести  устный  диалог в соответствии с грамматическими нормами языка; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- вести  устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского языка; 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

- работать в разных формах учебной кооперации (работа в паре, группе) и 

проигрывать разные социальные роли;  

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- ставить вопросы, договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

- отдавать распоряжения, выражать просьбу и одобрение, запрашивать 

информацию; задавать вопросы и уметь отвечать; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- выбирать языковые и речевые средства; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- определять общую цель и пути ее достижения. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого 

языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- развивать коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формулировать собственное мнение и позицию в пределах изученной лексики; 

- излагать основное содержание прослушанного текста, высказывать свое мнение; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи; 



- участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

Воспитательные результаты: 

Первый уровень результатов (приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни):  приобретение школьниками представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества, возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности; опыта 

межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения. 

Второй уровень результатов (получение школьниками опыта переживания и

 позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к России, 

ее истории и культуре, населяющим ее народам; знаниям, науке; сотрудничеству; 

человеку, людям (иной этнической или культурной принадлежности), к человеческой 

жизни вообще. 

Третий уровень результатов (приобретение школьниками опыта 

самостоятельного социального действия): приобретение опыта профессиональной 

деятельности переводчика, оратора, публичного выступления на соревнованиях. 

Система оценки планируемых результатов, подведение итогов реализации 

программы 

Способы проверки результатов: 

-участие в конкурсах, показательных выступлениях(ежегодно); 

-анализ уровня практических умений и навыков. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

Формой подведения итогов программы внеурочной деятельности курса 

«Занимательный английский» являются показательные выступления в форме концерта, 

викторины, игры КВН, спектакля. 

II. Содержание программы 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. 

Приём и угощение гостей. Любимая еда. Моя одежда. Моё здоровье. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и поздравления). День святого 

Валентина. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 

конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние 

виды спорта). Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Помощь друг  другу и помощь друга. Переписка с 

зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 



Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные 

принадлежности. Занятия в школе.  На уроке английского языка. Правила поведения в 

школе. Школьные праздники (школьный спектакль). 

Мир вокруг меня. Мой дом/Моя квартира/Моя комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Мой город/Моё село (общие сведения). Любимое 

время года. Погода. Занятия в разные времена года. Природа: растения и животные. Дикие 

и домашние животные. Места обитания. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица, крупные города. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, их внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты 

некоторых популярных английских сказок. Произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине). 

• описание (предмета, картинки, персонажа); 

• сотрудничесто со сверстниками, работа в паре/ группе; 

• ведение диалога с учетом позиции собеседника,  

• использование опор для построения собственных высказываний: речевых образцов, 

ключевых слов, плана, логико-синтаксических схем (ЛСС) и др. 

• чтение по транскрипции во взаимосвязи с овладением произносительными 

навыками; 

• знакомство с транскрипционными знаками и их звуковым образом; 

• восприятие и понимание на слух речи учителя и одноклассников; 

• каллиграфия и орфография;  

• буквы английского алфавита, цифры; 

• чтение транскрипционных знаков за учителем; 

• осмысление и дифференциация транскрипционных знаков; 

• соответствие между звуковым и графическим образами транскрипционных знаков; 

• определение отдельных транскрипционных знаков; 

• ведение диалога-расспроса о семье; 

• рассказ о себе; 

• вопросы о праздниках; 

• рассказ о своем любимом празднике, о погоде в нашей и других странах, о  своем 

питомце, заботе о нем; о  своем друге, его внешности, привычках, хобби;  

• рассказ о  том, что будут делать ребята в летнем лагере. 

• Постоянное использование различных видов игр: 

Фонетические игры. 

1. Игра «Повторюшки» (отработка дифтонгов [aI], [eI] – My name is...) Игра 

«Рыбки» (отработка звуков [w] [ts] – What’s your name?) Игра «Пчелы» (отработка звуков 

[D][T] )  

2. Игра «Любопытный кролик» (отработка звуков [D] - [s] This is...) Игра 

«Горы» (отработка сочетаний [wI] [wJ] [waI] [wFq] ) 

3. Игра «Thank you!» (отработка звука[T] – Thank you!)  

4. Игра «Колокольчик» (отработка звука [N] – окончание -ing)  

Подвижные игры 

1. "Cats and mice" 

2. "Sea - ground" 

3. "Movers" 

4. "What's the time, Mr. Wolf?" 

5. "Eatable - uneatable" 

6. Bring me a toy 



7. Clock 

8. Balloons up in the Sky! (Шарики в небо!) 

9. Lexical Chairs. 

Лексические игры 

1. Игра “Stand up and say: I‘m big!” 

2. Игра “How many?”  

3. Игра “Is it…?”  

4. Игра “Bag”  

5. Игра “Like”  

6. Игра “This is not”  

7. Игра “Is this a boy?”  

8. Игра «Мышонок» Сказка.  

9. Игра «Продавец»  

10. Игра «Рифмы»  

11. Игра “Yes, it is!  

12. Игра “Shop”  

13. Игра “Crying”  

14. Игра “Drawing”  

15. Игра “Where is the hare?” 

16. Игра “4 boxes” 

17. Where is the cat?  

18. Игра “I don’t have” .  

Данный курс позволяет использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

•  понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера) и 

уметь прогнозировать развитие его сюжета; 

• выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и 

отвечать на вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

• уметь представлять себя, членов своей семьи и друзей; 

• вежливо здороваться и прощаться с ровесниками и людьми, которые старше по 

возрасту; 

• кратко описать свой дом, семью, любимые предметы и занятия, свои увлечения и 

своих друзей, рассказать о любимых игрушках, животных, лучших друзьях и 

времяпрепровождении с ними; расспросить своих ровесников о любимых занятиях и 

увлечениях; 

• выразительно проиграть свою речевую роль в групповой постановке детской 

пьески, сказки, в игре. 

1 год обучения 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). (беседа, игра) 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. (беседа, игра, спектакль) 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. (беседа, 

соревнование, игра) 



Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. (представление, беседа, игра) 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. (игра, викторина, экскурсия) 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. (беседа, игра, спектакль) 

Концерт. Итоговое выступление с использованием фольклорных произведений 

стран изучаемого языка. (концерт) 

2  год обучения 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст,  черты характера. Обязанности 

членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Любимая еда. 

(беседа, игра, викторина) 

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, 

что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. (беседа, игра, соревнование, 

викторина)                                           

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни. Зимние и летние 

виды спорта, занятия различными видами спорта. (беседа, выступление, викторина)                                                  

Мир вокруг меня. Домашние питомцы. Любимые животные. Что умеют делать 

животные. (презентация, игра, викторина)                                                                                                                   

Погода. Времена года. Путешествия. Виды транспорта  (беседа, викторина).                                 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия континентов, стран и 

городов. Описание местности. Достопримечательности: скульптуры сказочных героев. 

Национальный праздник (День благодарения). Рождество и Новый год: герои 

рождественского и новогоднего праздника, их черты характера и любимые занятия, 

новогодние костюмы. Коренные американцы и предметы их быта (беседа, игра, викторина, 

спектакль). 

Викторина «Когда? Почему? Где?» Итоговая конкурсная викторина по всем 

изученным темам (викторина) 

3  год обучения 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

речевого этикета). (беседа, игра) 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. 

Приём и угощение гостей. Любимая еда. Моя одежда. Моё здоровье. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и поздравления). День святого 

Валентина. (беседа, игра, викторина, концерт) 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 

конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние 

виды спорта). Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные 

каникулы. (беседа, соревнование, викторина) 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Помощь друг  другу и помощь друга. Переписка с 

зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать (беседа, игра, викторина, презентация). 

Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные 

принадлежности. Занятия в школе.  На уроке английского языка. Правила поведения в 

школе. Школьные праздники (школьный спектакль). 



Мир вокруг меня. Мой дом/Моя квартира/Моя комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Мой город/Моё село (общие сведения). Любимое 

время года. Погода. Занятия в разные времена года. Природа: растения и животные. Дикие 

и домашние животные. Места обитания (беседа, игра, викторина). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Общие сведения: название, столица, 

крупные города. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена 

героев книг, их внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты 

некоторых популярных английских сказок. Произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине) (беседа, игра, 

викторина, путешествие). 

Игра КВН. Итоговое занятие с использованием лексики по изученным темам (игра). 

4 год обучения 

Я и моя семья. Отдых с семьей. Профессии, занятия людей различных профессий. 

Выбор профессии (лекция, игра).  

Мой день. Распорядок дня школьника. Распорядок дня в семье. Обозначение 

времени. Занятия в будние и выходные дни (беседа, игра).  

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Работа по дому (беседа, игра, викторина).  

Я и мои друзья. Знакомство. Письмо зарубежному другу (презентация).  

Мир моих увлечений. Магазин игрушек (игра).  

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки 

(беседа, викторина, спектакль).  

Мир вокруг меня. Животные, описание животных. Животные в цирке, на ферме и в 

зоопарке (презентация).  

Погода. Времена года. Путешествия. Путешествия по странам изучаемого 

языка/родной стране (путешествие).  

Родная страна и страны изучаемого языка. Мой город/деревня: общественные 

места, места отдыха. Развлечения в городе. Достопримечательности родной страны и 

стран изучаемого языка (экскурсия, беседа).  

       Спектакль.  Итоговая постановочная инсценировка с использованием 

песенного и стихотворного фольклора стран изучаемого языка (спектакль). 

III. Тематическое планирование 

1 год обучения 

№ Разделы  (темы) Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Знакомство. 6 3 3 

2 Я и моя семья 7 4 3 

3 Мир моих увлечений 5 1 4 

4 Я и мои друзья 4 1 3 

5 Моя школа 4  4 

6 Мир вокруг меня 6 1 5 

7 Концерт 1  1 

 Итого 33 час. 10 час. 

(30%) 

23 час. (70%) 

2 год обучения 

№ Разделы  (темы) Общее 

количество 

часов 

Теоретически

е занятия 

Практические 

занятия 



1 Я и моя семья 5 2 3 

2 Я и мои друзья 6 2 4 

3 Мир моих увлечений 6 2 4 

4 Мир вокруг меня 5 2 4 

5 Погода. Времена года. Путешествия 6 1 3 

6 Родная страна и страны изучаемого 

языка 

5 2 4 

7 Викторина «Когда? Почему? Где?» 1  1 

 Итого 34 час. 11 час. 

(33%) 

23 час. (67%) 

3 год обучения 

№ Разделы  (темы) Общее 

количество 

часов 

Теоретически

е занятия 

Практические 

занятия 

1 Знакомство 5 1 3 

2 Я и моя семья 5 2 3 

3 Мир моих увлечений 5 2 3 

4 Я и мои друзья 5 2 3 

5 Моя школа 3 1 3 

6 Мир вокруг меня 5 2 4 

7 Родная страна и страны изучаемого 

языка 

5 1 3 

8 Игра КВН 1  1 

 Итого 34 час. 11 час. 

(33%) 

23 час. (67%) 

4 год обучения 

№ Разделы  (темы) Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Я и моя семья 4 1 2 

2 Мой день 3 1 2 

3 Мой дом 3 1 2 

4 Я и мои друзья. Знакомство 4 1 3 

5 Мир моих увлечений 4 2 3 

6 Моя школа 3 1 2 

7 Мир вокруг меня 4 1 3 

8 Погода. Времена года. Путешествия 4 1 2 

9 Родная страна и страны изучаемого 

языка 

4 2 3 

10 Спектакль 1  1 

 Итого 34 час. 11 час. 

(33%) 

23 час. (67%) 

Список литературы 

(используемая   педагогом   для   разработки программы   и   организации   

образовательного процесса) 

1. «Диагностика определения уровня сформированности элементарных 

навыков общения на английском языке детей в детском саду и 1-м классе начальной 

школы» / под ред.: Н.Д.Епанчинцевой, О.А.Моисеенко. Белгород: ИПЦ «Политера», 2009 

г. 

2. Английский язык. Игры, мероприятия, лингвострановедческий материал.- 

Волгоград: Учитель, 2009. 



3. Буклеты с рекламой и описанием достопримечательностей англоязычных 

стран.  

4. Васильев М.В. «Достопримечательности Лондона. Демонстрационный 

материал по английскому языку». Айрис-пресс, 2010 

5. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя. [Текст] / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: 

Просвещение, 2010. – 223 с. – (Стандарты второго поколения).  

6. Дзюина Е.В. Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском 

языке: 2-4 классы. – М.: ВАКО, 2007 

7. Дзюина Е.В.Театрализованные уроки и внеклассные мероприятия на 

английском языке. 1–4 классы, М.: ВАКО, 2006 

8. Колодяжная Л.Н. Познакомьтесь: Великобритания.- М.: Рольф, 2000 

9. Кулиш, В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, 

увлекательные истории. . [Текст] / В.Г. Кулиш – Д.: «Сталкер», 2001. – 320с., ил. 

10. Курбатова М. Ю. Игровые приемы обучения грамматике английского языка 

на начальном этапе // Иностранные языки в школе. № 3, 2006 

11. Лебедева Г.Н. Внеклассные мероприятия по английскому языку в начальной 

школе. – М.: «Глобус», 2008 

12. Попова Е.Н. Английский язык во 2-4 классах. I start to love English. 

Волгоград: Учитель, 2007 

13. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

14. Пучкова, Ю.Я Игры на уроках английского языка: Метод. пособие. [Текст] 

/Ю.Я. Пучкова – М.: ООО «Издательство Астрель», 2003. – 78 с. 

15. Стихи и пьесы для детей: сборник на английском языке. [Текст] 

/составители К.А. Родкин, Т.А. Соловьёва - М.: «Просвещение», 1089. – 176 с. 

16. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) образования                                                                                                                                      

Список литературы 

(для обучающихся и родителей) 

1. Английские детские стихи, песенки и сказки. Книга для внеклассного чтения 

для учащихся 1-4 классов.– Издательство: Лицей, 2003 

2. Брюсова Н.Г.Учимся и играем на уроках английского языка 2-4 класс. М: 

Дрофа, 2003.                                                                                                                  Гудкова 

Л.М.. Стихи и сказки на уроках английского языка в начальной школе. АСТ "Астрель" 

М.2005. 

3. Илюшкина А.В. Изучаем английский легко и весело. СПб: Литера, 2009.                                                                                              

4. Илюшкина А.В. Говорим по-английски. СПб: Литера, 2010.                

5. Лонге И. Книга для чтения на английском языке с упражнениями. М.: 

Глосса-Пресс, 2010. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Развитие математических 

способностей» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 

№ 8 имени Героя Советского Союза Н. А. Козлова» городского округа Самара составлена 

в соответствии с 

-Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 

- на основе программы Глаголевой Ю.И. «Развитие математических способностей». 

– М.: Просвещение. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Современное начальное образование 

закладывает основу формирования учебной деятельности ребенка – систему учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Программа курса внеурочной деятельности «Развитие математических 

способностей» адресована учащимся начальных классов и направлена на достижение 

планируемых результатов Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования: 

-предметных (образовательная область «Математика и информатика»); 

-метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

-личностных. 

Курс является важной составляющей работы как с детьми, проявляющими 

способности к изучению математики, так и с детьми, мотивированными к изучению 

математики, испытывающими интерес к данному учебному предмету и имеющими 

желание расширить круг своих математических представлений, знаний и умений. 

         Направление программы – общеинтеллектуальное. 

         Программа ориентирована на выполнение требований к организации и содержанию 

внеурочной деятельности школьников. Её реализация даёт возможность раскрытия 

индивидуальных способностей школьников, развития интереса к различным видам 

деятельности, поощрения желания активно участвовать в продуктивной деятельности, 

умения самостоятельно организовать свою учебную деятельность. 

Цель Программы «Развитие математических способностей» –формирование у 

обучающихся механизмов мышления, характерных для математической деятельности.  

Задачи: 

• Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие младшего 

школьника на основе развития его индивидуальности. 

• Построение фундамента для математического развития. 

• Пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике, 

формирование внутренней мотивации к изучению математики; 

• Расширение и углубление знаний по предмету. 

• Формирование приёмов умственной деятельности, таких как анализ, синтез, 

сравнение, классификация, обобщение. 

• Формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям. 

• Обучение математическому моделированию как методу решения 

практических задач. 

• Раскрытие творческих способностей учащихся, развитие таких качеств 

математического мышления, как гибкость, критичность, логичность, рациональность. 



• Воспитание способности проявлять волю, настойчивость и 

целеустремлённость при решении нестандартных задач. 

• Организация работы с одарёнными детьми в рамках подготовки к 

предметным олимпиадам и конкурсам. 

Целевая аудитория. 

Реализация программы общеинтеллектуального  направления «кружок» (далее 

– Программа «Развитие математических способностей») предполагает контингент 

обучающихся 2-4 классов. 

        Срок реализации: 3 года 

Программа «Развитие математических способностей» предусматривает общий 

объем прохождения материала в течение 4 лет обучения за  135  академических часов: 

1 год обучения по 1 часу в неделю (33 ч за год), 

2 год обучения по 1 часу в неделю (34ч за год), 

3 год обучения по 1 часу в неделю (34ч за год), 

4 год обучения по 1 часу в неделю (34ч за год). 

 Основной формой образовательного процесса являются практико-

ориентированные учебные занятия: 

− выполнение тренировочных заданий и упражнений;  

− работа с иллюстрациями, таблицами; 

− составление плана; 

− самопроверка; 

− взаимопроверка; 

− самостоятельная работа; 

− работа в парах, в группах. 

           Методологическая основа реализации программы – системно-деятельностный 

подход, который предполагает следующую технологию проектирования и проведения 

учебного занятия: будучи формой учебной деятельности, занятие должно отражать её 

основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку 

результата. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: 

− индивидуальная (обучающемуся дается самостоятельное задание);  

−  фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или 

отработке определенной темы); 

− групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы);  

− парная (работа в паре). 

Вид деятельности: познавательная 

Формы организации внеурочной деятельности:  

эвристическая беседа, практикум, интеллектуальная игра, дискуссия, творческая 

работа, технологии КСО, занятие-мастерская, исследовательская деятельность, 

конструирование, изготовление учебных моделей, викторины, познавательные игры, 

познавательные беседы, общественный смотр знаний, детские исследовательские проекты, 

внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны). 

 Программа курса внеурочной деятельности «Развитие математических 

способностей» тесно связана с такими учебными предметами как литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство, технология. 

I. Планируемые результаты освоения курса 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС  НОО. 

1 год обучения 



Личностными результатами изучения курса «Развитие математических 

способностей» является формирование следующих умений: 

У обучающегося будут сформированы: 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

• способность оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения, соблюдения правил дорожного движения; 

• способность объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• мотивации  к самореализации в творчестве, интеллектуально-познавательной и 

научно-практической деятельности;  

• компетенции  познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными 

технологиями  (поиск, переработка, выдача информации).  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

• принимать и сохранять учебные цели и задачи в сотрудничестве с учителем; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• доказывать свою точку зрения, строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, свойствах, связях. 

Предметными результатами изучения курса «Развитие математических 

способностей»  является формирование следующих умений: 

Обучающийся научится: 

• иметь представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; 

• устанавливать закономерность и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• группировать и классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия. 

2 год обучения 

Личностными результатами изучения курса «Развитие математических 

способностей» является формирование следующих умений: 

У обучающегося будут сформированы: 



• способность в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного 

движения, делать выбор, как  поступить; 

• чувство ответственного отношения к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

•  установки  самостоятельно  продвигаться в своем развитии, выстраивать свою 

образовательную траекторию;  

• мотивации самостоятельного поиска и обработки новых знаний  в повседневной 

практике взаимодействия с миром. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• ставить новые учебные задачи; 

• учиться контролировать свои действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проводить классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей. 

Предметными результатами изучения курса «Развитие математических 

способностей»  является формирование следующих умений: 

Обучающийся научится: 

• иметь представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; 

• устанавливать закономерность и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу; 

• группировать и классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• структурировать информацию, работать с таблицами, схемами и диаграммами, 

извлекать из них необходимые данные, заполнять готовые формы, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные, делать выводы из структурированной 

информации; 

•        планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм. 



3 год обучения 

Личностными результатами изучения курса «Развитие математических 

способностей» является формирование следующих умений: 

У обучающегося будут сформированы: 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи, к общим способам решения задач; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренняя мотивация к обучению, основанная на переживании положительных 

эмоций при решении нестандартной задачи, проявлении воли и целеустремлённости к 

достижению результата. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу, в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе, во внутреннем плане; 

• осуществлять констатирующий и промежуточный контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне внимания; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения задач; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач, осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

        учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

        аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

        проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

        с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир построения действия.         



Обучающийся получит возможность научиться: 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

•         осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Предметными результатами изучения курса «Развитие математических 

способностей»  является формирование следующих умений: 

Обучающийся научится: 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.); 

• находить разные способы решения задачи; 

• распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить 

пример, иллюстрирующий истинное утверждение, и контрпример, опровергающий 

ложное утверждение; 

• вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• структурировать информацию, работать с таблицами, схемами и диаграммами, 

извлекать из них необходимые данные, заполнять готовые формы, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные, делать выводы из структурированной 

информации; 

•        планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм. 

4 год обучения 

Личностными результатами изучения курса «Развитие математических 

способностей» является формирование следующих умений: 

У обучающегося будут сформированы: 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи, к общим способам решения задач; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренняя мотивация к обучению, основанная на переживании положительных 

эмоций при решении нестандартной задачи, проявлении воли и целеустремлённости к 

достижению результата. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу, в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе, во внутреннем плане; 

• осуществлять констатирующий и промежуточный контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне внимания; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 



Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения задач; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач, осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

        учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

        аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

        проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

        с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир построения действия.         

Обучающийся получит возможность научиться: 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

•         осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Предметными результатами изучения курса «Развитие математических 

способностей»  является формирование следующих умений: 

Обучающийся научится: 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.); 

• находить разные способы решения задачи; 

• распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить 

пример, иллюстрирующий истинное утверждение, и контрпример, опровергающий 

ложное утверждение; 

• вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• структурировать информацию, работать с таблицами, схемами и диаграммами, 

извлекать из них необходимые данные, заполнять готовые формы, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные, делать выводы из структурированной 

информации; 

•        планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм. 

          Оценивание достижений на занятиях внеурочной деятельности отличается от 

системы оценивания на уроках отсутствием пятибалльной отметки. Оценка знаний и 

умений обучающихся является качественной (возможно, рейтинговой, многобалльной) и 

проводится в процессе защиты способов решения задач учащимися, представления 



результатов исследовательской деятельности и учебного сотрудничества при решении 

учебно-познавательных и практических задач. 

         Основной целью оценочной деятельности на занятиях курса «Развитие 

математических способностей» является создание ситуации успеха для всех учащихся. 

         Основным критерием при оценке достижений учащихся является не факт решения 

задачи, а процесс решения данной задачи. Не все действия при решении нестандартной 

задачи ученик способен выполнить самостоятельно, поэтому задачей учителя является 

поддержание интереса к решению задачи, сопровождение процесса решения задачи 

(использование рисунков, схем, памяток, алгоритмов), сочетание индивидуальной, 

групповой и фронтальной работы. При формировании рабочих групп важно, чтобы с 

одной стороны, учащиеся могли оказывать друг другу поддержку, помощь в решении 

задачи, но, с другой стороны, избегать ситуации, когда математически одарённый ребёнок 

берёт решение задачи на себя, исключая познавательную активность других учащихся.  

      

    Внеурочная деятельность обучающихся связана с развитием личности, и в оценке 

внеурочных достижений выделяем три уровня. 

 Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний - 

учащиеся принимают участие в викторинах, познавательных 

играх, познавательных беседах. 

Второй уровень результатов - формирование ценностного отношения к 

социальной реальности. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет дидактический театр, общественный смотр знаний. 

Третий уровень результатов - получение опыта самостоятельного социального 

действия 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет участие в 

детских исследовательских проектах, внешкольных акциях познавательной 

направленности (олимпиады, конференции обучающихся, интеллектуальные марафоны). 

Система оценки планируемых результатов, подведение итогов реализации 

программы 

Способы проверки результатов:  

-контрольное задание; 

- диагностирование в виде тестов; 

- викторина; 

- анкетирование; 

- опросники; 

-собеседование; 

-аукцион знаний; 

-карточки самооценки и взаимооценки. 

        В процессе оценивания результативности занятий могут учитываться результаты 

участия и побед младших учащихся в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях и конференциях математической направленности разного уровня, в том числе, 

дистанционных. Однако данный показатель не может выступать как приоритетный.  

II. Содержание программы 

«Развитие математических способностей» 

Содержание программы соответствует основным темам ООП НОО по математике. 

Система заданий, предложенная в пособии, позволяет создать условия для формирования 

у младших учащихся знаний и умений на более высоком уровне. При реализации 

программы используются задания, направленные на формирование у учащихся 

логических умений; развитие таких качеств мышления, как гибкость, креативность, 

критичность; обучение приёмам работы с текстовой задачей (анализ текста, 

моделирование, планирование решения), рациональным приёмам вычислений; 

формирование пространственных представлений у младших школьников. 



         Основное содержание программы представлено разделами «Логические и 

комбинаторные задачи», «Арифметические действия и задачи», «Работа с информацией», 

«Геометрические фигуры и величины». 

III. Тематическое планирование 

1 год обучения 

(1 класс) 

1 час в неделю – 33 часа 

№ Разделы  (темы) Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Логические и комбинаторные задачи 

1 Цвет, форма, размер. 

Ориентирование на плоскости 

и в пространстве. 

1 1 0 

2 Комбинаторные задачи: 

перестановка 

1 1 0 

Арифметические действия и задачи 

3 Нумерация чисел первого 

десятка: запись чисел 

арабскими и римскими 

цифрами 

1 0 1 

4 Задачи с несколькими 

ответами: перебор вариантов 

1 1 1 

5 Таблица: строка, столбец 

таблицы 

1 0 1 

6 Решение задачи с помощью 

рисунка и таблицы 

1 0 1 

7 Моделирование условия 

задачи с помощью схемы 

1 0 1 

8 Числовые выражения 1 0 1 

9 Закономерность. Решение 

задач.  

1 0 1 

10 Задачи на взвешивание 1 0 1 

11 Нумерация чисел второго 

десятка: запись чисел 

арабскими и римскими 

цифрами 

1 0 1 

12 Решение задач разными 

способами 

1 0 1 

13 Задачи на переливания. 

Решение задач. 

1 0 1 

Работа с информацией 

14 Чтение и анализ таблицы 1 1 0 

15 Решение задач с помощью 

таблицы 

1 0 1 

16 Истинные и ложные 

высказывания 

1 1 0 

Геометрические фигуры и величины 

17 Линии и точки. Взаимное 

расположение на плоскости. 

1 0 1 

18 Луч. Отрезок. Длина отрезка. 1 0 1 



Логические и комбинаторные задачи 

19 Комбинаторные задачи: 

перестановка и размещение. 

1 0 1 

20 Логические задачи. 

Логические игры. 

1 0 1 

21 Задачи на распиливание и 

разрезание. 

1 0 1 

Арифметические действия и задачи 

22 Сотня: запись римскими и 

египетскими цифрами. 

Решение задач. 

1 0 1 

23 Длина, меры длины. 1 1 0 

24 Задачи – расчёты покупки 1 0 1 

25 Время. Решение задач. 1 0 1 

26 Числовые выражения. 

Решение задач. 

1 0 1 

27 Вариативность вычислений 1 1 0 

28 Умножение и деление. 

Решение задач. 

1 0 1 

29 Решение задач на взвешивание 

и переливание. 

1 0 1 

Работа с информацией 

30 Чтение и анализ таблицы 1 1 0 

31 Решение задач с помощью 

таблицы. 

1 0 1 

Геометрические фигуры и величины 

32 Ломаная. Длина ломаной. 1 1 0 

33 Многоугольники. 

Прямоугольник. Периметр 

прямоугольника. 

1 1 0 

 ИТОГО 33ч 9ч 24ч 

2 год обучения 

(2 класс) 

1 час в неделю – 34 часа 

№ Разделы  (темы) Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Логические и комбинаторные задачи 

1 Цвет, форма, размер. 

Ориентирование на плоскости 

и в пространстве. 

1 1 0 

2 Комбинаторные задачи: 

перестановка 

1 1 0 

Арифметические действия и задачи 

3 Нумерация чисел первого 

десятка: запись чисел 

арабскими и римскими 

цифрами 

1 0 1 

4 Задачи с несколькими 

ответами: перебор вариантов 

1 1 1 

5 Таблица: строка, столбец 1 0 1 



таблицы 

6 Решение задачи с помощью 

рисунка и таблицы 

1 0 1 

7 Моделирование условия 

задачи с помощью схемы 

1 0 1 

8 Числовые выражения 1 0 1 

9 Закономерность. Решение 

задач.  

1 0 1 

10 Задачи на взвешивание 1 0 1 

11 Нумерация чисел второго 

десятка: запись чисел 

арабскими и римскими 

цифрами 

1 0 1 

12 Решение задач разными 

способами 

1 0 1 

13 Задачи на переливания. 

Решение задач. 

1 0 1 

Работа с информацией 

14 Чтение и анализ таблицы 1 1 0 

15 Решение задач с помощью 

таблицы 

1 0 1 

16 Истинные и ложные 

высказывания 

1 1 0 

Геометрические фигуры и величины 

17 Линии и точки. Взаимное 

расположение на плоскости. 

1 0 1 

18 Луч. Отрезок. Длина отрезка. 1 0 1 

Логические и комбинаторные задачи 

19 Комбинаторные задачи: 

перестановка и размещение. 

1 0 1 

20 Логические задачи. 

Логические игры. 

1 0 1 

21 Задачи на распиливание и 

разрезание. 

1 0 1 

Арифметические действия и задачи 

22 Сотня: запись римскими и 

египетскими цифрами. 

Решение задач. 

1 0 1 

23 Длина, меры длины. 1 1 0 

24 Задачи – расчёты покупки 1 0 1 

25 Время. Решение задач. 1 0 1 

26 Числовые выражения. 

Решение задач. 

1 0 1 

27 Вариативность вычислений 1 1 0 

28 Умножение и деление. 

Решение задач. 

1 0 1 

29 Решение задач на взвешивание 

и переливание. 

1 0 1 

Работа с информацией 

30 Чтение и анализ таблицы 1 1 0 

31 Решение задач с помощью 1 0 1 



таблицы. 

Геометрические фигуры и величины 

32 Ломаная. Длина ломаной. 1 1 0 

33 Многоугольники  1 1 0 

34 Прямоугольник. Периметр 

прямоугольника. 

1 0 1 

 ИТОГО 34ч 10ч 

(29%) 

24ч 

(71%) 

3 год обучения 

(3 класс) 

1 час в неделю – 34 часа 

№ Разделы  (темы) Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Логические и комбинированные задачи, задачи на множества 

1 Магический квадрат 1 1 0 

2 Комбинированные задачи 1 0 1 

3 Логические задачи 1 0 1 

4 Задачи на множества 1 0 1 

Арифметические действия и задачи 

5 Числа от 1 до 100. Задачи на 

части. 

1  

0 

1 

6 Чётные и нечётные числа. 

Задачи на части. 

1 0 1 

7 Числовые выражения. Порядок 

действий. 

1 0 1 

8 Числовые выражения. Решение 

задач 

1 0 1 

9 Решение задач с 

пропорциональными 

величинами 

1 0 1 

10 Числа от 1 до 1000. 

Рациональные вычисления 

1 1 0 

Работа с информацией 

11 Таблицы  1 1 1 

12 Задачи-расчёты 1 0 1 

Геометрические фигуры и величины 

13 Треугольник  1 1 1 

14 Периметр многоугольника 1 0 1 

15 Площадь прямоугольника 1 0 1 

16 Зеркальное отражение фигур  1 0 1 

Логические и комбинаторные задачи, задачи на множества 

17 Комбинаторные задачи. 

Логические задачи. 

1 0 1 

18 Задачи на множества 1 0 1 

Арифметические действия и задачи 

19 Многозначные числа. 

Числовые выражения. 

1 0 1 

20 Решение задач. Задачи на 

взвешивание. 

1 0 1 

21 Возраст.  1 1 0 



22 Время  1 1 0 

23 Дроби. Решение задач. 1 0 1 

24 Рациональные вычисления 1 1 0 

25 Задачи на движение 1 0 1 

26 Арифметические ребусы 1 1 0 

Работа с информацией 

27 Таблицы и диаграммы 1 1 0 

28 Задачи-расчёты 1 0 1 

Геометрические фигуры и величины 

29 Многоугольники  1 0 1 

30 Тетрамино  1 0 1 

31 Танграм  1 0 1 

32 Геометрические тела. 1 1 0 

33 Симметрия  1 0 1 

34 Итоговое занятие  1 0 1 

 ИТОГО 34ч 10ч 

(29%) 

24ч 

(71%) 

4 год обучения 

(4 класс) 

1 час в неделю – 34 часа 

№ Разделы  (темы) Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Логические и комбинированные задачи, задачи на множества 

1-5 Комбинаторные задачи 5 2 3 

6 Логические задачи 1 0 1 

7 Задачи на множества 1 0 1 

Арифметические действия и задачи 

8 Многозначные числа 1 0 1 

9 Числовые выражения 1 0 1 

10 Решение задач 1 0 1 

11 Задачи на взвешивание 1 0 1 

12,13 Возраст 2 1 1 

14,15 Время 2 1 1 

16 Дроби. Решение задач 1 1 0 

17-

19 

Рациональные вычисления 3 1 2 

20-

22 

Задачи на движение 3 1 2 

23 Арифметические ребусы 1 0 1 

Работа с информацией 

24-

26 

Таблицы и диаграммы 3 1 2 

27,28 Задачи - расчеты 2 1 1 

Геометрические фигуры и величины 

29 Многоугольники 1 0 1 

30 Тетрамино 1 0 1 

31 Танграм 1 0 1 

32,33 Геометрические тела 2 1 1 

34 Симметрия 1 0 1 

 ИТОГО 34ч 10ч 24ч 



Список литературы 

(литература, используемая   педагогом   для   разработки программы   и   

организации   образовательного процесса) 

1. Богомолова О. Б. Логические задачи / О. Б. Богомолова. -4-е изд., испр. и доп. - М. 

: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

2. Глаголева Ю.И. Развитие математических способностей. – М.: 

Просвещение, 2019. 

3. Депман И.Я. История арифметики. Пособие для учителей. – М.: 

Просвещение, 1965. 

4. Постников М.М. Магические квадраты. – М, 1964. 

5. Шалаева Г.П, Журавлёва О.М., Шестакова Н. Геометрические фигуры. - М, 

2010. 

6. Электронные материалы 1-4 класс. – Режим доступа: http://umk-

garmoniya.ru/about/edm-lit-1-4klass.ph 

7. Детские электронные книги и презентации:  http://viki.rdf.ru/ 

8. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) http://school-

collection.edu.ru 

Список литературы 

(литература, рекомендуемая для детей и родителей) 

1. Глаголева Ю.И. Развитие математических способностей: 1-2 класс. – М.: 

Просвещение, 2019 

2. Глаголева Ю.И. Развитие математических способностей: 3-4 класс. – М.: 

Просвещение, 2019 

 

http://umk-garmoniya.ru/about/edm-lit-1-4klass.ph
http://umk-garmoniya.ru/about/edm-lit-1-4klass.ph
https://www.google.com/url?q=http://viki.rdf.ru/&sa=D&ust=1532427752361000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1532427752359000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1532427752359000
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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Грамотный читатель. 

Обучение смысловому чтению» муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 8 имени Героя Советского Союза Н. А. Козлова» городского 

округа Самара составлена в соответствии с 

-Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 

- на основе программы Антошина М.К. Грамотный читатель. Обучение смысловому 

чтению – М.: Просвещение, 2020г. 

Программа внеурочной деятельности по курсу «Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению» предназначена для реализации на начальном уровне образования. 

Методологическая основа программы — системно-деятельностный подход. 

Среди учебных предметов, формирующих интеллектуальное развитие 

школьников, чтение занимает особое место. В ПООП НОО смысловое чтение 

определяется как общеучебное универсальное действие: «…смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации». 

Как метапредметное учебное действие чтение лежит в основе успешной учебной 

деятельности вообще. Её качество обусловлено тем, насколько хорошо освоено 

содержание текста, его смысл. Главными целями смыслового чтения можно назвать 

максимально полное и точное понимание содержания и его последующее осмысление. 

Владение ребенком смысловым чтением — залог развития его устной речи и 

следующий ступени — речи письменной. 

Цель программы: формирование у обучающихся полноценного устойчивого 

навыка смыслового чтения текстов различных видов, жанров и стилей. 

Говоря о чтении, современные исследователи указывают на две его стороны: 

смысловую и техническую. Смысловая сторона чтения включает понимание значения 

как отдельных слов, так и текста в целом. 

Техническая сторона предполагает преобразование речи из графической формы в 

устную, то есть зрительное восприятие текста, его распознавание, устное 

воспроизведение. Эти процессы имеют качественные характеристики, в первую 

очередь, скорость и точность. 

Исходя из сказанного, можно сформулировать основную задачу программы — 

полноценное развитие технической и смысловой сторон чтения обучающихся на основе 

их активной учебной деятельности. 

Так, развитие смысловой стороны чтения нацелено на освоение содержания 

текста и предполагает несколько этапов. 

1. Эмоциональное восприятие: формирование эмоциональной оценки текста. 

2. Анализ содержания текста: анализ сюжета, композиции, характеристика 

героев (их внешность, речевая характеристика, поступки, их мотивы), определение 

последовательности событий. 

3. Словарная работа: выявление незнакомых слов, объяснение их значения с 

опорой на контекст, поиск в энциклопедии, словаре или в Интернете. 

4. Анализ языка произведения и средств художественной выразительности: 

работа над художественной деталью, анализ языка произведения — средств 

выразительности: как те или иные языковые средства работают на смысл произведения, 



идею. 

5. Понимание духовно-нравственного содержания произведения. 

Совершенствование технической стороны речи предусматривает поэтапную 

работу, направленную на развитие: дыхания; артикуляционного аппарата; дикции; 

интонационного строя речи. 

Программа составлена с учётом возрастных и психологических особенностей 

детей младшего школьного возраста. Основная форма организации внеурочной 

деятельности по курсу «Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению» — 

кружок общеинтеллектуального направления. Занятия кружка имеют комплексный 

характер и включают разнообразные виды деятельности детей — познавательные, 

практические, поисковые, игровые: 

1. Познавательная деятельность: 

— познавательные беседы; 

— познавательные игры; 

— дискуссии; 

— дидактический театр; 

— экскурсии. 

2. Игровая деятельность: игры, связанные с техникой речи и чтения («Читаем 

цепочкой», «Кто дальше?», «Читаем одновременно», «Марш — пауза» и др.). 

3. Проблемно-ценностное общение: дискуссии, посвященные морально-

этическим проблемам, поднимаемым в произведениях. 

4. Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): выразительное 

чтение, чтение по ролям, инсценировки (постановки). 

Важное место в развитии навыка смыслового чтения у обучающихся отводится 

сопровождающему чтению.  

Деятельность обучающихся предполагает сочетание фронтальной, 

индивидуальной и групповой работы. 

При разработке программы учтены требования международных исследований 

РIRLS и PISA. 

Программа может реализовываться в сочетании с учебниками литературного 

чтения образовательных системы «Школа России». 

Целевая аудитория.  

Реализация программы «Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению» 

предполагает контингент обучающихся в возрасте от 7,5 до 11 лет по 3 уровням 

подготовки: 

1 год обучения рассчитан на детей 2 классов; 

2 год обучения рассчитан на детей 3 классов; 

3 год обучения рассчитан на детей 4 классов. 

Программа «Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению» 

предусматривает общий объем прохождения материала в течение 3 лет обучения за 

102 академических часа: 

1 год обучения по 1 часу в неделю (34 ч за год), 

2 год обучения по 1 часу в неделю (34 ч за год), 

3 год обучения по 1 часу в неделю (34 ч за год). 

I. Планируемые   результаты   освоения курса 

1 год обучения 

Личностными результатами изучения курса «Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению» является формирование следующих умений: 

У обучающегося будут сформированы: 

• умение осознавать через чтение художественных произведений основные 

ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 



• способность испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей 

классиков, поэтов и разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в 

высказываниях при работе с художественными произведениями; 

• умение осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать 

уважительное отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при изучении 

произведений других народов; 

• умение проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных 

писателей и поэтов, подбирать схожие по тематике и нравственной проблематике 

произведения других народов, проявлять чувство уважения к авторам других 

народностей; 

• умение допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, 

не перебивать, высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские аргументы и 

факты, задумываться о причине возникновения конфликтной ситуации; 

• умение проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых 

авторов, обосновывать свой выбор; 

• умение пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и 

взаимооценки; 

• понимание, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при 

выполнении каких-либо заданий на уроках и дома; 

• умение приводить примеры ответственного/безответственного, 

самостоятельного/несамостоятельного поведения героя литературного 

• произведения; 

• способность замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и 

выражения, которые использованы автором для создания художественного образа; 

• умение фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических 

текстов и текстов-описаний в «радуге чувств», объяснять, почему разные чувства 

обозначены различной цветовой гаммой; 

• умение различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками 

литературных героев, доказывать соответствие;  

• умение проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в 

группе, уметь слушать других, высказывать собственное мнение без агрессии и 

раздражения, помня, что более сильным орудием является подтверждение своего мнения 

аргументами и фактами. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• представление о существовании других народов и культур, называть наиболее 

известные, близкие собственному опыту и представлениям; 

• умение проявлять интерес к чтению в школе и дома, в свободное время посещать 

библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к разнообразным источникам 

информации; 

• способность включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и 

дома по собственному желанию, осознавать её необходимость для развития 

собственных способностей; 

• знание о том, в чём проявляется ответственность и безответственность 

поведения; 

• умение делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности; 

• умение доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств 

для выразительности, яркости, точности и лаконичности описания; 

• способность отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в 

том числе сказки, делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся герои 

литературных произведений – это идеалы автора, его ценности, к которым он 

стремится приобщить читателя; 



• умение предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм; 

• умение строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе 

моральных понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.); 

• коллективно составлять план текста, продумывать возможные этапы изучения 

темы; 

• коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

• контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

• оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

• пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и 

научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя; 

• понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

толковать их с помощью приёмов устного словесного рисования; 

• сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное 

в них (лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и 

литературную сказку); 

• сравнивать литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла; 

• анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• строить  рассуждение (или доказательство своей точки зрения) из 5-6 

предложений.  

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

• строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

• строить связное высказывание по предложенной теме занятия; 

• не конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые 

слова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя 

различные речевые оценочные средства. 

Предметными результатами изучения курса «Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению»  является формирование следующих умений: 

Обучающийся научится: 



• осознавать цель чтения в соответствии с содержанием   и собственным интересом к 

чтению; пользоваться в читательской практике приёмами вдумчивого чтения под 

руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель); 

выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя; 

• читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора читаемого текста; 

• ориентироваться в рабочей тетради и её элементах; 

•  фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради по смысловому 

чтению»; 

• осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и 

реалиями жизни; 

• читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные нормы 

чтения; отражая настроение автора; 

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством учителя; 

• использовать знания о рифме, особенностях жанров.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания 

произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 

2 год обучения 

Личностными результатами изучения курса «Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению» является формирование следующих умений: 

У обучающегося будут сформированы: 

• понимание того, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, 

умение находить подтверждение этому в читаемых текстах, пословицах и поговорках;  

• умение называть   произведения,   фамилии   и   имена   писателей/поэтов   (5-6), 

пишущих о своей Родине, в том числе и зарубежных; 

• умение предлагать формы и варианты проявления своих чувств по отношению к 

Родине; 

• способность делиться чувствами, в том числе и негативными в корректной форме, 

искать причины своих негативных чувств, объяснять, почему то или иное высказывание 

собеседника вызывает раздражение или агрессию, предлагать способы выхода из 

конфликтных ситуаций; 

• умение пользоваться разнообразными формами самооценивания и 

взаимооценивания на уроке, понимать, что входит в критерии оценивания той или иной 

деятельности на уроке; 

• способность осознавать, что свобода всегда связана с ответственностью за свои 

поступки, что быть свободным, это значит выбирать из многих альтернатив на основе 

морали и нравственных принципов; 

• способность сознательно расширять свой личный читательский опыт в области 

поэзии, осознавая, что поэзия открывается лишь тому, кто её чувствует и понимает, 

часто к ней обращается; 

• умение понимать назначение изобразительно-выразительных средств в 

литературных произведениях, в частности сравнений и эпитетов. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• способность осознавать эстетическую ценность каждого изучаемого 

произведения; проявляющуюся в оригинальности и индивидуальности авторского 

мировоззрения (взгляда на жизнь, на её проявления, события и пр.); 

• способность применять морально-нравственные понятия к реальным жизненным 

ситуациям, соотносить с вариантом нравственного выбора, который делает 



литературный герой какого-либо произведения; 

• умение строить морально-этическое суждение из 7-8 предложений на основе 

моральных понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения; 

• способность проявлять доброжелательность по отношению к одноклассникам в 

спорах и дискуссиях. знать правила ведения дискуссии, подбирать примеры из 

литературных произведений для доказательства продуктивности бесконфликтного 

поведения для решения общих задач; 

• умение применять в своих высказываниях пословицы и поговорки, отражающие 

суть бесконфликтного поведения, показывать на их примерах эффективность такой 

модели поведения; 

• способность осознавать ценность здоровья для своего будущего, более успешного 

достижения учебных целей. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

• составлять план работы по решению учебной задачи занятия в минигруппе или 

паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

• выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

• оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (шкалы, лесенки, баллы и 

пр.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно 

(Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой 

установкой урока. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• считывать информацию с новых, ещё неизвестных схем и моделей, толковать их, 

осознавать их необходимость для фиксации собственных знаний и умений; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, формулировать её на уровне 

обобщения в совместной коллективной деятельности; 

• замечать в литературных текстах сравнения и эпитеты; 

• сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное 

в них (сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ); 

• сравнивать литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; 

• подбирать к тексту репродукции картин художника и фрагменты музыкальных 

произведений из дополнительных источников; 

• отбирать из ряда пословиц (поговорок) нужные для фиксации смысла 

произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать мотивы героев поступков из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива.  

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 предложений, 



проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

• осознавать цель своего высказывания; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

• строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 

• строить связное высказывание из 7-8 предложений по выбранной теме; 

• проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой 

зрения оппонента; объяснять сверстникам способы конструктивности и продуктивности 

бесконфликтной деятельности; 

• отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выстраивать иерархию нравственных категорий, приемлемых или неприемлемых 

для оценивания событий, описываемых в произведении; 

• опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и 

оценивании событий. 

Предметными результатами изучения курса «Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению»  является формирование следующих умений: 

Обучающийся научится: 

• осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных 

праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями текста; 

• рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать 

свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм пользоваться 

элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника); 

• осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте; 

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством  учителя план; 

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

• сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

• писать небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека, по пословице, по аналогии с прочитанным текстом –  повествованием; 

• пересказывать содержание произведения выборочно и сжато; 

• понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

этому доказательства в тексте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осмыслять специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в 

тексте доказательства различия и сходства; 



• находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 

3 год обучения 

Личностными результатами изучения курса «Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению» является формирование следующих умений: 

У обучающегося будут сформированы: 

• понимание того, что отношение к нашей родной стране, начинается с отношений 

к семье, умение находить подтверждение этому в читаемых текстах; 

• знание наизусть 3-4 стихотворения о родиной земле, красоте нашей природы и 

др.; 

• находить в прочитанных текстах общее с русской культурой, осознавать 

общность нравственных ценностей; 

• способность делиться чувствами, в том числе и негативными в корректной форме; 

• умение посещать по своему желанию библиотеку для подготовки к занятиям 

смысловое чтение; 

• способность предлагать собственные правила работы в группе и на уроке в 

зависимости от формы занятия; 

• способность фиксировать собственные неудачи по выполнению правил, 

задумываться над причинами; 

• умение пользоваться разнообразными формами самооценивания и 

взаимооценивания на  занятии; 

• умение анализировать причины безответственного и несамостоятельного 

поведения литературных героев, делать на основе этого выводы, соотносить их с 

нормами морали и нравственности; 

• умение переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в свой 

личный жизненный опыт, объяснять необходимость использования готовой модели 

поведения для своего самосовершенствования. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• способность осознавать, что благодаря использованию изобразительно- 

выразительных средств, автор проявляет собственные чувства и отношение к героям 

своих произведений; 

• умение находить необычные сравнительные обороты, необычные эпитеты, 

испытывать при этом чувство радости и удовольствия от того, что заметил, отличил, 

зафиксировал оригинальность автора; 

• способность осознавать эстетическую ценность каждого изучаемого 

произведения; проявляющуюся в оригинальности и индивидуальности авторского 

мировоззрения; 

• способность применять морально-нравственные понятия к реальным жизненным 

ситуациям, соотносить с вариантом нравственного выбора, который делает 

литературный герой какого-либо произведения; 

• умение приводить примеры пословиц и поговорок, отражающих нравственные 

ценности своего народа; 

• умение применять в своих высказываниях пословицы и поговорки, отражающие 

суть бесконфликтного поведения, показывать на их примерах эффективность такой 

модели поведения; 

• способность осознавать ценность здоровья для своего будущего, более успешного 

достижения учебных целей. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 



• оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (шкалы, лесенки, баллы и 

пр.); 

• определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 

мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой 

урока. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• фиксировать по ходу урока и  в конце урока удовлетворённость/ 

неудовлетворённость своей работой на уроке. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• сравнивать мотивы героев поступков из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7- 8 

предложений; 

• осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, 

рассказов и стихов как часть русской национальной культуры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, 

описание), авторский замысел, авторское отношение, автор-рассказчик, лирический 

герой, изобразительно-выразительные средства языка (сравнение и эпитет), художник-

живописец, репродукция картины художника, композитор, музыкальное произведение, 

первые печатные книги на Руси, сказки народные и литературные.  

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой 

зрения оппонента; объяснять сверстникам способы конструктивности и продуктивности 

бесконфликтной деятельности; 

• отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

• выстраивать иерархию нравственных категорий, приемлемых или неприемлемых 

для оценивания событий, описываемых в произведении; 

• опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 

• формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции; 

• вырабатывать в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям. 

Предметными результатами изучения курса «Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению»  является формирование следующих умений: 

Обучающийся научится: 

• читать текст бегло, правильно, осознанно в темпе не менее 80 слов в минуту; 

• читать про себя произведения различных жанров; 

• читать выразительно, интонационно объединяя  слова в предложения и 

предложения в составе текста; 

• передавать при чтении своё отношение к содержанию, героям произведения; 

• находить средства художественной выразительности: олицетворение, сравнение, 



эпитет; 

• находить метафоры и сравнения на примере загадки; 

• пересказывать тексты произведений подробно, выборочно и кратко; 

• соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения 

событий; 

• составлять план, озаглавливать текст; 

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логические ударения, 

паузы, соответствующие содержанию произведения; 

• находить слова и выражения, указывающие на отношение автора к героям и 

событиям; 

• определять содержание книги, ориентируясь на титульный лист, оглавление, 

иллюстрации, предисловие; 

• формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь 

не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу. 

• пересказывать текст с элементами описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения с заменой диалога повествованием; 

• придумывать сказки и составлять рассказы по аналогии с прочитанными, включая в 

рассказ элементы описания, рассуждения; 

• устно рисовать портрет героя с опорой на художественный текст; 

• воссоздавать различные эмоциональные состояния героев на основе слов, 

характеризующих его настроение; 

• самостоятельно описывать предмет по аналогии с прочитанным, использовать 

сравнения, олицетворения, эпитеты; 

• переделывать рассказанную смешную историю в грустную и т.д. 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

• читать по ролям литературное произведение. 

Уровень результатов работы по программе  

«Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению». 

I  уровень результатов - приобретение школьниками   различных социальных 

знаний об устройстве общества, о допустимых и недопустимых формах поведения в 

общественных местах, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Данные 

результаты достигаются через чтение и понимание различных произведений. 

II  уровень результатов – получение учащимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, таким как: семья, человек, 

природа, мир, Отечество, культура. 



Данные результаты достигаются через пересказ прочитанного текста и 

высказывания своего отношения к нему. 

III  уровень результатов - получение учениками опыта самостоятельного 

общественного действия, через различные инсценировки прочитанных произведений, 

возможность оказаться на месте главных героев, попытаться почувствовать всё, что 

чувствуют они. 

Формы организации занятий 

Исходя из цели и задач курса, становится понятным, что в ходе реализации 

программы курса необходимо использование современных образовательных технологий и 

методов в преподавании развития речи. Подходы, положенные в основу курса, 

подразумевают использование развивающих возможностей групповых форм работы, в 

рамках которой проявляется детская инициатива и самостоятельность, что в свою очередь 

позволяет формировать универсальные учебные действия. Большое значение отводится 

формированию детской учебной коммуникации, детской учебной инициативы и детской 

вопросительности, выполнению заданий, направленных на развитие речи детей, 

совершенствованию навыка лингвистического анализа, повышению уровня языкового 

развития школьников, воспитанию у них познавательного интереса к родному языку, 

решению проблемы интеллектуального развития младших школьников, распознавать 

стили речи. 

Формы контроля результативности обучения освоения курса осуществляется 

следующим образом: 

- самооценка и взаимооценка обучающихся на основе беседы; тренингов; дискуссий; 

- оценивания с помощью сигнальных знаков; наклеек. 

- выполнение практических работ, заданий; 

- КВН, викторины, конкурсы, ребусы, шарады; 

- театры, инсценировки прочитанных произведений. 

- игра (деловая, ролевая, познавательная). 

II. Содержание курса 

1 год обучения 

 Стихотворение И. Асеевой «С Днём знаний». Готовимся к выразительному чтению 

стихотворения И. Асеевой «С Днём знаний». Стихотворение Г. Ладонщикова «С добрым 

утром!». Готовимся к выразительному чтению стихотворения Г. Ладонщикова «С добрым 

утром!»  Удмуртская сказка «Березка-красавица» . Готовимся к чтению по ролям 

сказки «Берёзка-красавица». Китайская сказка «Жадный Ча». Научно-

познавательный текст «Дракон». Готовимся к выразительному чтению сказки «Жадный 

Ча». Чувашская сказка «Откуда взялась река». Готовимся к  постановке сказки «Откуда 

взялась река». Занятие в компьютерном классе. Рассказ Н. Сладкова «Воздушный замок» . 

Научно-познавательный текст «Паук-серебрянка» . Готовимся к выразительному 

чтению рассказа Н. Сладкова «Воздушный замок». Рассказ Н. Сладкова «Болтливые 

окуни». Готовимся к чтению по ролям рассказа Николая Сладкова «Болтливые окуни». 

Рассказ В. Осеевой «Долг» . Готовимся к чтению по ролям рассказа В. Осеевой «Долг». 

Рассказ В. Осеевой «Картинки». Подготовка к выразительному чтению рассказа В. 

Осеевой «Картинки». Рассказ Л. Каминского «Послушный Петя». Подготовка к чтению по 

ролям рассказа Л. Каминского «Послушный Петя». Стихотворение И. Бродского 

«История двойки». Готовимся к выразительному чтению стихотворения И. Бродского 

«История двойки». Рассказ В. Голявкина «Вот что интересно!» Подготовка к чтению 

по ролям отрывка рассказа В. Голявкина «Вот что интересно!» Стихотворение З. Письман 

«В летние каникулы». Готовимся к выразительному чтению стихотворения З. Письман «В 

летние каникулы». 

 2 год обучения 

Стихотворение А. Усачёв «1 сентября». Готовимся к выразительному чтению 

стихотворения «1 сентября». Стихотворение П. Синявского «Родная песенка». Рассказ А. 



Пантелеева «Главный инженер». Готовимся к чтению по ролям отрывка из рассказа 

«Главный инженер» . Готовимся к чтению по ролям отрывка из рассказа А. Пантелеева 

«Главный инженер». Тайская сказка «Птица-болтунья». Готовимся к выразительному 

чтению сказки «Птица-болтунья». Китайская сказка «Олени и пёс». Научно-

познавательный текст «Скорость бега животных». Готовимся к выразительному чтению 

сказки «Олени и пёс». Рассказ Н. Сладкова «Домики на ножках». Готовимся к 

выразительному чтению рассказа «Домики на ножках». Рассказ Скребицкого Г. 

«Любитель песни». Научно-познавательный текст «Тюлень». Готовимся к чтению по 

ролям отрывка из рассказа «Любитель песни». Рассказ Л. Каминского «Падежи Юры 

Серёжкина». Учебный текст «Как определить падеж имени существительного?». 

Готовимся к постановке рассказа Л. Каминского «Падежи Юры Серёжкина».  Рассказ 

Н. Носова «Заплатка». Готовимся к выразительному чтению рассказа Н. Носова 

«Заплатка». Стихотворение Е. Евсеевой «Каникулы». Готовимся к выразительному 

чтению стихотворения «Каникулы». 

 3 год обучения 

 Стихотворение Г. Ляховицкой «Осеннее чудо». Готовимся к выразительному 

чтению стихотворения «Осеннее чудо». Стихотворение Г. Ладонщикова «Рисунок». 

Готовимся к выразительному чтению стихотворения «Рисунок». Рассказ Е. Пермяка 

«Сказка о большом колоколе». Готовимся к выразительному чтению отрывка из «Сказки о 

большом колоколе». Рассказ Н. Богданова «Фюнфкиндер». Готовимся к выразительному 

чтению отрывка из рассказа «Фюнфкиндер». «Воробей-весельчак». Калмыцкая сказка. 

Научно-познавательный текст «Воробей». Готовимся к выразительному чтению отрывка 

из сказки «Воробей-весельчак». Рассказ Н. Носова «Когда мы смеёмся». Готовимся к 

выразительному чтению. Рассказ Н. Сладкова «Подводные ежи». Научно-познавательный 

текст «Ёрш». Готовимся к выразительному чтению рассказа «Подводные ежи». 

Стихотворение Тима Собакина «Подводная песня». Научно-познавательные тексты 

«Акулы» и «Медузы». Готовимся к выразительному чтению стихотворения «Подводная 

песня». Рассказ А. Саломатова «Его последний день». Готовимся к выразительному 

чтению отрывка из рассказа «Его последний день». Стихотворение В. Капустиной 

«Обиженный портфель». Готовимся к выразительному чтению стихотворения 

«Обиженный портфель». Стихотворение Н. Анишиной «Чем пахнет лето». Готовимся к 

выразительному чтению стихотворения «Чем пахнет лето». 

III. Тематическое планирование 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Разделы  (темы) 

 

Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

 

Практические 

занятия 

 

1 Стихотворение 5 2 3 

2 Сказка 9 3 6 

3 Научно-познавательный текст 2 2 0 

4 Рассказ 16 5 11 

5 Экскурсия 1 0 1 

6 Занятие в компьютерном классе 1 0 1 

 ИТОГО: 34 12(35%) 22 (65%) 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Разделы  (темы) 

 

Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

 

Практические 

занятия 

 



1 Стихотворение 5 2 3 

2 Сказка 3 1 2 

3 Научно-познавательный текст 8 4 4 

4 Рассказ 16 5 11 

5 Экскурсия 1 0 1 

6 Занятие в компьютерном классе 1 0 1 

 ИТОГО: 34 12(35%) 22 (65%) 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Разделы  (темы) 

 

Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

 

Практические 

занятия 

 

1 Стихотворение 11 5 6 

2 Сказка 1 0 1 

3 Научно-познавательный текст 4 2 2 

4 Рассказ 16 5 11 

5 Экскурсия 1 0 1 

6 Занятие в компьютерном классе 1 0 1 

 ИТОГО: 34 12(35%) 22 (65%) 

Список литературы 

(используемая   педагогом   для   разработки программы   и   организации   

образовательного процесса) 

1. Антошин М. К. Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению. 1-2 

классы. – М.: Просвещение, 2020. 

Перечень обучающих, контролирующих аудио-материалов, видеофильмов: 

2. Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению. Аудиоприложение. 1-2 

классы (Антошин М. К.) 

Список литературы 

(рекомендуемая для детей и родителей) 

1. Антошин М. К. Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению. 1-2 

классы. – М.: Просвещение, 2021. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Безопасное колесо» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 8 имени 

Героя Советского Союза Н. А. Козлова» городского округа Самара составлена в 

соответствии с 

-Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 

- на основе программы Лобашкиной В.А, Яковлева Д.Е, Хренникова Б.О, Маслова 

М.В. Безопасность дорожного движения: программы для системы дополнительного 

образования детей. – М.: Просвещение. 

Программа составлена с целью организации работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма и улучшения качества обучения школьников 

Правилам дорожного движения.  

Отличительные особенности данной программы заключаются в непрерывном 

дополнительном образовании. Данная программа – это нетрадиционный подход в 

обучении младших школьников правилам дорожного движения. Программа 

предусматривает систематическую работу в трёх направлениях: знакомство с историей 

ПДД, развитие практических навыков и применение их в реальной жизни, что составляет 

её новизну. 

Программа рассчитана на 4 года обучения: 1 год – этап формирования личностных 

качеств обучающегося; 2,3 год  - этап развития личностных качеств обучающегося; 4 год – 

этап совершенствования личностных качеств обучающихся. 

Основная идея курса — формирование представлений о правилах дорожного 

движения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Необходимость создания условий для непрерывного обучения участников 

дорожного движения, начиная с младшего школьного возраста, диктуется условиями 

бурного роста современного автомобильного транспорта и увеличением интенсивности 

движения на автодорогах. Среда обитания ребенка перенасыщена риском и опасностями 

дорожно-транспортных происшествий. Практически с порога дома он становится 

участником дорожного движения, так как и дворы стали, объектами дорожного движения. 

Всем известно, какую опасность для детей представляет сегодня дорога. Только на 

дорогах России ежегодно попадают в беду более 30 тысяч человек и среди них 

значительное число составляют дети.  Одна из причин такого явления — 

несформированность элементарной культуры поведения в условиях дорожного движения, 

неподготовленность детей к самостоятельному безопасному передвижению по улицам и 

дорогам. Становится, очевидно, что семья в одиночку не может справиться с решением 

этих задач воспитания. Все это определяет необходимость введения данного курса в 

начальной школе. 

Цель программы: помочь детям систематизировать, расширить и углубить знания по 

безопасности движения, сформировать у них уважение к общему закону дорог и улиц, 

воспитать дисциплинированных пешеходов, пассажиров. 

Задачи программы:  

•научить правилам дорожного движения и особенностям восприятия дорожной 

обстановки; 

• обучить фигурному вождению велосипеда; 

•сформировать умение безопасного поведения в различных дорожно-транспортных 

ситуациях; 

• воспитать безопасную личность. 

• развитие логического мышления, познавательной и творческой активности 



учащихся, формирование у них навыков самостоятельной работы; 

• формирование навыков безопасного поведения на дорогах, умение 

прогнозировать развитие дорожно-транспортной ситуации и адекватно 

реагировать на эти изменения; 

• воспитание характера, самодисциплины, активной жизненной позиции 

обучающихся средствами технического творчества, используя 

воспитательные возможности детского коллектива, объединенного по 

интересам, и совместной деятельности с родителями. 

Целевая аудитория.  

Реализация программы «Безопасное колесо» предполагает контингент 

обучающихся в возрасте от 7,5 до 10 лет по 4  уровням подготовки: 

1 год обучения рассчитан на детей 2 классов; 

2 год обучения рассчитан на детей 3 классов. 

Программа «Безопасное колесо» предусматривает общий объем 

прохождения материала в течение 2 лет обучения за 68 академических часов: 

1 год обучения по 1 часу в неделю (34 ч за год), 

2 год обучения по 1 часу в неделю (34 ч за год). 

Программа курса внеурочной деятельности «Безопасное колесо» тесно связана с 

такими учебными предметами как физическая культура, окружающий мир. 

I. Планируемые   результаты   освоения курса 

1 год обучения 

Личностными результатами изучения курса «Безопасно колесо» является 

формирование следующих умений: 

У обучающегося будут сформированы: 

• способность в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного 

движения, делать выбор, как  поступить; 

• чувство ответственного отношения к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

•  установки  самостоятельно  продвигаться в своем развитии, выстраивать свою 

образовательную траекторию;  

• мотивации самостоятельного поиска и обработки новых знаний  в повседневной 

практике взаимодействия с миром. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• ставить новые учебные задачи; 

• учиться контролировать свои действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проводить классификацию по заданным критериям. 

 



Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей. 

Предметными результатами изучения курса «Безопасное колесо»  является 

формирование следующих умений: 

Обучающийся научится: 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

• решать практические задачи с помощью наблюдений, сравнений, измерений; 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• знать значение и название дорожных знаков и разметки; 

• знать правила движения по загородной дороге. 

2 год обучения 

Личностными результатами изучения курса «Безопасно колесо» является 

формирование следующих умений: 

У обучающегося будут сформированы: 

• чувство ответственного отношения к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

• чувство ответственного отношения к  интеллектуально-

познавательной  деятельности  и  творчеству. 

• способность к оценке своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• мотивации самостоятельно  продвигаться в своем развитии, выстраивать свою 

образовательную траекторию;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• осуществлять контроль при наличии образца; 

• учиться планировать свои действия, выполнять их в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять классификацию самостоятельно, выбирая критерии. 

 



Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• объяснить свой выбор строить понятные для партнера высказывания при 

объяснении своего. 

Предметными результатами изучения курса «Безопасное колесо»  является 

формирование следующих умений: 

Обучающийся научится: 

• соблюдать правила дорожного движения; 

• использовать приобретенные знания и умения для обогащения жизненного опыта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• применять правила перехода регулируемого перекрёстка; 

• различать виды транспортных средств;  

• понимать определения тормозного пути транспортных средств; 

• различать проезд специальных транспортных средств; 

• разбираться в ситуациях, связанных с ПДД; 

• правилам культурного поведения в общественном транспорте; 

• правилам перехода железной дороги. 

Воспитательные результаты: 

Первый уровень результатов (приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни):  приобретение школьниками представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни; элементарный опыт пропаганды здорового 

образа жизни;  элементарный опыт организации здорового образа жизни 

Второй уровень результатов (получение школьниками опыта переживания и

 позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к России, 

ее истории и культуре, населяющим ее народам; знаниям, науке; сотрудничеству; 

человеку, людям (иной этнической или культурной принадлежности), к человеческой 

жизни вообще. 

Третий уровень результатов (приобретение школьниками опыта 

самостоятельного социального действия): приобретение опыта профессиональной 

деятельности судьи, сотрудника ГИБДД, публичного выступления на соревнованиях. 

Система оценки планируемых результатов, подведение итогов реализации 

программы 

Способы проверки результатов: 

- текущий контроль проводится на занятиях в виде наблюдения за успехами 

каждого обучающегося; 

- периодический контроль проводится по окончании изучения каждой темы в виде 

викторин и конкурсов; 

-  в качестве контроля в конце учебного года проводятся занятия на поиск решения 

ситуационных задач (зачет). 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

II. Содержание курса 

1 год обучения 



Введение в Правила дорожного движения. (беседы, викторины,  игры, конкурсы, 

соревнования) 

Введение в Правила дорожного движения . Для чего нужны Правила дорожного 

движения . Основные правила поведения учащихся на улице, дороге. Что должен знать 

пешеход? Элементы улиц и дорог. Правила перехода. Правила перехода улиц и дорог . 

Правила поведения на улице . 

Светофор. (беседа, соревнования, игры, конкурсы, эстафеты.) 

Светофор. Перекрёсток. Регулирование дорожного движения.  Дорожные знаки. 

Помни, правила ГАИ – это правила твои!  Пассажиры. Остановка. Дорожные знаки. 

Обязанности пассажиров. 

Правила движения давно пора всем знать. (беседа, игры, конкурсы.) 

Правила движения давно пора всем знать. Велосипед. Ролики. Игры и соревнования 

по правилам безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах. 

Правила движения достойны уважения. (беседа, соревнования, игры, конкурсы, 

эстафеты.) 

Правила движения достойны уважения. Игры и соревнования по правилам 

безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах. Рассказы Пети Светофорова. Игры 

и соревнования по правилам безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах. 

Судебное дело 47-Е. Игры и соревнования по правилам безопасного поведения учащихся 

на улицах и дорогах. 

Основные правила поведения учащихся на улице, дороге. (беседа, соревнования, 

игры, конкурсы, эстафеты,) 

Основные правила поведения учащихся на улице, дороге. Подвижные игры. 

Обобщающее занятие. 

Игра-соревнование (игра) 

Игра-соревнование. Итоговое занятие. 

2 год обучения 

Мы идём по городу. (беседы, викторины,  игры, конкурсы, соревнования) 

Мы идём по городу. Экскурсия по городу с Петей Светофоровым . Дорога в школу. 

Подвижные игры. Виды транспортных средств. Тормозной путь транспортных средств. 

Правила Дорожного Движения. Разметка проезжей части дороги . Правила дорожного 

движения надо соблюдать. 

Подвижные игры. (беседы, викторины,  игры, конкурсы, соревнования) 

Подвижные игры. В стране Дорожной грамотности . Правила дорожного движения: 

обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. Правила Дорожного Движения: 

организация движения, технические средства регулирования движения. Подвижные игры. 

Правила Дорожного Движения: светофорное регулирование; проезд специальных 

транспортных средств. Правила Дорожного Движения: дорожные знаки. Правила 

Дорожного Движения: железная дорога. Правила Дорожного Движения: обязанности 

пассажиров. Подвижные игры. 

Знатоки правил дорожного движения. (беседа, игры, конкурсы.) 

Знатоки правил дорожного движения. Уроки Пети Светофорова. Обязанности 

пассажиров. Инопланетянин в нашем городе . Подвижные игры. Правила дорожного 

движения – твои друзья, забывать друзей нельзя. 

Подвижные игры. (беседа, игры, конкурсы.) 

Подвижные игры. Рассказы Пети Светофорова. Задачи Пети Светофорова. Игры и 

соревнования по правилам безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах. 

Подвижные игры. 

Игра-соревнование. (игра) 

Игра-соревнование. Итоговое практическое занятие. 

III. Тематическое планирование 

1 год обучения 



№ 

п/п 

Разделы  (темы) 

 

Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

 

Практические 

занятия 

 

1 Введение в Правила дорожного 

движения. 

8 4 4 

2 Светофор. 9 3 6 

3 Правила движения давно пора 

всем знать. 

4 0 4 

4 Правила движения достойны 

уважения. 

8 3 5 

5 Основные правила поведения 

учащихся на улице, дороге. 

4 0 4 

6 Игра-соревнование  1 0 1 

 ИТОГО: 34 10(29%) 24 (71%) 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Разделы  (темы) 

 

Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

 

Практические 

занятия 

 

1 Мы идём по городу. 7 3 4 

2 Подвижные игры. 11 2 9 

3 Знатоки правил дорожного 

движения 

6 0 6 

4 Подвижные игры. 9 2 7 

5 Игра-соревнование  1 0 1 

 ИТОГО: 34 7 (21%) 27 (79%) 

Список литературы 

(используемая   педагогом   для   разработки программы   и   организации   

образовательного процесса) 

1.  Коваленко В.И. Игровой модульный курс по ПДД, или школьник вышел на 

улицу.- М.:ВАКО, 2008. 

2. Козловская Е.А.. Козловский С.А. Дорожная безопасность: обучение и 

воспитание младшего школьника. Учебно-методическое пособие для 

общеобразовательных учреждений и системы дополнительного образования/Под общ. 

ред. В.А. Федорова.- М.: Издательский Дом Третий Рим, 2002 

3. Комментарий к Правилам дорожного движения РФ.М.: За рулем, 2002. 

4. Крюкова М.А, Никитина Т.И, Сергеева Ю.С. Экстренная психологическая 

помощь: практ. пособие. – М.: ЭНАС, 2009 

5. Кузьмина Т.А,  Шумилова В.В, Таркова Е.Ф. Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма в начальной и средней школе. - М.: Просвещение, 

2008 

6. Лобашкина В.А, Яковлев Д.Е, Хренников Б.О, Маслов М.В. Безопасность 

дорожного движения: программы для системы дополнительного образования детей. – М.: 

Просвещение, 2009. 

7. Петров С.В, Бубнов В.Г. Первая помощь в экстремальных ситуациях: практ. 

пособие. – М.: ЭНАС, 2008. 



8. Правила дорожного движения Российской Федерации с комментариями и 

иллюстрациями. – М.: Атберг 98, 2009 

9. Правила дорожного движения РФ. Утверждены Постановление Совета  

Министров Правительства Российской Федерации от 7.05. 2003 года №265.  

Введены в действие с 1.07.2003 года. 

10. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», от 30.12.2001 

года, № 196-ФЗ. 

Перечень обучающих, контролирующих аудио-материалов, видеофильмов: 

1. CD диск «Игра по Правилам дорожного движения» – изд-во ЗАО «Новый диск» 

2. Аудиозапись «Дорога без опасности» 

3. Видеофильм «Улица полна неожиданностей». 

4. Диск «Азбука безопасности на дорогах» 

5. Дорожные приключения (сказка) / СИ ДИ Клуб (диск) 

6. ПДД для детей / Новый диск 

7. ПДД для малышей / ИДДК 

8. ПДД для школьников / Новый диск 

9. ПДД. Виртуальная автошкола 

Список литературы 

(рекомендуемая для детей и родителей) 

1. Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на 

улицу: 1-4 классы. – М.: ВАКО, 2006. 

2. Правила дорожного движения. Общероссийский проект «Безопасность 

дорожного движения».  А.П.Алексеев, Москва, 2009        Правила дорожного движения. 

А.П.Алексеев, Москва, 2009 

3. Читаем, учимся, играем. Журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. 

2007-2008 года. Словарь дорожных знаков. С.Эйгель, Москва, 2002 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Основы православной культуры» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 8 имени 

Героя Советского Союза Н. А. Козлова» городского округа Самара составлена в 

соответствии с 

-Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 

- на основе авторской программы «Основы православной культуры» авторов Игумен 

Георгий (Шестун), игумен Киприан (Ященко), Е.П. Бельчикова, Л.Н. Булкина, М.В. 

Захарченко, Т.М. Сливкина.  

 Возросший интерес молодого поколения к истокам русской культуры, обращение к 

исторической, философской, религиозной литературе как источнику познания народных 

традиций, российского менталитета, особенностей развития общества – все это 

свидетельствует об актуальности введения курса “Основы православной культуры”.  

 Предоставление обучающимся возможности изучать данный курс выявило 

потребность в разработке учебной программы.  

Цель курса:  

расширение историко-культурологического образования и духовно-нравственное 

воспитание средствами религиозно-познавательного содержания;  

 знакомство обучающихся со Священной историей сотворения мира и 

существования на Земле;  

 знакомство с «золотым правилом жизни»;  

 на примере жизни святых показать суть жизни, еѐ ценности, моральные и духовные;  

 учить быть добрыми, терпеливыми, выносливыми, мужественными; 

 развивать мышление, речь, память; 

 развивать у учащихся интерес к истории;  

 развивать эстетический вкус обучающихся;  

 воспитывать положительные качества личности;  

 воспитывать патриотические чувства, чувство товарищества; 

 воспитывать трудолюбие, терпение.  

Задачи курса: 

 изучение православной религиозной традиции;  

 изучение истории христианства;  

 изучение содержания Евангелия и ознакомление с основными сюжетами  Ветхого 

Завета;  

изучение православной этики; 

 ознакомление с особенностями церковного искусства; 

 изучение устроения православного храма;  

 ознакомление с основными видами православного богослужения; 

 формирование целостного восприятия мира;  

 воспитание уважения к внутреннему миру каждого человека; 

 формирование культуры общения;  

воспитание волевых качеств, культуры мышления и культуры чувств; 

выработка этических принципов на основе традиций отечественной культуры;  

предупреждение религиозной эксплуатации и конфликтов на национальной и религиозной 

почве; 

воспитание патриотизма;  

 формирование представление о культурном и историческом единстве России и 

российского народа и важности сохранения культурно-национального единства; 



 духовно-нравственное воспитание через приобщение к традиционным ценностям 

отечественной культуры;  

приобщение к художественно-эстетическим отечественным традициям; 

 расширение и активизация словаря школьников путѐм дополнения его лексикой 

духовного и историко-культурологического значения;  

 возрождение православных основ семьи; 

 пробуждение интереса и формирование мотивации к изучению отечественной 

культуры и истории. 

Целевая аудитория.  

Реализация программы «Основы православной культуры» предполагает 

контингент обучающихся в возрасте от 7,5 до 11 лет по 3  уровням подготовки: 

1 год обучения рассчитан на детей 2 классов, 

2 год обучения рассчитан на детей 3 классов, 

3 год оучения рассчитан на детей 4 классов. 

Программа «Основы православной культуры» предусматривает общий 

объем прохождения материала в течение 3 лет обучения за 102 академических часа: 

1-3 год обучения по 1 часу в неделю (34 ч за год). 

Программа курса «Основы православной культуры» тесно связана с такими учебными 

предметами как окружающий мир и литературное чтение. 

I. Планируемые результаты освоения курса 

Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

содержания. 

1 год обучения 

Личностные результаты: 

У обучающегося будет сформировано: 

осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского 

государства (российская идентичность); 

чувство преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и 

преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за сохранение культурно-

исторического наследия России; 

осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и 

милосердие; 

умение следить за своими словами и делами; способность контролировать 

собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

настроя  на хорошее  поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

результата  преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное 

отношение к людям других верований, другой национальной культуры, умение 

взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на занятии; 

учить высказывать своё предположение (версию) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

работать по предложенному учителем плану (Средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 



учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятиях (Средством формирования этих действий служит 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

умению донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

привлечение родителей к совместной деятельности. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества 

Обучающийся получит возможность научиться: 

приобщаться к духовно-нравственным ценностям своего народа; 

усваивать нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей 

православной культурой России, имеющей особое значение в истории России, 

становлении её духовности и культуры. 

2 год обучения. 

Личностные результаты: 

У обучающего будут сформированы: 

 основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

 образ мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

Обучающийся получит возможность  для формирования: 

 воспитания доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей, развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

развития навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные результаты: 



Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на занятии; 

учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по предложенному 

учителем плану; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятиях; 

проводить личностную рефлексию. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать  

высказывать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определять  общую цель и пути ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

овладеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

привлекать родителей к совместной деятельности; 

уметь решать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

соотносить нравственные формы поведения с нормами православной  христианской 

религиозной морали;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

приобщаться к духовно-нравственным ценностям своего народа; 



усвоить нравственные нормы и правила поведения в ходе знакомства с богатейшей 

православной культурой России, имеющей особое значение в истории России, 

становлении её духовности и культуры; 

приобрести устойчивые представления о нравственности и духовности в рамках 

понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 

формировать потребности в нравственном совершенствовании. 

3 год обучения. 

Личностные результаты: 

У обучающего будут сформированы: 

 основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

 образ мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

Обучающийся получит возможность  для формирования: 

 воспитания доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей, развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

развития навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на занятии; 

учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по предложенному 

учителем плану; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятиях; 

проводить личностную рефлексию. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать  

высказывать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определять  общую цель и пути ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

овладеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 



Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

привлекать родителей к совместной деятельности; 

уметь решать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

соотносить нравственные формы поведения с нормами православной  христианской 

религиозной морали;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

приобщаться к духовно-нравственным ценностям своего народа; 

усвоить нравственные нормы и правила поведения в ходе знакомства с богатейшей 

православной культурой России, имеющей особое значение в истории России, 

становлении её духовности и культуры; 

приобрести устойчивые представления о нравственности и духовности в рамках 

понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 

формировать потребности в нравственном совершенствовании. 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности:  

Первый уровень результатов (приобретение школьниками социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни):  приобретение школьниками приобретение школьниками знаний о 

истории Ветхого и Нового Завета, о главных мировых религиях христианских церквей, 

истории Русской Православной Церкви и ее роль в жизни России, знания о Православной 

церкви и Православном Храме, представлений о традиционных для российского общества 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; знание традиций своей семьи и 

образовательной организации, бережное отношение к ним. 

Второй уровень результатов (получение школьниками опыта переживания и

 позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к России, 

ее истории и культуре, населяющим ее народам; нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с традиционными нравственными нормами; уважительное отношение к 

традиционным религиям народов России; неравнодушие к жизненным проблемам других 

людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; способность 

эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим. 



Третий уровень результатов (приобретение школьниками опыта 

самостоятельного социального действия): приобретение опыта взаимодействия со 

свещенно-служителями, участие в паломнических поездках по святым местам.                     

Система оценки планируемых результатов подведения итогов реализации 

программы. 

            Способы проверки результатов. 

Программа внеурочной деятельности предполагает обучение на двух основных 

уровнях: первый - информативный, который заключается в изучении правил и 

закономерностей праведного образа жизни; второй — поведенческий, позволяющий 

закрепить социально одобряемые модели поведения. Социально одобряемая модель 

поведения может быть выработана только в результате вовлечения обучающихся в 

практику. Принимая во внимание этот факт, наиболее рациональным способом будет 

подведение итогов каждого изучаемого раздела в игровой форме, при организации 

коллективного творческого дела. Компетенции результатов освоения программы 

внеурочной деятельности будут, происходит путем архивирования творческих работ 

обучающихся, накопления материалов по типу «портфолио». Контроль и оценка 

результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от тематики и 

содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе организации 

следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, КВНы, ролевые игры, 

школьная научно-практическая конференция. Подобная организация учета компетенции 

для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной деятельности будет 

способствовать формированию и поддержанию ситуации успеха для каждого 

обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в командном 

сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым участником 

деятельности. 

II. Содержание курса 

1год обучения 

                              «Мир вокруг и внутри нас»  

Тема 1. «Духовное в реальном мире» (беседа, проповедь, викторина) 

Самая древняя книга о духовном мире – Библия. 

Представление о мире как творении Божием. Творец. Разнообразие и богатство 

мира. Жизнь. Сложность, гармония и порядок в устроении мира. Связь между видимым и 

невидимым миром. Законы природы и духовные законы. 

 Умеем ли мы видеть мир? Что мешает объективно воспринимать мир и 

происходящее в нём? Зависимость нашего восприятия от внутреннего состояния, 

отношения к окружающему миру, окружающим нас людям. Зависимость счастья человека 

от его внутреннего мира, от духовных, физических потребностей. 

Впечатления, память. Взаимозависимость внутреннего и внешнего, видимого и 

невидимого на примере: впечатление – настроение – здоровье - отношение к окружающим 

- отношение к окружающему миру. Представление о мире как единой системе, 

объединяющей физическую и духовную области. 

Бог. Сотворение человека по образу Божию. Человек – венец творения. Адам и Ева. 

Человек наделен бессмертной душой, имеет свободу воли и владеет разумною речью. 

Добро и зло в человеческом мире и природе. Грехопадение. Возникновение зла. 

Значение слова «грех». Нарушение общей гармонии мира. Разумная человеческая душа 

превосходит природный мир и ответственна за него. Духовный смысл человеческой 

жизни. 

Тема 2. «Жизнь Иисуса Христа и православные праздники» (беседа, 

презентация, спектакль) 

С чем связаны главные православные праздники? Иисус Христос – Спаситель мира. 

Евангелие – книга о Спасителе и спасении. Рождество Пресвятой Богородицы. Введение 

во храм Пресвятой Богородицы 



 Благая весть о рождении Спасителя. Архангел Гавриил. Дух Святой. Праздник 

Благовещения. 

Рождество Христово. 

Поклонение волхов и пастухов. Традиция празднования Рождества Христова у 

православных народов. Отражение евангельских событий в иконописи, поэзии, светской 

живописи, духовной музыке. 

Бегство Марии и Иосифа с Младенцем Иисусом в Египет. Возвращение в Назарет. 

Сретение Господне. 

 Иоанн Предтеча и Креститель Господа Иисуса Христа. Рождение Иоанна Предтечи. 

Проповедь Иоанна Предтечи. 

Крещение Иисуса Христа.  

 Усекновение честной главы Иоанна Предтечи 

Христос в пустыне. Пост. Искушение Иисуса Христа дьяволом. Начало проповеди 

Христа. Двенадцать учеников Иисуса Христа. 

Нагорная проповедь Спасителя. Царство небесное. Заповеди блаженства. 

Первое чудо Иисуса Христа по ходатайству Его Пречистой Матери. Исцеление 

расслабленного. 

Исцеление сына царедворца. Воскрешение сына наинской вдовы. 

Укрощение бури. Хождение Иисуса Христа по водам. Воскрешение дочери Иаира. 

Благословение детей. 

Чудесное приумножение хлебов и рыб. 

Предсказания Иисуса Христа о своих страданиях, смерти и воскресении. 

Преображение Господне. 

Воскрешение Лазаря. 

Торжественный вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье. 

Тайная вечеря. 

Моление о чаше. Предательство Иуды. Взятие Иисуса под стражу. 

Суд над Иисусом Христом. Крестный путь Иисуса Христа на Голгофу. Распятие и 

смерть Иисуса Христа. 

 Снятие с Креста и погребение Спасителя. Воскресение Иисуса Христа. 

Пасха Господня. Празднование главного православного праздника – Светлого 

Христова Воскресения. Светлая седмица. 

 Пребывание Воскресшего Спасителя на земле. Вознесение Господне. Сошествие 

Святого Духа на апостолов. Пятидесятница – День Святой Троицы. Духов день. 

Православные праздники. Двунадесятые праздники: переходящие и непереходящие  

праздники. Праздничные иконы. Евангелийские события в поэтическом и 

изобразительном искусстве.. 

Посещение Храма (экскурсия) 

                                              2 год обучения 

                            «О чём рассказывает Библия»  

Тема 1. «Что мы знаем о Евангелии» (беседа, презентация, викторина) 

Рождество Христово и новая эра. Значение названия «Евангелие» в переводе с 

греческого – «Благая весть». Раскрытие смысла этого названия. Евангелие как главная 

часть Нового Завета, рассказывающая о Спасителе и спасении. 

Распространение Евангелия на Руси. 

Тема 2. «Образ вселенной в православной культуре» (беседа, презентация, 

викторина) 

Библия-Священное Писание, записанное Откровение. Храм как образ Вселенной. 

Понятие о горнем и дольнем мире. Господь Вседержитель. 

Язык иконы. Особенности изображения святости. Представленность тварного мира в 

иконе. 

Особенности использования цвета в иконе. Понятие об иконографии. 



Изображение преподобных, столпников, блаженных, юродивых, целителей, 

бессребреников. 

Иконы апостолов, евангелистов, святителей, равноапостольных. 

Образ и первообраз. История иконы Покрова Пресвятой Богородицы и «Нечаянная 

радость». 

Понятие об иконоборчестве и утверждении иконопочитания.  

Тема 3- «По праздничным иконам вспоминаем Евангелие» (беседа, презентация, 

викторина) 

Иконы – о Рождестве и земной жизни Пресвятой Богородицы 

Иконы Благовещения Пресвятой Богородицы, Рождества Христова, Сретения, 

Крещения Господня, Преображения Господня, Входа Господня в Иерусалим, Воскресения 

Христова, Вознесения Господня и Сошествия Святого Духа. История и духовный смысл 

иконы Крестовоздвижения. 

Тема 4. «Библия рассказывает о событиях до Спасителя» (беседа, презентация, 

викторина, спектакль) 

Повествование о сотворении мира. 

Сотворение неба – невидимого духовного мира. Сотворение земли – видимого 

вещественного мира. 

Первые люди. Представление о рае. 

Грехопадение. Последствия грехопадения и миссия Спасителя. 

Каин и Авель. Первое человекоубийство. 

Ной. Строительство ковчега. Всемирный потоп. 

Жизнь Ноя и его детей после потопа. Сим, Иафет и Хам. Осуждение Хама. 

Вавилонское столпотворение и рассеяние людей. Идолопоклонство. 

Праведный Авраам. Откровение Аврааму. Икона Андрея Рублёва «Троица». 

Гибель Содома и Гоморры. Солёное море – Мёртвое море. 

Египетское рабство евреев. Рождение и юность пророка Моисея. 

Неопалимая Купина. Выход израильтян из Египта. 

Синайское законодательство. Золотой телец. Земля Обетованная. 

Пророк Илия. 

Ветхозаветные пророки о Мессии. 

Отражение сюжетов Ветхого Завета в живописи, скульптуре, поэзии и музыке. 

Урок –КВН «Традиции паломничества на Руси» (игра) 

                                              3 год обучения 

«Православие – культурообразующая религия России»  

Тема 1. «Культура – всеобщее достояние» (беседа, презентация, викторина) 

Великая русская культура – достояние всех россиян. Образование в IX веке 

государства Русь. 

Культура: духовные традиции, язык, письменность, искусство и т. д. 

 Религия – неотъемлемая часть культуры. Соотношение верующих и неверующих 

граждан в современном мире. 

Язык – особый человеческий дар. Функции языку. Отношение к языку – проявление 

культуры и уважения к народу. Русский язык. Духовная лексика. Церковнославянский 

язык как хранитель и источник духовной лексики. Отношение великих русских писателей 

к русскому языку в разные исторические периоды. 

Тема 2. «Как Русь стала православной» (беседа, презентация, викторина, 

спектакль, инсценировка) 

Посещение русских земель святом апостолом Андреем Первозванным. Евангелие об 

Андрее Первозванном. Апостольские труды первого апостола. Древнейшие древнерусские 

исторические и литературные памятники о посещении святым апостолом Андреем 

Первозванным русских земель. 



 Почитание на Руси Андрея Первозванного. Русские храмы и монастыри, 

посвященные  святому апостолу Андрею Первозванному. День памяти св. апостола 

Андрея Первозванного. Доставление мощей святого Андрея Первозванного в Россию со 

Святой горы Афон. Старейший орден России. Андреевский крест. 

Святые равноапостольные учители словенские Кирилл и Мефодий. Создание 

славянской азбуки. Начало славянской письменности и документов по славянскому праву. 

Перевод текста Литургии на славянский язык, совершение богослужения на славянском 

языке. Прославление святых равноапостольных учителей словенских Кирилла и Мефодия. 

Религиозные верования восточных славян и русов до принятия христианства. 

Почитание предков и природы – два основных культа славян-язычников. Идол, кумир. 

Жертвоприношения. Человеческие жертвоприношения. Языческие празднования. 

Сохранение некоторых элементов языческих верований в народном искусстве, названиях 

праздников до наших дней. 

Святая равноапостольная княгиня Ольга. Крещение княгини Ольги. Прославление 

княгини Ольги Православной Церковью. Князь Святослав. 

Святой равноапостольный князь Владимир. Изготовление новых идолов. 

Жертвоприношение в 983 году. Первые христиане – мученики на Руси – варяги Иоанн и 

Фёдор. Выбор веры князем Владимиром. Христианская Византия. Осада и взятие 

Корсуни. Крещение князя Владимира и брак с порфирородной принцессой Анной. 

Крещение Руси. Общепринятая дата Крещения Руси. Десятинная церковь и храм 

Святого Василия. Начало русского просвящения. 

День памяти святого князя Владимира. 

Тема 3. «Православие и Российское государство» (беседа, презентация, 

викторина) 

Церковь – собрание верующих во Христа. Небесная и земная Церковь. Объяснение 

полного названия Православной Церкви – Единая Святая, Соборная и Апостольская 

Церковь. Поместные Цекви. Понятие о Соборах как органе церковного управления и 

решения важных церковных вопросов. Символ веры. Православная Церковь в России и 

других странах. 

Русская Православная Церковь. Учреждение Русской митрополии. Первый 

митрополит. Автокефалия Русской Православной Церкви. Патриаршество. Патриарх – 

предстоятель Церкви. Священный Синод. Епархия и приход. 

Понятие о государственной и культурообразующей религии в России. 

Представление о церковно-государственной симфонии. Закрепление духовно-

исторических традиций в государственных символах России. 

Таинства и богослужение Православной Церкви. Семь таинств Православной 

Церкви: Крещение, Миропомазание, Исповедь, Причастие, Соборование, Венчание, 

таинство Священства. Священник – иерей, священнослужитель, особо посвящённый 

человек, совершающий богослужение. Православная традиция священнического 

рукоположения от апостолов. Общее представление о единстве «Священного Писания» и 

«Священного Предания» 

Тема 4. «Православный храм» (беседа, презентация, викторина) 

Храм (церковь, собор, часовня) – общий дом христиан, посвященный Богу, место 

общественного православного богослужения. Основные внешние особенности. 

Внутреннее устроение и назначение главных частей. Икона и иконостас. Особенности 

церковного искусства: архитектуры, иконы, песнопений. Христианская символика. Крест 

и его символический смысл. 

Тема 5. «О православном богослужении» (беседа, презентация, викторина) 

Таинства Православной Церкви: таинство Крещения, Причащения, Миропомазания, 

Покаяния (Исповеди), Елеосвящения (Соборования) Брака (Венчания), Священства. 

Происхождение церковного богослужения. 



Понятие о богослужебном круге. Суточный богослужебный круг. Седмичный 

богослужебный круг. Годовой богослужебный круг. Литургия – главное богослужение 

Православной Церкви. 

Молитва-общение с Богом. Виды молитв. Молитва в русской художественной 

культуре. 

Тема 6. «О церковных колоколах» (беседа, презентация, викторина) 

Виды и названия колоколов. 

Церковные колокола. Происхождение колокола. Клепало и било. Приход колоколов 

в русскую культуру. 

 Очепный и язычный способы извлечения звона. Ростовские звоны. Звенигородские 

колокола. Разновидности колокольных звонов: благовест, перезвон, перебор, двузвон, 

трезвон. 

Колокололитейное искусство. 

Тема 7. «За монастырскими стенами» (беседа, презентация, викторина) 

Духовный подвиг монашества. Значение слов «монах», «инок». Происхождение 

монашества. Отшельничество. Общежитийность. 

Русские монастыри – стражи духовности и земли Русской: Псково-Печерский 

монастырь, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Спасо-Андроников монастырь, Свято-

Введенская Оптина пустынь, Курская Коренная пустынь, Свято-Данилов монастырь, 

Свято-Троицкий Серамо-Дивеевский женский монастырь, Донской монастырь 

Святые мученики в истории христианской Церкви. Святые мученики царской семьи 

последнего императора Николая II. 

Тема 8. «Дом и семья» (беседа, презентация, викторина) 

Многоплановость проявления православных традиций в жизни народа. Дом, семья в 

традиционной русской культуре. Семья – малая Церковь. 

Святые образы семейного благочестия. Святые петр и Феврония Муромские. 

 Образец семейной святости царственных мучеников Николая II, Александры, 

Алексея, Ольги, Анастасии, Татьяны, Марии. 

Тема 9. «Русь Святая» (беседа, презентация, викторина) 

Отношение к Родине в русской культурной традиции как к Дому Пресвятой 

Богородицы. Почитание чудотворных икон Пресвятой Богородицы: «Курская Коренная», 

икона Божией Матери, икона Покрова Пресвятой Богородицы, «Взыскание погибших», 

«Скоропослушница». «Нечаянная радость», «Всех скорбящих радость», «Державная» 

икона Божией Матери. 

 Легенда о граде Китеже. 

Иконы-защитницы Русской земли: Владимирская, Казанская, Смоленская, Донская, 

Тихвинская иконы Божией Матери. 

Образы святой Руси в русской художественной культуре. 

Паломническая поездка по святым местам Самарской области. (экскурсия) 

 

III. Тематическое планирование  

1год обучения. 

№ Раздел Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

 

Практические 

занятия 

 

1 Духовное в реальном мире 3 2 1 

2 Жизнь Иисуса Христа и 

православные праздники 

29 10 19 

3 Посещение Храма 2  2 

Всего 34 12 

35% 

22 

65% 

2 год обучения. 



№ Раздел Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

 

Практические 

занятия 

 

1 Что мы знаем о Евангелии  2 1 1 

2 Образ Вселенной в 

православной культуре 

7 2 5 

4 По праздничным иконам 

вспоминаем Евангелие 

6 3 3 

4 Библия рассказывает о событиях 

до спасителя 

18 4 14 

5 Итоговый урок. Урок –КВН 

«Традиции паломничества на 

Руси» 

1  1 

Всего: 34 10 

29% 

24 

71% 

3 год обучения. 

№ Раздел Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

 

Практические 

занятия 

 

1 Культура — всеобщее достояние 3 2 1 

2 Как Русь стала православной 8 2 6 

3 Православие и Российское 

государство 

5 2 3 

4 Православный храм  2 1 1 

5 О православном богослужении 4 1 3 

6 О церковных колоколах 4 2 2 

7 За монастырскими стенами 2 1 1 

8 Дом и семья 3 1 2 

9 Русь святая 1 1  

10 Паломническая поездка по 

святым местам Самарской 

области. 

2  2 

Всего: 34 13 

38% 

21 

62% 

  

Список используемой литературы. 

 (используемая   педагогом   для   разработки программы   и   организации   

образовательного процесса) 

1. Бахметьева А.Н. Жития святых для детей. – М.: Сретенский монастырь, 1997. 

2. Бахметьева А.Н. Рассказы для детей о земной жизни Спасителя и Господа Бога 

нашего Иисуса Христа. – Рига: ЗИНАТНЕ, 1991.  

3. Бахметьева А.Н. Рассказы из истории Христианской Церкви. От I до половины XI 

в. –  М.: Донской монастырь, 1993. 

4. Бородина А.В. Основы православной культуры: Мир вокруг и внутри нас: Учеб. 

пособие для 3 класса. – М.: Православная педагогика, 2003.  

5. Евангелие для детей. – Киев: Почаевская Лавра, 1995.  

6. Закон Божий. Основы православной веры в изложении для детей/ Сост. по С. 

Куломзиной. – М.: Паломник, 2002. 

7. Священное Писание для детей в рассказах. – Калининград, 1996.  

8. Супрун В.И. Православные святые имена: Учеб. пособие по истории религий. – 

Волгоград: Книга, 1998.  

9. Шевченко Л.Л. Православная культура: Экспериментальное учеб. пособие: 2-й год 



обучения: В 2 кн. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2003.  

10. Шевченко Л.Л. Православная культура: Экспериментальное учеб. пособие: 2 год 

обучения: В 2 кн. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2004.  

11. Я иду на урок в начальную школу: Основы православной культуры: Кн. для 

учителя. – М.: Первое сентября, 2001. 

Список  литературы 

(рекомендуемая для детей и родителей) 

1. Великие духовные пастыри России. – М.: Владос, 1999.  

2. Гонаго Б.А. Навстречу детским сердцам: Беседы для малышей. – Мн.: Изд-во 

Белорусского экзархата, 2003.  

3. Гонаго Б.А. Сборники книг для детей. – Мн.: Изд-во Белорусского экзархата, 2000–

2004.  

4. Знаменитые колокола России/ Сост. В.Ф. Козлов – М.: Отечество-Крайрут, 1994. 

5. Как подготовить праздник Рождества Христова. – М.: Покров, 2001.  

6. Максим Козлов, прот. Детский катехизис: 200 детских вопросов и недетских 

ответов. – М., 2001.  

7. Осень золотая: Праздничные инсценировки, матер. к урокам... (Библиотечка 

еженедельника «Воскресная школа») – М., 2000.  

8. Праздник праздников, торжество торжеств: Пасхальный сб. – Кострома, 19 

9. Праздник Рождества Христова. – М., 2000.  

10. Протоиерей Г.С. Дебольский. Православная церковь в ее таинствах, 

богослужениях, обрядах и требах. – М.: Отчий Дом, 1994.  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Библиотечный урок» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 8 имени Героя 

Советского Союза Н. А. Козлова» городского округа Самара составлена в соответствии с 

-Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 

- на основе учебно-методической литературы: Илдаркина, Е.В. Библиотечные уроки: 

обучение школьников основам библиотечно-библиографических знаний. Методическое 

пособие. 1-11 кл. / Сост. Е.В. Илдаркина.  

Современная школа переживает новый этап своего развития. Перед учителем 

начальных классов стоит задача построить учебно-воспитательный процесс таким образом, 

чтобы общество получало высококультурных, глубоко нравственных и социально 

активных граждан, для которых умение и стремление учиться должны стать устойчивыми 

качествами личности. Это не может быть достигнуто без серьёзной работы обучающихся с 

первых дней обучения не только с учебником, но и с детскими книгами из доступного круга 

чтения. Еще совсем недавно ценность книги и чтения у нас была неоспорима. Но сегодня 

ситуация выглядит иначе. Картина массового чтения, его престиж, читательские 

пристрастия и привычки существенно изменились. В наш век научно-технического 

прогресса, где господствует телевидение, компьютеры и видеоигры, дети потеряли интерес 

к чтению.  

Мы наблюдаем: 

• преобладание «делового» чтения над «свободным»;  

• возрастание числа учащихся, ограничивающихся чтением литературы только по 

школьной программе; 

• в настоящее время нет официального урока внеклассного чтения, работа с книгой 

введена в структуру уроков литературного чтения. 

    Что происходит с современным детским чтением в плане перспектив рождения 

нового поколения детей информационного общества? Этот вопрос глубоко волнует 

взрослых. Многие учителя и родители недовольны тем, что дети не любят читать, но 

заставить учиться нельзя, учебой надо увлечь! И это совершенно справедливо. Как учить 

чтению, чтобы дети полюбили книгу, ведь книга, прочитанная в детстве, остается в памяти 

на всю жизнь и влияет на последующее развитие человека? Особую актуальность 

приобретает эта проблема в начальной школе. Каждая книга должна прийти к ребенку в 

определенном возрасте, иначе дружба с ней может и не состояться! 

  Кружок  «Библиотечный урок» способствует расширению читательского 

пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных 

возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. Кружковое  занятие 

поможет решать задачи эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального 

развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение для 

ребёнка – и труд, и творчество, и новые открытия,   удовольствие и самовоспитание. 

Цель программы:                                                                                                                                

- углубленно знакомить обучающихся с детской литературой и книгой, обеспечивать 

литературное развитие младших школьников, раскрыть перед детьми мир нравственно-

эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных предыдущими поколениями, 

выработать художественный вкус, формировать культуру чувств, общения. 

    Задачи: 

- знакомство обучающихся с историей развития библиотек и библиотечного дела, 

профессией библиотекаря; 

- знакомство с историей книги, книжного дела, акцентируя внимание обучающихся на 



роли книги в истории человеческой цивилизации как основного источника информации; 

- раскрытие значения книги в формировании духовной культуры человека; 

- представление о книге как художественно-историческом памятнике в контексте 

мировой культуры, культуры России; 

- формирование умений работы с книгой; 

- формирование основы культуры работы с информацией через умения 

самостоятельно осуществлять поиск и обработку информации, используя различные виды 

печатных изданий, справочный аппарат библиотеки; 

- развитие коммуникативной культуры обучающихся через умения передавать 

информацию в письменной и устной форме; 

- развитие устойчивого интереса к книге и желание преодолеть трудности чтения; 

- развитие творческой и познавательной активности,  

- развитие самостоятельности и инициативы, ответственности за порученное дело; 

- формирование умения работы по проведению массовых мероприятий; 

- воспитание бережного отношения к книге, изучение правил хранения и обращения 

с книгой; 

К концу освоения данного курса обучающиеся должны: 

- знать основные этапы развития библиотек, библиотечного и книжного дела, 

исторический процесс формирования внешнего вида книги и её структуры; 

- понимать значение специальных библиотечных и книжных терминов, определённых 

программой; 

- уметь самостоятельно осуществлять поиск информации, используя знания о 

структуре и справочном аппарате книги; 

- вести информационный диалог через умение читать и самостоятельно делать 

библиографическую запись, используя библиографические пособия, и составлять простые 

библиографические списки; 

- уметь самостоятельно находить информацию в справочных изданиях, выстраивать 

алгоритм поиска; 

- обрабатывать информацию через умение самостоятельно делать элементарные 

записи: выписки, составлять план, тезисы, конспекты; 

- ориентироваться в книжной и информационной среде детской и школьной 

библиотеки, иметь представление о формах и видах массовой работы. 

Реализация программы общекультурного  направления предполагает контингент 

обучающихся 2-4 классов. 

Программа рассчитана на 3 года обучения: 1 год – этап формирования личностных 

качеств обучающегося; 2 год  - этап развития личностных качеств обучающегося; 3 год – 

этап совершенствования личностных качеств обучающихся. 

Программа «Библиотечный урок» предусматривает общий объем прохождения 

материала в течение 4 лет обучения за 102  академических часа: 

1 год обучения по 1 часу в неделю (33 ч за год), 

2 год обучения по 1 часу в неделю (34ч за год), 

3 год обучения по 1 часу в неделю (34 ч за год), 

4 год обучения по 1 часу в неделю (34 ч за год).    

 

I. Планируемые результаты освоения курса 

1 год обучения 

Личностные  результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 – понимание эмоций других людей, сочувствие, сопереживание; 

  - развитие этических чувств – стыда, вины, совести. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 



 – воспитания доброжелательности и эмоционально-нравственной     отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей, развития начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний. 

                                                     Метапредметные  результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- Организовывать рабочее место под руководством учителя  

- Определять цель выполнения заданий во внеурочной деятельности под 

руководством учителя  

- Планировать выполнение заданий во внеурочной деятельности под руководством 

учителя  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– читать тексты различных стилей и жанров, осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации. 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

 -развивать самостоятельность при выполнении поставленных задач, формировать 

навык планирования своей деятельности в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

- умение оценивать правильность выполнения действий 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям, 

находить закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному правилу  

- Определять, в каких источниках можно найти информацию  

- Находить необходимую информацию в словарях  

- Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осознавать роль названия произведения, понимать прочитанное, выделять и 

понимать информацию из прочитанного; 

-сочинять небольшие тексты на заданную тему; 

-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- Участвовать в диалоге, высказывать свою точку зрения на события, поступки 

- Оформлять свои мысли в устной и письменной речи в зависимости от речевых 

ситуаций 

- Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять простой план  

- Отвечать на вопросы и задавать их  

- Читать вслух и молча, понимать прочитанное  

- Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

-задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

Предметные  результаты 

Обучающийся научится: 

– осознавать значимость чтения для личного развития; 

- составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 

собственное отношение к прочитанному. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



– читать осознанно текст художественного произведения, определять тему и 

главную мысль произведения; 

  - различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ,  басня), 

различать сказки народные и литературные; 

   - оценивать события, героев произведения. 

2 год обучения 

Личностные  результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 – отношение к героям прочитанных и прослушанных произведений, к     их 

поступкам; 

  - ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных      поступков, 

так и поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 –самостоятельности и личной ответственности за свои     поступки на основе 

прочитанных произведений; 

  - выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- Самостоятельно организовывать рабочее место  

- Следовать режиму организации внеучебной деятельности  

- Соотносить выполненное задание с эталоном  

- Находить ошибки, корректировать выполнение  

- Оценивать выполнение задания по параметрам «справился без затруднений», 

«испытал затруднение при выполнении» 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала, отбирать необходимые источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников  

- Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

диаграмма и т.д.)  

- Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ  

- Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осознавать роль названия произведения, понимать прочитанное, выделять и 

понимать информацию из прочитанного; 

-сочинять небольшие тексты на заданную тему; 

--донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне небольшого текста); 

- Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное 

в них, анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя; 

-Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебных пособиях для передачи информации; 



-.Понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при 

осмыслении структуры текста и пр.). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- Участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки  

- Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций  

- Читать вслух и молча тексты различной направленности, понимать прочитанное  

- Сотрудничать в совместном решении проблемы, выполнять различные роли в 

группе.  

- Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета  

- Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-участвовать в диалоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других; 

-аргументировать свою позицию с помощью собственного жизненного и учебного 

опыта, договариваться друг с другом; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

-задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

Предметные  результаты 

Обучающийся научится: 

– готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

 - понимать образные выражения, используемые в книге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно делить текст на законченные по смыслу части и выделение в них 

главного, определять темы произведения и его смысла в целом; 

 - понимать образные выражения, используемые в книге; 

 - самостоятельно находить в тексте слова и выражения, которые использует 

автор для изображения действующих лиц, природы и описания событий; 

  - сопоставлять и осмысливать поступки героев, мотивы их поведения, чувств и 

мыслей действующих лиц, оценка их  поступков. 

3 год обучения 

Личностные  результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 – чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной литературой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 – основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

  - эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- Самостоятельно организовывать свое рабочее место  

- Планировать выполнение заданий во внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя  

- Определять правильность выполнения задания на основе сравнения с предыдущими 

заданиями или с эталоном.  

- Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на определенном этапе  



- Оценивать выполнение задания по параметрам, заранее представленным 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-способности познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

  -умения рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о 

памятных местах своей малой родины;  

- способности находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, 

совершивших подвиг во имя своей Родины; 

  -умения создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные 

произведения о Родине 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- Ориентироваться в книге  

- Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала, отбирать необходимые источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронных носителей 

информации  

- Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

диаграмма и т.д.)  

- Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ  

- Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

-сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных 

произведений, героев, выбирая основания для классификации; 

-строить логические рассуждения, включающие определение причинно -

следственных связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного 

произведения и на основании собственного жизненного опыта; 

- работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

-пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебных пособиях для передачи информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- Участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки  

- Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций  

- Читать вслух и молча тексты различной направленности, понимать прочитанное  

- Сотрудничать в совместном решении проблемы, выполнять различные роли в 

группе  

- Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета  

- Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться  

- Составлять сложный план текста  

- Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не 

обижая других;  

-договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 

собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных 

произведений; 

 -оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы. 



4 год обучения 

Личностные  результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 – чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной литературой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 – основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

  - эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- Самостоятельно организовывать свое рабочее место  

- Планировать выполнение заданий во внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя  

- Определять правильность выполнения задания на основе сравнения с предыдущими 

заданиями или с эталоном.  

- Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на определенном этапе  

- Оценивать выполнение задания по параметрам, заранее представленным 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-способности познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

  -умения рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о 

памятных местах своей малой родины;  

- способности находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, 

совершивших подвиг во имя своей Родины; 

  -умения создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные 

произведения о Родине 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- Ориентироваться в книге  

- Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала, отбирать необходимые источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронных носителей 

информации  

- Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

диаграмма и т.д.)  

- Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ  

- Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

-сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных 

произведений, героев, выбирая основания для классификации; 

-строить логические рассуждения, включающие определение причинно -

следственных связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного 

произведения и на основании собственного жизненного опыта; 

- работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

-пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебных пособиях для передачи информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 



Обучающийся научится: 

- Участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки  

- Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций  

- Читать вслух и молча тексты различной направленности, понимать прочитанное  

- Сотрудничать в совместном решении проблемы, выполнять различные роли в 

группе  

- Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета  

- Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться  

- Составлять сложный план текста  

- Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не 

обижая других;  

-договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 

собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных 

произведений; 

 -оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы. 

Предметные  результаты 

Обучающийся научится: 

 – соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, 

со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле;  

 - определять главную мысль прочитанного и выражать её своими словами; 

передавать содержание прочитанного в виде краткого,     полного,  выборочного, 

творческого пересказа; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации.  

  Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, 

устанавливать смысловые связи между частями  прочитанного текста; 

 -создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности; 

 - давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного 

задания. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности:  

Первый уровень результатов (приобретение школьниками социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни):  приобретение школьниками представления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности; первоначальные представления о 

значении общения для жизни человека, развития личности, успешной учебы; знание правил 

эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими; элементарные основы риторической компетентности. 

Второй уровень результатов (получение школьниками опыта переживания и

 позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к России, 

ее истории и культуре, населяющим ее народам; знаниям, науке; человеку, людям (иной 

этнической или культурной принадлежности), к человеческой жизни вообще. 

Третий уровень результатов (приобретение школьниками опыта самостоятельного 

социального действия): приобретение опыта проектно-исследовательской деятельности, 



опыта профессиональной деятельности библиотекаря, участие в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях.                     

Система оценки планируемых результатов, подведение итогов реализации 

программы 

Способы проверки результатов: 

Библиографическая культура является важной составляющей литературного развития 

согласно требованиям ФГОС.  

- викторина; 

- анкетирование; 

- опросники; 

-собеседование; 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

 

II. Содержание курса 

1 год обучения 

1 класс (33 ч) 

Здравствуй, книга (2 ч) 
Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, 

оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём 

рюкзаке живёт?». 
Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). Обложка книги: 

информация о книге (название книги), иллюстрация (определение темы и жанра). 

Классификация книг по темам и жанрам 
(работа в группах). 

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. Правила 

поведения в библиотеке. 
Книги о Родине и родной природе (2 ч) 
Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга-

сборник). 
Структура книги, справочный аппарат книги. 
Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой 

(рассматривание, чтение или слушание). 
Писатели детям (3 ч) 
Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я. Аким, 

Л. Пантелеев). 
Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. Георгиев, 

М. Дружинина, С. Степанов и др.). 
Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских 

книг. Художники-иллюстраторы детских книг. 
Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 
Народная мудрость. Книги-сборники (2 ч) 
Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с 

фольклорными произведениями для детей (оформление, тексты). 
Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 
Творческая работа «Сочини загадку». 
По страницам книг В. Сутеева (3 ч) 
Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-

сборника. 
В. Сутеев — автор и художник-оформитель. 
Игра «По страницам сказок В. Сутеева». 



Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника. 

Самостоятельная поисковая работа в группах. 
Сказки народов мира (3 ч) 
Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. 
Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. 
Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. 
Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 
Книги русских писателей-сказочников (3 ч) 
Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 
Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 
Инсценирование отдельных историй. 
Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). 
Детские писатели (3 ч) 
Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. К. Чуковский детям: 

книги-произведения, книги-сборники. 
Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. 
Книги-сборники произведений современных детских писателей. 
Детские журналы «Мурзилка», «Зёрнышко». Произведения детских писателей на 

страницах журналов. 
Сказки зарубежных писателей (3 ч) 
Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро «Красная шапочка» 

в разных изданиях. 
Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. 
Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои 

книги. Слушание и чтение отдельных историй. 
Инсценированиеотдельных картин-эпизодов из выбранной книги. 
Книги-сборники стихотворений для детей (3 ч) 
Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Бе- 

рестова, С. Михалкова. 
Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра 

«Кто быстрее найдёт произведение в книге?». 
Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 
Литературная игра «Послушай и назови». 
Дети — герои книг (3 ч) 
Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка», «Терёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. 

Перро «Красная шапочка». 
Парад героев сказок. 
Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева 

«Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины рассказы»). Игра 

«Диалоги героев». 
Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома», Е. 

Благинина «Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмористических стихов. 
Книги о животных (3 ч) 
Книги-сборники о животных. 
Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. Обсуждение 

произведения и главного героя — дедушки Мазая. 
Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина «Жизнь 

животных» (работа в группах). 
Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из детских 

журналов. Работа в группах. 
Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг». 



Универсальные учебные действия: 
— находить книгу в открытом библиотечном фонде; 
— выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 
— сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 
— формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях; 
— характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему; 
— сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 
— слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 
— пользоваться аппаратом книги; 
— овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 
— систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 
 

2 год обучения 

Здравствуй, книга! (викторины, познавательные игры, познавательные беседы) 

«Книга-наш друг и учитель». Где живут книги? Из чего состоит книга? 

Малые фольклорные жанры (викторины, познавательные игры, познавательные 

беседы) 

Народные пословицы, поговорки, загадки. Скороговорки. Считалки. Сказки о 

животных. Занимательная азбука С.Я.Маршак. 

Поляна сказок (викторины, познавательные игры, познавательные беседы, 

дидактический театр) 

Русские народные сказки. Русская народная сказка «Лиса и журавль».  Русская 

народная сказка «Теремок». Герои сказок в лепке. Настольный Театр. Организация 

выставки книг «Любимые сказки». «В сказку дверь  мы приоткроем». Игра-викторина. 

Кинозал. Просмотр и обсуждение мультфильмов по сказкам. Театрализованное 

представление.  

Писатели детям (викторины, познавательные игры, беседа) 

Книги детских писателей-классиков. Детские книги с рассказами современных 

писателей (М.Пляцковский, С. Георгиев, М. Дружинина)   Выставка книг детских 

писателей. Художники-иллюстраторы детских книг. 

Детские писатели (беседа, викторины, познавательные игры) 

Книги С.Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. К.Чуковский детям: 

книги-произведения, книги-сборники. Книги Е.Чарушина для детей. Герои книг 

Е.Чарушина. Книги-сборники произведений современных детских писателей. 

Сказки зарубежных писателей (викторины, познавательные игры, познавательные 

беседы) 

Книги сказок Ш.Перро.  Сказка «Красная Шапочка» в разных изданиях. Книга 

Дж.Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Слушание и чтение    отдельных историй 

Книги-сборники стихотворений для детей (викторины, познавательные игры, 

познавательные беседы, дидактический театр) 

 Книги-сборники А.Барто,  В.Берестова,  С.Михалкова. Игра «Кто быстрее найдёт 

произведение в книге». Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 

Книги о животных (викторины, познавательные игры, познавательные беседы, 

дидактический театр, детские исследовательские проекты) 

Рассказы о животных. Мой любимый питомец. Составление текста-описания. 

Итоговое занятие (викторины, познавательные игры) 

Конкурсная программа «Путешествие в мир книг» 

3 год обучения 

Малые фольклорные жанры (игра) 

Игра – путешествие  

Русские народные сказки  (викторина)   

Чтение и анализ сказок 



Сказки А.С.Пушкина (викторины, познавательные игры, познавательные беседы) 

Чтение и анализ сказок. Литературная игра. 

Сказки русских писателей. (викторины, познавательные игры, познавательные 

беседы) 

Выбор и чтение сказок автора. 

Рассказы, сказки, басни Л.Н.Толстого и Д.К.Ушинского. (викторины, 

познавательные игры, познавательные беседы) 

Живые картинки 

Наш кинозал. Мультфильмы о защитниках нашей Родины. (викторины, 

познавательные игры, познавательные беседы) 

Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

Рассказы о животных В.Бианки,  Н.Сладкова,  Е.Чарушина. (викторины, 

познавательные игры, познавательные беседы) 

Чтение рассказов. Викторина. 

 «Всё наоборот» (викторины, познавательные игры, познавательные беседы) 

Весёлые стихи Ю.Мориц,  Д.Хармса,  Ю.Владимирова, Г.Сапгира. 

Чтение рассказов. Составление выставки. 

Стихи о детях и для детей С.Маршака, А.Барто, С.Михалкова (викторины, 

познавательные игры, познавательные беседы) 

Рассказы Н.Носова  (викторины, познавательные игры, познавательные беседы) 

Подготовка инсценировок. 

Стихи русских поэтов о зиме. (викторины, познавательные игры, познавательные 

беседы) 

Отбор и чтение стихов о зиме. 

Работа со справочниками, энциклопедиями. (викторины, познавательные игры, 

познавательные беседы) 

Отбор и чтение научно – популярных статей. 

Сказки и стихи К.И.Чуковского.  (викторины, познавательные игры, 

познавательные беседы) 

Чтение сказок и стихов. 

Современные детские писатели.  (викторины, познавательные игры, 

познавательные беседы) 

Выбор и чтение произведений автора. 

Проба пера.  (викторины, познавательные игры, познавательные беседы) 

Составление загадок и сказок 

Все – все – все Алана Милна.  (викторины, познавательные игры, познавательные 

беседы) 

Работа в группах. 

Творчество Э.Успенского.  (викторины, познавательные игры, познавательные 

беседы) 

Анализ героя. 

Здравствуй, гостья – зима!  (викторины, познавательные игры, познавательные 

беседы) 

Выбор и чтение стихов о зиме. 

Конкурс на лучшего чтеца. 

Сказки А.Толстого для детей. (викторины, познавательные игры, познавательные 

беседы) 

Творчество Г.Остера.  (викторины, познавательные игры, познавательные беседы) 

Звёздный час. 

Тайное становится явным.  (викторины, познавательные игры, познавательные 

беседы) 

Содержание рассказов. Проба пера. 



Твои защитники.  (викторины, познавательные игры, познавательные беседы) 

Знакомство с событиями Великой Отечественной войны. 

Книги о человеке и его делах. (викторины, познавательные игры, познавательные 

беседы) 

Герои произведения. 

Былины и богатырские сказки. (викторины, познавательные игры, познавательные 

беседы) 

Признаки богатырской сказки. 

С.Михалков и его творчество. (викторины, познавательные игры, познавательные 

беседы) 

Чтение стихов С.Михалкова. 

Мама – главное слово.  (викторины, познавательные игры, познавательные беседы) 

Сказки разных народов.  (викторины, познавательные игры, познавательные беседы) 

Знакомство с народными сказками. 

Сочинения о книгах. (викторины, познавательные игры, познавательные беседы) 

Структура сочинения. 

Изучаем космос.  (викторины, познавательные игры, познавательные беседы) 

Чтение книг о космосе, о космонавтах. 

Игра «Поле чудес» 

Викторина «Любимые произведения»  (викторины, познавательные игры, 

познавательные беседы) 

Тестирование. Ответы на вопросы. 

О чём хочу прочитать летом. (викторины, познавательные игры, познавательные 

беседы) 

Работа со списком литературы, обсуждение тематики.  

Весёлые произведения Бориса Заходера  (конкурс) 

Урок – конкурс 

Лепка сказочных героев (викторины, познавательные игры, познавательные беседы) 

Проба пера (викторины) 

Составление загадок и сказок. 

Что говорят стихи (викторины, познавательные игры, познавательные беседы, 

дидактический театр, детские исследовательские проекты) 

Поэзия С.Я.Маршака. 

Чтение и инсценирование стихотворений.                                                        

(викторины, познавательные игры, познавательные беседы, дидактический театр, 

детские исследовательские проекты). 

4 год обучения 

Самые интересные книги, прочитанные летом (викторины, познавательные игры, 

познавательные беседы). 

Элементы книг, её выбор и презентация. 

Устное народное творчество (игра) 

Игра-путешествие.   Скороговорки, считалки                                                                                             

Из чего состоит книга (викторины, познавательные игры, познавательные беседы). 

Практикум. Беседа о бережном отношении к книгам. Просмотр мультфильмов. 

Русские поэты об осени (викторины, познавательные игры, познавательные беседы). 

Выбор и чтение стихов автора. Подготовка к выступлению. 

Пришла сказка в гости (викторины, познавательные игры, познавательные беседы, 

дидактический театр). 

Чтение и анализ сказок. Живые картины. Литературная игра «Русские народные 

сказки» 

Сказки Пушкина (викторины, познавательные игры, познавательные беседы). 

Просмотр и обсуждение мультфильмов. 



Басни  И.А.Крылова (викторины, познавательные игры, познавательные беседы). 

Жизнь баснописца, его творчество. 

Развивающий час по басням Крылова (игра) 

КВН по басням Крылова. 

О братьях наших меньших (викторины, познавательные игры, познавательные 

беседы). 

Рассказы о животных Бианки, Сладкова, Чарушина. Викторина по произведениям. 

Изготовление игрушек – самоделок. 

Рассказы, сказки, басни Л.Н.Толстого и Д.К.Ушинского (викторины, 

познавательные игры, познавательные беседы, дидактический театр). 

Подготовка инсценировок. Рассказ от лица. 

Литературные стихи – сказки (познавательные беседы, дидактический театр, 

детские исследовательские проекты). 

Отбор и чтение произведений. 

Работа со справочниками, энциклопедиями (познавательные беседы, 

дидактический театр, детские исследовательские проекты). 

Отбор и чтение научно – популярных статей. Ответы на вопросы. Весёлые 

произведения Бориса Заходера       

Лепка сказочных героев (викторины, познавательные беседы, дидактический театр, 

детские исследовательские проекты). 

Проба пера (конкурс). 

Составление загадок и сказок. 

Что говорят стихи (конкурс). 

Поэзия С.Я.Маршака. Чтение и инсценирование стихотворений. 

«Поле чудес» по творчеству С.Я.Маршака. (игра) 

Урок-игра. 

Здравствуй, гостья зима! (конкурс). 

Выбор и чтение стихов о зиме. Отыскивание и отгадывание загадок о зиме. Конкурс 

на лучшего чтеца. 

Сказки А.Толстого (викторины, познавательные игры, познавательные беседы). 

Чтение сказки «Золотой ключик». Герои произведения 

Рассказы о природе (викторины, познавательные игры, познавательные беседы). 

«Писатели-натуралисты» 

Книги – самоделки (конкурс). 

Издание своей книги. 

Короткие рассказы и сказки Е.А.Пермяка (викторины, познавательные игры, 

познавательные беседы). 

Чтение произведений. Герои рассказов и сказок. 

Где? Что? Когда и почему? (викторины, познавательные игры, познавательные 

беседы). 

Рассказы – загадки про зверей и птиц. 

Справочная литература. 

Мифы, легенды, предания (викторины, познавательные игры, познавательные 

беседы). 

Чтение произведений 

Стихи русских поэтов о весне (конкурс) 

Выразительное чтение стихотворений. Чтение по ролям. 

Уральские сказки  П.П.Бажова (дидактический театр). 

Чтение и инсценирование сказок. Герои произведений. 

Волшебные сказки братьев Гримм (конкурс) 

Выразительное чтение сказок. Викторина по произведениям.  



Сказки датского сказочника Г.Х.Андерсена (викторины, познавательные игры, 

познавательные беседы, дидактический театр, детские исследовательские проекты). 

Оценивание поведения героев. Своя этическая позиция. Конкурс рассказчиков. 

Викторина «Любимые произведения» (викторины, познавательные игры, 

познавательные беседы, дидактический театр, детские исследовательские проекты). 

Тестирование. Ответы на вопросы. Участие в диалоге. 

«Цветик – семицветик» по теме «Мы читатели» (викторины, познавательные игры, 

познавательные беседы, дидактический театр, детские исследовательские проекты). 

Подведение итогов читательской деятельности. 

Обсуждение заданий на лето. 

 

III.  Тематическое планирование  

1 год обучения 

№ Разделы  (темы) Общее 

количество 

часов 

Теоретич

еские 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

1 Здравствуй, книга! 2 1 1 

2 Книги о Родине и родной природе  2 1 1 

3 Писатели детям  3 1 2 

4 Народная мудрость. Книги-сборники  3 1 2 

5 По страницам книг В. Сутеева  3 1 2 

6 Сказки народов мира  3 1 2 

7 Книги русских писателей-сказочников  3 1 2 

8 Детские писатели  3 1 2 

9 Сказки зарубежных писателей  3 1 2 

10 Книги-сборники стихотворений для детей  2 1 1 

11 Дети — герои книг  3 1 2 

12 Книги о животных  3 1 2 

Итого 33 ч 12ч 

(35%) 

21ч 

(65%) 

 

2 год обучения 

№ Разделы  (темы) Общее 

количество 

часов 

Теоретич

еские 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

1 Здравствуй, книга! 3 1 2 

2 Малые фольклорные жанры 6 2 4 

3 Поляна сказок 8 2 6 

4 Писатели детям 4 2 2 

5 Детские писатели 4 3 1 

6 Сказки зарубежных писателей 2 0 2 

7 Книги-сборники стихотворений для детей 3 1 2 

8 Книги о животных 3 1 2 

9 Урок-концерт «Любимые стихи». 1  1 

Итого 34 ч 12ч 

(35%) 

22ч 

(65%) 

3 год обучения 

№ Разделы  (темы) Общее 

количество 

часов 

Теоретич

еские 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

1 Малые фольклорные жанры 1 1  



2 Русские народные сказки 1  1 

3 Сказки А.С. Пушкина 1 1  

4 Сказки русских писателей 1  1 

5 Рассказы, сказки, басни Л.Н. Толстого и Д.К. 

Ушинского 

2  2 

6 Наш кинозал. Мультфильмы о   защитниках 

Родины.  

1 1  

7 Рассказы о животных В.Бианки, Н.Сладкова, 

Е.Чарушина 

1 1  

8 «Все наоборот». Веселые стихи Ю. Мориц, 

Д.Хармса, Ю. Владимирова, Г. Сапгира,  В. 

Берестова 

1  1 

9 Стихи о детях и для детей С. Маршака, 

А.Барто, С. Михалкова 

1  1 

10 Рассказы Н.Носова 1  1 

11 Стихи русских поэтов о зиме. 1  1 

12 Работа со справочниками, энциклопедиями. 1  1 

13 Сказки и стихи К.У Чуковского 1 1  

14 Современные детские журналы 1  1 

15 Проба пера. Составление загадок и сказок. 2 1 1 

16 Все-все-все Алана Милна 1 1  

17 Творчество Э. Успенского 1 1  

18 Здравствуй, гостья-зима! 1  1 

19 Сказки А. Толстого для детей. 1 1  

20 Творчество Г.Остера 1  1 

21 «Тайное всегда становится  1  1 

22 Твои защитники 2 1 1 

23 Книги о человеке и его делах. 1 1  

24 Былины и богатырские сказки 1  1 

25 С. Михалков  и его творчество 1  1 

26 Мама – главное слово. 1  1 

27 Сказки разных народов 1 1  

28 Сочинения о книгах 1  1 

29 Изучаем космос. 1  1 

30 Викторина «Любимые произведения» 1  1 

31 О чём хочу читать летом 1 1  

Итого 34 ч 13ч 

(38%) 

21ч 

(62%) 

4 год обучения 

№ Разделы  (темы) Общее 

количество 

часов 

Теоретич

еские 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

1 Самые интересные книги прочитанные летом. 1 1  

2 Устное народное творчество 1  1 

3 Из чего состоит книга?  1  1 

4 Русские поэты об осени 1  1 

5 «Пришла сказка в гости» 2 1 1 

6 Сказки Пушкина  2 1 1 

7 Басни И.А. Крылова 1 1  

8 Развивающий час по басням Крылова 1  1 



9 О братьях наших меньших:Рассказы 

животных Бианки, Сладкого, Чарушина. 

1 1  

10 Рассказы, сказки, басни Л.Н. Толстого и Д.К. 

Ушинского 

1 1  

11 Литературные стихи - сказки 1  1 

12 Работа со справочниками, энциклопедиями. 1  1 

13  «Веселые произведения Бориса Заходера» 1  1 

14 Лепка сказочных героев 1  1 

15 Проба пера. Составление загадок и сказок. 2 1 1 

16 Что говорят стихи. Поэзия С.Я. Маршака 1  1 

17 «Поле чудес» по теме «Творчество С.Я. 

Маршака 

1 1  

18 Здравствуй, гостья-зима! 1  1 

19 Сказки А. Толстого для детей. 1 1  

20 Рассказы о природе. 1  1 

21 Книги – самоделки. 2 1 1 

22 Короткие рассказы и сказки Е.А. Пермяка 1 1  

23 «Где? Что? Когда и почему? Рассказы- 

загадки про зверей и птиц» 

1  1 

24 Мифы, легенды, предания. 1  1 

25 Стихи русских поэтов о весне 1  1 

26 Уральские сказы П.П. Бажова 1 1  

27 Волшебные сказки братьев Гримм 1  1 

28 Сказки датского сказочника Г.Х. Андерсена 1  1 

29 Викторина «Любимые произведения» 1  1 

30 «Цветик-семицветик» по теме «Мы 

читатели…» 

1  1 

Итого 34 ч 12ч 

(35%) 

22ч 

(65%) 

Список литературы 

(используемая   педагогом   для   разработки программы   и   организации   

образовательного процесса) 

1. Гендина, Н.И. Школьная библиотека как центр формирования 

информационной  культуры личности [Текст]  / Н.И.Гендина и др. – М.:Русская школьная 

библиотечная ассоциация, 2008 

2. Илдаркина, Е.В. Библиотечные уроки [Текст] Вып.1 : обучение школьников 

основам библиотечно-библиографических знаний. Методическое пособие. 1-11 кл. / Сост. 

Е.В. Илдаркина. – М..: Глобус, 2008. -160 с. – (Школьные уроки). 

3. Кашурникова, Т.М. Основы информационно-библиографической 

грамотности для учащихся [Текст] : Методические рекомендации для библиотекарей: 

учебное пособие [Текст] / Т.М. Кашурникова. – М.: Русская школьная библиотечная 

ассоциация, 2007. – 128 с. 

4. Кашурникова, Т.М. Чудо, имя которому – книга [Текст] / Т.М.Кашурникова. 

– М.: школьная библиотека, 2006. – 104 с. 

5. Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Программа развития 

познавательных способностей учащихся [Текст] : 2-4 классы / Н.А.Криволапова. – М.: 

Просвещение, 2012. – (Работаем по новым стандартам) 

6. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование [Текст] / [В.А.Горский и др.]; Под ред. В.А.Горского. – М.: Просвещение, 2013. 

-11 с. – (Стандарты нового поколения). 

7. Смирнова Д.В. Программа «Юные музееведы» // Примерные программы 



внеурочной деятельности. Начальное и основное образование [Текст] / [В.А.Горский и др.]; 

Под ред. В.А.Горского. – М.: Просвещение, 2013. -11 с. – (Стандарты нового поколения). 

Список литературы 

(рекомендуемая для детей и родителей) 

1. Дьяченко, Н.П. Рождение книги [Текст]: книга для учащихся. –М.: 

Просвещение, 2000. -111 с.: ил. 

2. Малов, В. Книга [Текст]: научно-популярное издание. – М.: Слово, 2002. -48 

с.: ил. –(Что есть что) 

3. Немеровский, Е.Л. Путешествие к истокам русского книгопечатания[Текст]:  

Кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1991. – 224 с. : ил. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Развитие математических 

способностей» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 

№ 8 имени Героя Советского Союза Н. А. Козлова» городского округа Самара составлена 

в соответствии с 

-Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 

- учебно – методическими комплектами Генераловой И.А. «Театр»,  Деммени Е.С. 

«Школьный кукольный театр», Гросула Н.В. «Студия изобразительного творчества» 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Современное начальное образование 

закладывает основу формирования учебной деятельности ребенка – систему учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Программа курса внеурочной деятельности «Мое творчество» адресована учащимся 

начальных классов и направлена на достижение планируемых результатов Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

-предметных (образовательные области «Литературное чтение», «Изобразительное 

искусство», «Технология»); 

-метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

-личностных. 

Курс является важной составляющей работы как с детьми, проявляющими 

способности к изучению указанных дисциплин, так и с детьми, мотивированными к их 

изучению, испытывающими интерес к данным учебным предметам и имеющими желание 

расширить круг своих творческих и итературных представлений, знаний и умений. 

         Направление программы – художественно-эстетическая творческая деятельность. 

         Программа ориентирована на выполнение требований к организации и содержанию 

внеурочной деятельности школьников. Её реализация даёт возможность раскрытия 

индивидуальных способностей школьников, развития интереса к различным видам 

деятельности, поощрения желания активно участвовать в продуктивной деятельности, 

умения самостоятельно организовать свою учебную деятельность. 

Цель Программы «Мое творчество»  – формирование и развитие у обучающихся 

навыков для возможностей самореализации учащихся в литературном, театральном и 

изобразительно-художественном творчестве. 

Задачи:  

• Создание условий, обеспечивающих творческое развитие младшего 

школьника на основе развития его индивидуальности. 

• Построение фундамента для творческой деятельности. 

• Пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к литературе, 

театру, художественному творчеству. 

• Расширение и углубление знаний по предметам. 

• - воспитание эстетических чувств, интереса к театральному и изобразительному 

искусству; 

• - реализация нравственного потенциала театрального искусства как средства 

формирования и развития этических принципов и идеалов личности; 

• - развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных навыков, способности к театральному и художественному творчеству; 

• - освоение элементарных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 



декоративно-прикладных, дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

• - освоение элементарных знаний о театральном искусстве; 

• - овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами. 

• Воспитание способности проявлять волю, настойчивость и 

целеустремлённость при реализации задуманного. 

• Организация работы с одарёнными детьми в рамках подготовки к 

творческим конкурсам. 

Целевая аудитория. 

Реализация программы художественно-эстетической творческой деятельности  

направления «кружок» (далее – Программа «Мое творчество») предполагает 

контингент обучающихся 2-3 классов. 

        Срок реализации: 2 года 

Программа «Мое творчество» предусматривает общий объем прохождения 

материала в течение 2 лет обучения за  68  академических часов: 

1 год обучения по 1 часу в неделю (34 ч за год), 

2 год обучения по 1 часу в неделю (34ч за год), 

Основной формой образовательного процесса являются практико-

ориентированные учебные занятия: 

− выполнение творческих заданий и упражнений;  

− работа с иллюстрациями; 

− работа с различными материалами для изобразительно-художественного творчества; 

− составление плана; 

− участие в составлении сценариев и музыкального сопровождения для постановки; 

− выразительное чтение; 

− самостоятельная работа; 

− работа в парах, в группах; 

− участие в показах и выставках. 

           Методологическая основа реализации программы – системно-деятельностный 

подход, который предполагает следующую технологию проектирования и проведения 

учебного занятия: будучи формой учебной деятельности, занятие должно отражать её 

основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку 

результата. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: 

− индивидуальная (обучающемуся дается самостоятельное задание);  

−  фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или 

отработке определенной темы); 

− групповая (разделение на мини группы для выполнения определенной работы);  

− парная (работа в паре). 

Вид деятельности: художественно-эстетическая творческая. 

        Формы организации внеурочной деятельности:  

эвристическая беседа, практикум,  дискуссия, творческая работа, технологии КСО, 

занятие-мастерская, исследовательская деятельность, конструирование, викторины, 

познавательные игры, познавательные беседы, общественный смотр знаний, детские 

исследовательские проекты, внешкольные акции творческой направленности (смотры-

выставки, представления). 



              Программа курса внеурочной деятельности «Мое творчество» тесно связана с 

такими учебными предметами как литературное чтение, окружающий мир, 

изобразительное искусство, технология, музыка. 

         I. Планируемые результаты освоения курса 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС  НОО. 

Личностные результаты обучения: 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к людям и 

своей стране; воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к традициям 

и культуре других народов; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных способностей; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Регулятивные результаты обучения: 

 -принимать и сохранять учебную задачу, в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе, во внутреннем плане; 

-осуществлять констатирующий и промежуточный контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне внимания; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные результаты обучения: 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, художественном 

конструировании); 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

• сравнивать и группировать произведения изобразительного и театрального 

искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных 

алгоритмов, самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные результаты обучения: 

        - учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

        -аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 



        -проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

        -с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир построения действия; 

        -задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

        -осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• умение пользоваться языком театрального искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

• умение слушать и понимать высказывания собеседников. 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

внеурочных занятиях кукольного театра и следовать им. 

учиться согласованно работать в группе. 

Метапредметные  результаты обучения: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и творческой деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-выразительное чтение; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

• овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование и развитие умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• формирование и развитие умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей. 

 Предметными результатами изучения курса  являются формирование следующих 

умений: 



• формирование и развитие представлений о роли театрального искусства в жизни 

человека; 

• формирование и развитие основ художественной культуры, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений театрального искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах деятельности кукольного театра (проектирование, дизайн, создание кукол и 

декораций, составление и работа над сценарием спектакля, его музыкальным 

оформлением, работа над ролью и соединение слов персонажа и действиями 

куклы). 

          Оценивание достижений на занятиях внеурочной деятельности отличается от 

системы оценивания на уроках отсутствием пятибалльной отметки. Оценка знаний и 

умений обучающихся является качественной (возможно, рейтинговой, многобалльной) и 

осуществляется через выполнение учащимися различных творческих работ.  Подобные 

задания может во множестве придумывать и добавлять учитель. Но они должны 

удовлетворять всем изложенным критериям (прежде всего, требовать творческого 

применения знаний) и желательно быть связанными с какой-либо практической 

деятельностью (писать, рисовать, конструировать и тому подобное). Оценка усвоения 

знаний и умений осуществляется, прежде всего, через саму работу по подготовке к 

спектаклю или выставке работ.  Видеть и осознавать результаты своей работы учащиеся 

должны постоянно. Периодически проводится выставка лучших работ учащихся и показ 

лучших миниатюр с коллективным анализом и разбором. 

         Основной целью оценочной деятельности на занятиях курса «Мое творчество» 

является создание ситуации успеха для всех учащихся. 

         Внеурочная деятельность обучающихся связана с развитием личности, и в оценке 

внеурочных достижений выделяем три уровня. 

 Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.),  понимания и восприятия социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 

про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или 

не получает) практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном действии, действии в открытом 

социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых 

людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек 

действительно становится социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, 

та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и 

гражданского общества. 



Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет участие в 

творческих показах и выставках, внешкольных акциях творческой направленности 

(олимпиады, конференции обучающихся, интеллектуальные марафоны). 

Система оценки планируемых результатов, подведение итогов реализации 

программы 

Способы проверки результатов:  

-творческое задание на определенную тему; 

- викторина; 

-защита индивидуальной или проектной работы; 

-творческая выставка; 

-творческий показ. 

        В процессе оценивания результативности занятий могут учитываться результаты 

участия и побед младших учащихся в различных конкурсах, фестивалях и показах 

творческой направленности разного уровня, в том числе, дистанционных. Однако данный 

показатель не может выступать как приоритетный.  

II. Содержание программы 

«Мое творчество» 

Содержание программы соответствует основным темам ООП НОО по указанным выше 

предметам. Система заданий, предлагаемая учащимся, позволяет создать условия для 

формирования у младших школьников знаний и умений на более высоком уровне. При 

реализации программы используются задания, направленные на формирование у 

учащихся             

 1. Овладевать языком изобразительного и театрального искусства: 

• иметь представление о художественном и театральном искусстве, их видах; 

• понимать и уметь объяснять, что такое театр и кукольный театр в частности; 

• рассказывать о театральных произведениях с использованием уже изученных 

понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения изобразительного и 

театрального искусства: 

• чувствовать и уметь описать, в чём состоит образный характер различных 

произведений; 

• уметь рассказывать о том, какие художественно-изобразительные средства 

используются в различных спектаклях и как они влияют на настроение. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов театральной и 

художественной деятельности. Развитие умений: 

• рисовать цветными карандашами и красками с переходами цвета и передачей 

формы предметов как для изображения различных композиций, так и с целью 

создания изображений кукол и декораций для спектаклей; 

• разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; 

• работать в смешанной  технике; 

• уметь передавать характер персонажа и его эмоции через кукольный спектакль. 

 4. Углублять и расширять понятие о некоторых видах кукол для кукольного театра. 

5. Углублять и расширять понятие о некоторых видах изобразительного искусства. 

6. Изучать произведения признанных мастеров кукольного театра и уметь 

рассказывать об особенностях их произведений. 

7. Изучать произведения признанных мастеров живописи и уметь рассказывать об 

особенностях их произведений. 

         Основное содержание программы представлено разделами «Путешествие во 

времени», «Многообразие форм и жанров изобразительного искусства», «Русские 

народные промыслы», «Театр – вид зрелищного искусства». 

III. Тематическое планирование 

1 год обучения 



(2 класс) 

1 час в неделю – 34 часа 

№ Разделы  (темы) Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Путешествие во времени. 

1 Доисторический мир. 

Природа ушедших времён. 

Рис. «Доисторический пейзаж» 

1 0 1 

2 Доисторический мир. Зарождение 

искусства. 

Рис. «Наскальные росписи» 

1 1 1 

3 Доисторический мир в литературных 

произведениях. Подготовка 

театральных миниатюр по рассказам 

Р.Киплинга «Кошка, которая гуляла 

сама по себе» и «Как было написано 

первое письмо» 

1 0 1 

4 Доисторический мир в литературных 

произведениях. Театральные 

миниатюры с использованием 

готовых кукол. 

1 0 1 

Многообразие форм и жанров изобразительного искусства. Техника и материалы. 

5 Гуашь. Особенности работы гуашью. 

Творческая работа гуашью «Дары 

осени». 

1 1 1 

6 Пастель. Особенности работы 

восковыми мелками. Творческая 

работа восковыми мелками «Танец 

листопада» 

1 1 1 

7 Пластилиновая сказка. Творческая 

работа по мотивам м/ф 

«Пластилиновая ворона» 

1 0 1 

Театр – вид зрелищного искусства. 

8 Что такое театр? Как создается 

спектакль. Роль художника в театре. 

Роль художника в театре кукол (От 

эскиза – к образу героя). 

1 1 0 

9 Куклы для кукольного театра. 

Изготовление перчаточной куклы: 

голова. 

1 0 1 

10 Куклы для кукольного театра. 

Изготовление перчаточной куклы: 

платье. 

1 0 1 

11 Куклы для кукольного театра. 

Изготовление перчаточной куклы: 

соединение деталей, дизайн. 

1 0 1 

12 Сценарий, музыкальное оформление, 

распределение ролей, читка. 

1 0 1 

13 Репетиция спектакля по мотивам 

русских народных сказок.  

1 0 1 

14 Репетиция спектакля по мотивам 1 0 1 



русских народных сказок.  

15 Показ спектакля. Анализ 

проделанной работы. 

1 0 1 

Бумагопластика 

16 Волшебная бумага: снежинки-

завитушки. 

1 0 1 

17 Волшебная бумага: еловая лапка. 1 0 1 

Русские народные промыслы 

18 Золотая хохлома и Жостовский 

поднос 

1 1 0 

19 Гжель 1 1 0 

20 Подготовка блюдца из папье-маше 

для росписи 

1 0 1 

21 Роспись блюдца в понравившейся 

технике 

1 0 1 

Многообразие форм и жанров изобразительного искусства. Основные жанры в 

живописи 

22 Многообразие жанров в живописи. 

Пейзаж. Рис. «Волшебный пейзаж» 

1 1 1 

23 Натюрморт. Рис. с натуры. 1 0 1 

24 Портрет. Рис. «Сказочный герой» 1 0 1 

И вновь играем в куклы 

25 Помпон не только для шапки. 1 1 0 

26 Брелок «Пушистик» 1 0 1 

27 Игрушки из помпонов 1 0 1 

28 Создание музыкальных миниатюр с 

использованием игрушек из 

помпонов 

1 0 1 

29 Репетиция миниатюр  1 0 1 

30 Показ и анализ работы 1 0 1 

Работа с информацией и подведение итогов 

31 Наши проекты: выбор тем, деление 

на группы, поиск информации 

1 0 1 

32 Наши проекты: систематизация 

материала, оформление 

1 0 1 

33 Наши проекты. Защита. 1 0 1 

34 Итоговая выставка лучших работ 1 0 1 

 ИТОГО 34ч 8ч 26ч 

2 год обучения 

(3 класс) 

1 час в неделю – 34 часа 

№ Разделы  (темы) Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Путешествие во времени. 

1 Древний мир. Путешествие в Древний 

Египет. Вечные пирамиды 
1 1 0 

2 Древний мир. Путешествие в Древний 

Египет. Иероглифы, мифы, боги и люди. 
1 0 1 

3 Античность. Путешествие в Древнюю 

Грецию и Древний Рим. Мифы. 
1 0 1 

4 Средневековье. Замки и рыцари.  1 0 1 



5 Средневековые мифы и легенды. 1  

0 

1 

6 Работа над кукольным спектаклем по 

мотивам средневековых легенд и 

сказок 

1 0 1 

7 Работа над кукольным спектаклем по 

мотивам средневековых легенд и 

сказок 

1 0 1 

8 Показ спектакля и анализ работы 1 0 1 

Многообразие форм и жанров изобразительного искусства.  

Техника и материалы. 

9 Эстамп 1 0 1 

10 Карандаш, тушь, уголь и т.д. Этюд в 

черно-белых тонах. 

1 1 0 

11 Художники-анималисты. Выполнение 

графической работы «Мое любимое 

животное» 

1 1 1 

12 Минимум цвета, максимум эмоций 1 0 1 

13 Тени и силуэты. Вспомним жаркое 

лето. 

1 1 1 

Волшебная мастерская 

14 Снежные узоры из белой бумаги 1 0 1 

15 Превращения конуса 1 0 1 

16 Превращения конуса 1 0 1 

17 Панно-открытка «Снегири» 1 0 1 

Русские народные промыслы 

18 Городецкая роспись  1 0 1 

19 Дымковская игрушка и 

Филимоновская свистулька 

1 0 1 

20 Павлопосадские платки 1 0 1 

21 Палех 1 1 0 

22 История матрешки. Роспись матрешки 

в стиле одного из народных 

промыслов 

1 0 1 

Многообразие форм и жанров изобразительного искусства.  

Жанры в живописи 

23 Абстракция 1 0 1 

24 Фантастический пейзаж 1 0 1 

25 Волшебный портрет 1 0 1 

26 Геометрический натюрморт 1 0 1 

Плетение 

27 Брелок из шнурков 1 0 1 

28 Куклы-обереги 1 0 1 

29 Плетение из фантиков 1 0 1 

Работа с информацией и подведение итогов 

30 Игра-викторина  1 0 1 

31 Наши проекты: выбор тем, деление на 

группы, поиск информации 

1 0 1 

32 Наши проекты: систематизация 

материала, оформление 

1 0 1 

33 Наши проекты. Защита. 1 0 1 



34 Итоговая выставка лучших работ 1 0 1 

 ИТОГО 34ч 5ч 

(15%) 

29ч 

(85%) 

Список литературы 

(литература, используемая   педагогом   для   разработки программы   и   

организации   образовательного процесса) 

1. Генералова И.А. Театр. – М.: БАЛАСС  

2. Гросул Н.В. Студия изобразительного творчества. – М.: Просвещение 

3. Деммени Е.С. Школьный кукольный театр. - Ростов-на-Дону: Феникс 

4. Куревина О.А., Лутцева Е.А. Прекрасное рядом с тобой. - М.: БАЛАСС 

5. Электронные материалы 1-4 класс. – Режим доступа: http://umk-

garmoniya.ru/about/edm-lit-1-4klass.ph 

6. Детские электронные книги и презентации:  http://viki.rdf.ru/ 

7. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) http://school-

collection.edu.ru 

 

http://umk-garmoniya.ru/about/edm-lit-1-4klass.ph
http://umk-garmoniya.ru/about/edm-lit-1-4klass.ph
https://www.google.com/url?q=http://viki.rdf.ru/&sa=D&ust=1532427752361000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1532427752359000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1532427752359000
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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Шахматный клуб» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 8 имени 

Героя Советского Союза Н. А. Козлова» городского округа Самара составлена в 

соответствии  

-Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 

- на основе авторской программы: Шахматы в школе. Первый год обучения: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/ Э.Э. Уманская, Е.И.Волкова, Е.А. 

Прудникова. — М.: Просвещение 

 Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей 

многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, 

память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не 

отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч 

детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей 

полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть 

замкнутость, мнимую ущербность. 

Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, особенно в начале 

обучения, воспринимает их именно как игру. Сейчас шахматы стали профессиональным 

видом спорта, к тому же все детские соревнования носят спортивную направленность. 

Поэтому развитие личности ребенка происходит через шахматную игру в ее спортивной 

форме. Спорт вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в обществе 

качеств: целеустремленность, волю, выносливость, терпение, способность к концентрации 

внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно принимать решения в 

меняющейся обстановке и т.д. Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и 

искусства, могут вырабатывать в обучающихся эти черты более эффективно, чем другие 

виды спорта. Формирование этих качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в 

шахматах любое поражение и извлеченные из него уроки способны создать у ребенка 

сильнейшую мотивацию к выработке у себя определенных свойств характера. 

Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что с давних 

пор приобрели особую социальную значимость – это один из самых лучших и 

увлекательных видов досуга, когда-либо придуманных человечеством. 

Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на 

организацию содержательного досуга обучающихся, удовлетворение их потребностей в 

активных формах познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост 

нервно-эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. 

Жизнь заставляет нас на каждом шагу отстаивать правильность своих воззрений, 

поступать решительно, проявлять в зависимости от обстоятельств выдержку и твердость, 

осторожность и смелость, умение фантазировать и умение смирять фантазию. И всё это 

же самое требуется в шахматах. Они многогранны и обладают огромным эмоциональным 

потенциалом, дарят “упоение в борьбе”, но и одновременно требуют умения 

мобилизировать, и концентрировать внимание, ценить время, сохранять выдержку, 

распознавать ложь и правду, критически относиться не только к сопернику, но и к самому 

себе. 

Следовательно, они сочетают в себе элементы искусства, науки и спорта. Однако 

установка сделать из ребенка гроссмейстера, не является приоритетной в данной 

программе. И если ребенок не достигает выдающихся спортивных результатов в 

шахматах, то это не рассматривается как жизненная неудача. 



 Цель курса «Шахматный клуб»  - создание условий для личностного и 

интеллектуального развития обучающихся, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы.  

Задачи: 

• создание условий для формирования и развития ключевых компетенций 

обучающихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

• формирование универсальных способов мыследеятельности (абстрактно-

логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения 

производить логические операции); 

• воспитывать потребность в здоровом образе жизни; 

• формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

• умение осознанно решать творческие задачи; стремиться к самореализации. 

Целевая аудитория. 

Реализация программы «Шахматный клуб» предполагает контингент 

обучающихся в возрасте от 8,5 до 9,5 лет по базовому уровню подготовки и 

предназначена для обучающихся 3-х классов. Принадлежность к внеурочной деятельности 

определяет режим проведения, а именно все занятия по внеурочной деятельности 

проводятся после всех уроков основного расписания, продолжительность соответствует 

рекомендациям СанПиН, т.е. 35–40 минут. Группы укомплектованы обучающимися в 

количестве не более 30 человек, режим работы не превышает 2 часов в неделю. 

Программа «Шахматный клуб» предусматривает общий объем прохождения 

материала в течение 1 года обучения за 68 академических часов по 2 часа в неделю. 

Программа «Шахматный клуб» предусматривает следующие формы организации 

учебно–тренировочных занятий и формы организации деятельности: 

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. 

5. Участие в турнирах и соревнованиях. 

Вид деятельности: спортивно-оздоровительная. 

I. Планируемые результаты освоения курса 

Личностные  результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 -Установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 -Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

-Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

-Активная включенность каждого ребенка в игровое действие, а не пассивное 

созерцание со стороны. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-Социального опыта, необходимого для жизни в обществе, социуме, и навыков 

самостоятельного социального действия.  



-Компетенции социального взаимодействия с обществом, общностью: 

сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- ставить цель – создание творческой работы, планировать достижение этой цели, 

создавать вспомогательные эскизы в процессе работы;  

-оценивать получающегося творческого продукта и соотносить его с изначальным 

замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла, 

-соотносить целей с возможностями  

-определять временные рамки  

-определять шаги решения задачи 

-видеть итоговый результат 

-распределять функции между участниками группы  

-планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели;  

-искать ошибки в плане действий и внесение в него изменений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-Определять и формулировать цель деятельности самостоятельно. 

-Проговаривать последовательность действий. 

-Высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 -находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 -Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 - доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать 

речь других. 

 -совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

-владеть определенными вербальными и невербальными способами общения.  

- слушать собеседника.  

- учитывать разные мнения и уметь обосновывать свое.  

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 -Сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение. 

 -Проверять и исправлять выполненные действия. 

 -Играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами 

 -Ставить мат с разных позиций. 

 -Решать задачи на мат в несколько ходов.  

 -Записывать шахматную партию.  

 -Проводить комбинации. 

 -Планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности; 

 -Планировать и корректировать режим дня с учётом своего физического развития и 

физической подготовленности. 

 -Находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 



 -Проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

 -Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать диагональ, вертикаль, горизонталь; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

- уметь проводить элементарные комбинации; 

-уметь планировать нападение на фигуры противника, организовать защиту своих 

фигур. 

Воспитательные результаты: 

Первый уровень результатов (приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни):  приобретение школьниками представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни; элементарный опыт пропаганды здорового 

образа жизни;  элементарный опыт организации здорового образа жизни; представления о 

роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества, 

возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности.  

Второй уровень результатов (получение школьниками опыта переживания и

 позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к России, 

ее истории и культуре, населяющим ее народам; знаниям, науке; сотрудничеству; 

человеку, людям (иной этнической или культурной принадлежности), к человеческой 

жизни вообще; навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности. 

Третий уровень результатов (приобретение школьниками опыта 

самостоятельного социального действия): приобретение опыта профессиональной 

деятельности шахматиста, публичного выступления на соревнованиях. 

II. Содержание программы 

ШАХМАТНАЯ ДОСКА. 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. 

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в 

начальной позиции; правило “ферзь любит свой цвет”; связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ. 

Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. 

Чемпионы мира по шахматам. 

ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ. 

Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и 

полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения. 

ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР. 

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. 

Способы защиты. 

ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ. 



Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против 

короля. Король и ладья против короля. 

ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. 

Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной партии. 

 Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной  удар. Открытое 

нападение.  Открытый шах. Двойной шах. Матовые  комбинации на мат в 3 хода и 

комбинации,  ведущие к достижению материального перевеса на темы завлечения, 

отвлечения,  блокировки,  разрушения королевского прикрытия, освобождения 

пространства,  уничтожения защиты, связки, “рентгена”, перекрытия и др. 

 Комбинации для  достижения ничьей. 

ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ. 

Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), ферзя 

(при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при 

неудачном расположении неприятельской  ладьи),слона (простые случаи), коня 

(простые случаи). Матование  двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и 

конем (простые  случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи 

 своего короля. Правило “квадрата”. Пешка проходит в ферзи при  помощи своего 

короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой,  четвертой, третьей, второй 

горизонтали. Ключевые поля.  Удивительные ничейные положения (два коня против 

короля, слон и  пешка против короля, конь и пешка против короля). Самые общие 

 рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА. 

Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, 

середине и конце игры). Защита от мата. 

ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. 

Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). 

Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, 

завлечения, блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. 

Шахматные комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации 

для достижения ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.). 

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 

(практическая игра, решение шахматных задач, комбинаций и этюдов, 

дидактические игры и задания, игровые упражнения, теоретические занятия, шахматные 

игры, шахматные дидактические игрушки, участие в турнирах и соревнованиях). 

III. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы (темы) Общее 

кол-во 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Шахматная Доска. 2 2 0 

2 Шахматные Фигуры. 4 2 2 

3 Начальная Расстановка Фигур. 3 1 2 

4 Игра Всеми Фигурами Из Начального 

Положения. 

1 1 0 

5 Краткая История Шахмат 2 2 0 

6 Шахматная Нотация. 2 1 1 

7 Ценность Шахматных Фигур 4 2 2 

8 Техника Матования Одинокого 

Короля. 

4 1 3 



9 Основы Миттельшпиля  12 4 8 

10 Основы Эндшпиля. 16 4 12 

11 Достижение мата без жертвы 

материала. 

5 2 3 

12 Шахматная комбинация 12 3 9 

13 Шахматный турнир 1 0 1 

 Итого:  68 часов 25 часов 

(37%) 

43 часа 

(63%) 

Список литературы 

(используемая   педагогом   для   разработки программы   и   организации   

образовательного процесса) 

1. Авербах Ю. “Что нужно знать об эндшпиле”. / М.: ФиС, 1979. 

2. Авербах Ю., Бейлин М. Путешествие в шахматное королевство. / М.: ФиС, 

1972. 

3. Голенищев В. Программа подготовки юных шахматистов 4 и 3 разрядов. / 

М.: Всероссийский шахматный клуб,1969. 

4. Гончаров В. Некоторые актуальные вопросы обучения дошкольников 

шахматной игре. / М.: ГЦОЛИФК, 1984.  

5. Журавлев Н. Шаг за шагом. / М.: ФиС, 1986.  

6. Злотник Б., Кузьмина С. Курс-минимум по шахматам. / М.: ГЦОЛИФК, 

1990. 

7. Иващенко С. Сборник шахматных комбинаций. / Киев: Радяньска 

школа,1986. 

8. Капабланка Х.Р. Учебник шахматной игры. / М.: ФиС, 1983. 

9. Князева В. Уроки шахмат в общеобразовательной школе (методические 

рекомендации). / Ташкент: 1987. 

10. Князева В. Уроки шахмат. / Ташкент: 1992. 

11. Костьев А. . Уроки шахмат. / М: ФиС, 1984. 

12. Костьев А. Учителю о шахматах. / М.: Просвещение, 1986. 

13. Ласкер Э. Учебник шахматной игры. / М.: ФиС, 1980. 

14. Майзелис И. Шахматы. / М.: Детгиз, 1960. 

15. Нимцович А. Моя система. / М: ФиС, 1984.  

16. Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы. / М.: 

Просвещение, 2002.  

17. Сухин И. Волшебные фигуры. / М.: Новая школа, 1994.  

18. Сухин И. Приключения в шахматной стране. / М.: Педагогика, 1991; 

19. Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн 

полны. / М.: Просвещение.1997. 

20. Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу. 

21. Суэтин А. Как играть дебют. / М: ФиС, 1981. 

22. Хенкин Б. Последний шах. / М: ФиС, 1979. 

23. Шахматы – школе. Сост. Б.Гершунский, А.Костьев. / М.: Педагогика, 1991;  

24. Шахматы как предмет обучения и вид соревновательной деятельности. / М.: 

ГЦОЛИФК, 1986.  

25. Шахматы. Энциклопедический словарь. / М: Советская энциклопедия, 1990.  

26. Юдович М. Занимательные шахматы. / М: ФиС, 1976. 

Список литературы 

(рекомендуемая для детей и родителей) 

1. Весела И., Веселы И. Шахматный букварь. / М.: Просвещение, 1983. 

2. Гришин В. Малыши играют в шахматы. / М.: Просвещение, 1991.  



3. Гришин В., Ильин Е. Шахматная азбука. / М.: Детская литература, 1980.  

4. Зак В., Длуголенский Я. Я играю в шахматы. / Л.: Детская литература, 1985. 

5. Князева В. Азбука шахматиста. / Ангрен, 1990. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Орлята России» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 8 имени 

Героя Советского Союза Н. А. Козлова» городского округа Самара составлена в 

соответствии с 

-Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286. 

Актуальность продиктована общим контекстом изменений в образовательной 

политике, связанных с усилением роли воспитания в 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 учётом всех вызовов современного мира.   

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.  

 Методологической основой Программы является воспитание в коллективно-

творческой деятельности. 

Направление программы: коммуникативная деятельность. 

Главным принципом участия в Программе должно стать – всё делать вместе, 

сообща и делать для других! Вместе радости и удачи, вместе активное действие и 

увлекательное приключение!   

Цель Программы «Орлята России» -  достижение национальных целей 

Российской Федерации, создание условий воспитания социально ответственной личности 

учащихся начальной школы общеобразовательных организаций. 

Задачи:  

• вовлечение школьников в выявление и признание социальной проблемы, 

достижения согласованной цели или реализации будущего мероприятия 

• вовлечение школьников в процесс коллективного планирования общего 

дела; 

• развитие у детей познавательного (исследовательского) интереса, умения 

искать и обрабатывать информацию; 

• развитие у детей навыков работы в группах и командной работы; 

• развитие коммуникативных навыков и эмоционального интеллекта 

(терпимость к чужому мнению, умение договариваться, мотивировать свою 

позицию, управлять эмоциями и т.д.); 

• создание условий для раскрытия личностного и творческого потенциала 

ребенка 

Реализация программы коммуникативной деятельности «кружок» (далее – 

Программа, программа «Орлята России») предполагает контингент обучающихся 2-4 

классов. 



Срок реализации: 3 года  

Программа «Орлята России» предусматривает общий объем прохождения материала в 

течение 3 лет обучения за 102 академических часа: 

1 год обучения по 1 часу в неделю (34 ч за год), 

2 год обучения по 1 часу в неделю (34ч за год), 

3 год обучения по 1 часу в неделю (34ч за год). 

Основной формой образовательного процесса являются реализация и содержание 

треков Программы: 

− игровые занятия; 

− мастеркласс; 

− решение ребусов, задач; 

− диалог с детьми; 

− работа в парах; 

− посещение различных мест;  

− составление и использование опорных схем 

Методологическая основа реализации программы – системно-деятельностный 

подход, который предполагает следующую технологию проектирования и проведения 

учебного занятия: будучи формой учебной деятельности, занятие должно отражать её 

основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий). 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: 

− индивидуальная (обучающемуся дается самостоятельное задание);  

− фронтальная (работа в коллективе); 

− групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы). 

Вид деятельности: познавательная 

Формы организации внеурочной деятельности: приобщение детей к 

разнообразным социокультурным видам деятельности.  

Фронтальная беседа, практикум, групповые игры, дискуссия, творческая работа, занятие-

мастерская, исследовательская деятельность, конструирование, викторины, 

познавательные игры, состязания,  познавательные беседы, общественный смотр знаний, 

исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной направленности 

(олимпиады, конференции учащихся, интеллектуальные марафоны). 

         I. Планируемые результаты освоения курса 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС  НОО. 

Личностные результаты обучения: 

− осознавать себя как часть коллектива, формировать культуру общения в 

классе  

− способствовать формированию навыков взаимодействия в группе 

сверстников 

− способствовать успешному протеканию процессов самопознания и 

самосозидания личностей обучающихся 

− способствовать дружескому отношению к одноклассникам 

Регулятивные результаты обучения: 

− формировать умение применять свои знания в практической деятельности; 

− формировать умение оценивать свои поступки и действия, свои возможности; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

− самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 



− принимать и сохранять поставленную задачу, осуществлять поиск средств её 

достижения; 

− определять цели на занятие с помощью учителя; 

− формировать умение оценивать свои поступки и действия, свои возможности, 

проявлять готовность изменять себя; 

− формировать умение оценивать свои поступки и действия, свои возможности; 

− активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия; 

− принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

− планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

действий, осуществлять контроль и результат своей деятельности; 

− способствовать проявлению самостоятельности, инициативности, 

организованности; 

− формировать умение оценивать свои поступки и действия, свои возможности; 

− проявлять самостоятельность, инициативность, организованность при 

выполнении задания; 

− выстраивать последовательность выбранных действий; 

− планировать действия по решению практической задачи для получения 

результата. 

Познавательные результаты обучения: 

− учить делать сообщения на предложенную тему; 

− рассуждать на представленную тему; 

− извлекать информацию, представленную в разных формах; 

− ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи; 

− формировать потребность в соблюдении норм здорового образа жизни как 

способа сохранения и укрепления личного здоровья; 

− составлять комплекс утренней зарядки через совместную групповую работу; 

− учить анализировать текстовую и видеоинформацию, рассуждать на 

представленную тему; 

− учить анализировать, обосновывать свои суждения; 

− развивать внимание, навыки самостоятельного творческого мышления; 

− развивать  познавательный  интерес  и  творческую 

деятельность; 

− применять базовые логические универсальные действия: анализ; 

− учить сравнивать свои качества с качествами лидера; 

− понимать, что информация может быть представлена в разной форме — 

текста, иллюстраций, фото, видео;   

− способствовать расширению кругозора и словарного запаса; 

− формировать умение обобщать, делать выводы по предложенной педагогом 

информации. 

Коммуникативные результаты обучения: 

− корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

− учить ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности; 

− уметь сотрудничать и работать в группе, выражать свои мысли ясно, 

корректно по отношению к окружающим; 

− высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать, приводя 

аргументы;  



− признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;   

− уметь работать в группе, общаться со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и помощи; 

− учить рассуждать, вести повествование, строить своё высказывание в 

соответствии с поставленной задачей или вопросом; 

− учиться высказывать и отстаивать свое мнение;  

− высказывать свою точку зрения, договариваться с одноклассниками, работая 

в группе;  

− участвовать в совместной деятельности, согласовывать мнения в ходе поиска 

ответа; 

− учить  проявлять  готовность  выступить  в  роли организатора, 

инициатора, руководителя, исполнителя;  

− уметь объяснить термины «Родина, родной край», хранитель, поколение»; 

− проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

− воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения. 

Метапредметные  результаты обучения: 

− умение ставить цель и планировать собственную деятельность по её 

достижению; 

− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

− определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

− умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

− умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

− умение сравнивать, анализировать, синтезировать, обобщать и 

классифицировать объекты, явления по родовидовым признакам; 

− умение устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

− умение планировать свою деятельность; 

− умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в процессе 

деятельности; 

− умение соблюдать нормы общения с детьми и взрослыми, уметь 

договариваться, распределять функции и роли во время работы в команде; 

− умение контролировать действия товарищей, оказывать помощь, поддержку, 

осуществлять страховку во время учебно-тренировочного процесса, давать 

адекватную и объективную оценку проделанной работе. 

Предметными результатами изучения курса  являются формирование следующих 

умений: 



− познакомить ребят с традициями своей Родины 

− познакомить с понятиями “хранитель”, «хранитель исторической памяти», 

научить проявлять уважение к семейным ценностям и традициям; 

− понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на 

природе; 

− усвоить сведения о понятиях экология и эколог; 

− научиться систематизировать основные составляющие здорового образа 

жизни; 

− осознавать положительное влияние зарядки на укрепление здоровья; 

− познакомить ребят со смыслами деятельности волонтёра (безвозмездность и 

дело для других – помощь, забота); 

− познакомить с понятиями «добро», «доброволец и волонтёр», 

«добровольчество», с качествами волонтёра и теми добрыми делами, которые 

волонтёры совершают; 

− обогатить знания о разнообразии профессий и их роли; 

− формулировать утверждения, строить логические рассуждения.  

− формулировать утверждения (выводы), строить логические рассуждения; 

− продемонстрировать ребятам способы выявления лидеров в коллективе; 

− познакомить с понятием «Лидер», научить объяснять своими словами 

качества и характеристики человека-лидера; 

− владеть различными приёмами слушания научно-познавательных текстов об 

истории родного края; 

− учиться соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(экономия воды и электроэнергии), и природной среде; 

− осознавать ценность природы и необходимость ответственности за ее 

сохранение; приводить примеры, иллюстрирующие значение природы в 

жизни человека; 

− приводить примеры основных дневных дел и их распределение в 

индивидуальном режиме дня; 

− осознавать положительное влияние зарядки на укрепление здоровья; 

− использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления. 

          Оценивание достижений на занятиях внеурочной деятельности отличается от 

системы оценивания на уроках отсутствием пятибалльной отметки. Оценка знаний и 

умений обучающихся является качественной (возможно, рейтинговой, многобалльной) и 

проводится в процессе защиты способов решения задач учащимися, представления 

результатов исследовательской деятельности и учебного сотрудничества при решении 

учебно-познавательных и практических задач. 

         Основной целью оценочной деятельности на занятиях курса «Орлята России» 

является создание ситуации успеха для всех учащихся. 

         Основным критерием при оценке достижений учащихся является не факт решения 

задачи, а процесс решения данной задачи. Не все действия при решении нестандартной 

задачи ученик способен выполнить самостоятельно, поэтому задачей учителя является 

поддержание интереса к выполнению разного рода задач, сопровождение процесса 

решения задачи, сочетание индивидуальной, групповой и фронтальной работы. При 

формировании рабочих групп важно, чтобы с одной стороны, учащиеся могли оказывать 

друг другу поддержку, помощь в решении задач, но, с другой стороны, избегать ситуации, 

когда одарённый ребёнок берёт решение задач на себя, исключая познавательную 

активность других учащихся.  

         Внеурочная деятельность обучающихся связана с развитием личности, и в оценке 

внеурочных достижений выделяем три уровня. 



Первый уровень результатов - воспитание бережного отношения к историческому и 

культурному наследию народов России - учащиеся принимают участие в викторинах, 

познавательных играх, познавательных беседах. 

Второй уровень результатов - формирование ценностного отношения к социальной 

активности. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

общественный смотр знаний, посещение культурных мест. 

Третий уровень результатов - получение опыта самостоятельной социальной 

активности  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет участие в 

детских исследовательских проектах, внешкольных акциях познавательной 

направленности (олимпиады, конференции обучающихся, интеллектуальные марафоны). 

Формы контроля результативности обучения освоения курса осуществляется 

следующим образом: 

- самооценка и взаимооценка обучающихся на основе беседы; тренингов; дискуссий; 

- оценивания с помощью сигнальных знаков; наклеек. 

- выполнение практических работ, заданий; 

- КВН, викторины, конкурсы, ребусы, шарады; 

- театры, инсценировки прочитанных произведений. 

- игра (деловая, ролевая, познавательная). 

II. Содержание программы 

«Орлята России» 

 «Активное участие в социально-значимой деятельности» артикулируется как в 

текстах последнего ФГОС начального общего образования, в которой указывается, что 

«поощрение социальной активности обучающихся» может рассматриваться в качестве 

«основной традиции воспитания в образовательной организации».  

Так была разработана и начала своё 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. При реализации программы 

используются задания – треки, направленные на формирование у учащихся гражданской 

идентичности; владение культурным наследием; умение принимать на себя 

ответственность за культуру группового гражданского действия. 

III. Тематическое планирование 

1 год обучения 

(2 класс) 

1 час в неделю – 34 часа 

№ Разделы  (темы) Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Старт Программы 

1 Вводный «Орлятский урок» 1 1 0 

Орлёнок – Лидер» 

2 «Лидер – это…» 1 1 0 

3 «Я могу быть лидером» 1 1 0 

4 «Как стать лидером?» 1 1 0 

5 «С командой действовать 

готов!» 

1 1 0 

6 «Мы дружный класс!» 1 0 1 

«Орлёнок – Эрудит» 

7 «Кто такой эрудит?» 1 1 0 



8 «Я – эрудит, а это значит…» 1 0 1 

9 «ВоображариУМ» 1 1 0 

10 КТД «Что такое? Кто такой?» 1 1 0 

11 Итоги трека «На старте новых 

открытий» 

1 1 0 

«Орлёнок – Мастер» 

12 «Мастер – это…» 1 1 0 

13 «Мастерами славится Россия»  1 1 0 

14 «От идеи – к делу!»  1 0 1 

15 КТД «Классный театр»  1 1 0 

16 «Мастер – это звучит гордо!»  1 1 0 

17 «Путь в мастерство» – 

подводим итоги  

1 1 0 

Подведение промежуточных итогов 

18 Игра по итогам 3-х треков:  

«Орлёнок – Эколог»  

«Орлёнок – Эрудит»  

«Орлёнок – Мастер» 

1 0 1 

«Орлёнок – Доброволец» 

19 КТД «Создай хорошее 

настроение»  

1 0 1 

20 «С заботой о старших»  1 0 1 

21 КТД «Коробка храбрости»  1 1 0 

22 «Добровольцем будь всегда»  1 0 1 

«Орлёнок – Спортсмен» 

23 «Должен быть режим у дня»  1 1 0 

24 «Готовимся к спортивным 

состязаниям»  

1 0 1 

25 Спортивная игра «У рекордов 

наши имена» 

1 0 1 

26 «Азбука здоровья» 1 1 0 

«Орлёнок – Эколог» 

27 «ЭКОЛОГиЯ»  1 1 0 

28 «Каким должен быть 

настоящий эколог?»  

1 1 0 

29 «Что должен знать и уметь 

эколог?»  

1 1 0 

30 «Экология на практике»  1 0 1 

«Орлёнок – Хранитель исторической памяти» 

31 «Хранитель семейных 

традиций»  

1 1 0 

32 «Я храню традиции семьи, а 

значит и традиции страны»  

1 0 1 

33 Кодекс «Орлёнка – 

Хранителя»  

1 1 0 

Подведение итогов 

34 Подведение итогов участия в  

Программе в текущем 

учебном году 

1 1 0 

ИТОГО:  34 23 11 

2 год обучения 



(3 класс) 

1 час в неделю – 34 часа 

№ Разделы  (темы) Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Старт Программы 

1 Вводный «Орлятский урок» 1 1 0 

«Орлёнок – Лидер» 

2 «Лидер – это…»  1 1 0 

3 «В команде рождается лидер»  1 0 1 

4 КТД «Вместе мы сможем всё»  1 1 0 

5 «Мы дружный класс!»  1 0 1 

«Орлёнок – Эрудит» 

6 «Кто такой эрудит?»  1 0 1 

7 «Я – эрудит, а это значит…»  1 0 1 

8 «Эрудит – это широкий 

кругозор»  

1 1 0 

9 КТД «Играй, учись и узнавай»  1 0 1 

10 Итоги трека «На старте новых 

открытий»  

1 1 0 

«Орлёнок – Мастер» 

11 «Мастер – это…»  1 1 0 

12 «Россия мастеровая»  1 0 1 

13 «Город Мастеров»  1 1 0 

14 КТД «Мастер своего дела»  1 1 0 

15 «Путь в мастерство» – 

подводим итоги  

1 1 0 

Подведение промежуточных итогов 

16 Игра по итогам 3-х треков:  

«Орлёнок – Лидер»  

«Орлёнок – Эрудит»  

«Орлёнок – Мастер»  

1 0 1 

«Орлёнок – Доброволец» 

17 «Спешить на помощь 

безвозмездно!»  

1 0 1 

18 Подготовка КТД «От идеи к 

делу» 

1 1 0 

19 КТД «Подари улыбку миру!» 1 0 1 

20 «Портрет добровольца» 1 1 0 

«Орлёнок – Спортсмен» 

21 «Движение – жизнь!»  1 0 1 

22 КТД «Спортивное»  1 0 1 

23 Спортивная игра «Книга 

рекордов»  

1 0 1 

24 «Азбука здоровья»  1 1 0 

«Орлёнок – Эколог» 

25 «ЭКОЛОГиЯ»  1 1 0 

26 «Страна экологии»  1 1 0 

27 Игра по станциям 

«Путешествие в природу»  

1 0 1 

28 «Шагая в будущее – помни о 1 1 0 



планете»  

«Орлёнок – Хранитель исторической памяти» 

29 Кодекс «Орлёнка – Хранителя»  1 1 0 

30 «Знать, чтобы хранить»  1 1 0 

31 КТД «Мы – хранители памяти»  1 0 1 

32 «Расскажи мне о России»  1 1 0 

33 «Мы – хранители»  1 0 1 

Подведение итогов 

34 Подведение итогов участия в  

программе в текущем учебном 

году 

1 0 1 

 ИТОГО:  34 18 16 

3 год обучения 

(4 класс) 

1 час в неделю – 34 часа 

№ Разделы  (темы) Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Старт Программы 

1 Вводный «Орлятский урок» 1 1 0 

«Орлёнок – Лидер» 

2 «Я могу быть лидером» 1 1 0 

3 «Лидер нашей команды» 1 0 1 

4 «КЛАССный выходной» 1 0 1 

5 «От идеи – к делу»  1 0 1 

6 «Встреча с тем, кто умеет вести 

за собой» 

1 1 0 

7 «Мы дружные» 1 0 1 

«Орлёнок – Эрудит» 

8 «Эрудит – это...» 1 1 0 

9 «Игра эрудита – это полезно и 

интересно» 

1 0 1 

10 «Твори! Выдумывай! Пробуй!»  1 0 1 

11 «ВоображариУМ» 1 1 0 

12 Итоги трека «На старте новых 

открытий» 

1 0 1 

«Орлёнок – Мастер» 

13 «Я - мастер» 1 1 0 

14 «Россия мастеровая» 1 1 0 

15 «От идеи – к делу!» 1 0 1 

16 «Мастер – это звучит гордо!»  1 1 0 

17 «Путь в мастерство» – 

подводим итоги 

1 0 1 

Подведение промежуточных итогов 

18 Игра по итогам 3-х треков:  

«Орлёнок – Лидер»  

«Орлёнок – Эрудит»  

«Орлёнок – Мастер» 

1 0 1 

«Орлёнок – Доброволец» 

19 «От слова к делу»  1 0 1 

20 КТД «Создай хорошее 1 0 1 



настроение» 

21 «С заботой о старших» 1 0 1 

22 «Доброволец – это доброе 

сердце» 

1 1 0 

«Орлёнок – Спортсмен» 

23 «Основы ЗОЖ» 1 1 0 

24 «Сто затей для всех друзей» 1 0 1 

25 «Встреча-подарок» 1 1 0 

«Орлёнок – Эколог» 

26 «Мой след на планете» 1 1 0 

27 Экологический квест «Ключи 

природы» 

1 0 1 

28 «Шагая в будущее – помни о 

планете» 

1 1 0 

«Орлёнок – Хранитель исторической памяти» 

29 «Орлёнок – Хранитель 

исторической памяти» 

1 1 0 

30 «Традиции моей страны» 1 1 0 

31 КТД «История становится 

ближе» 

1 1 0 

32 «Расскажи мне о России» 1 1 0 

33 «Мы – хранители» 1 0 1 

Подведение итогов 

34 Подведение итогов участия в  

программе в текущем учебном 

году 

1 0 1 

ИТОГО:  34 17 17 

Список литературы 

(литература, используемая   педагогом   для   разработки программы   и   

организации   образовательного процесса) 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. N 373) С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 

18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.)  

2. Беляков, Ю.Д. Методика организации коллективных творческих дел и игр 

(изд. 2-е, перераб. и доп.). – ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» : учебно-методический центр, 2020. 

– 80 с. – Текст: непосредственный.  

3. Божович, Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л. И. 

Божович. – СПб. : Питер, 2008 – 398с.  

4. Божович, Л. И. Психическое развитие школьника и его воспитание / Л. И. 

Божович, Л. С. Славина. М. : Питер, 2008. – 750 с.  

5. Бурова, Л. И. Экологическая практика как инновационная модель 

внеурочной деятельности / Л. И. Бурова // Начальная школа. 2016. № 5. С. 45- 47, 55.  

6. Григорьев, Д. От результатов к эффектам : конструирование внеурочной 

деятельности / Д. Григорьев // Классное руководство и воспитание школьников : журн. 

Изд. дома «Первое сент.». 2016. № 4. С. 4-6.  

7. Гриценко Л.И. Теория и методика воспитания: личностно-социальный 

подход: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л.И. Гриценко. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. – 240 с.  

8. Ибрагимова, О. В. Внеурочная деятельность учащихся в системе 

воспитательной работы образовательных организаций / О. В. Ибрагимова // Начальная 

школа. 2015. № 11. С. 49-53.  



9. Куприянов, Б.В. Воспитательная работа в школе: организация и методика / 

Б. В. Куприянов; отв. ред. М. А. Ушакова. – Москва : Сентябрь, 2009. – 159 с. : табл.; 20 

см. – (Библиотека журнала «Директор школы». Вып. № 8, 2009 г.);  ISBN 978-5-88753114-

4. – Текст: непосредственный.  

10. Рожков, М. И. Конспекты уроков для учителя 1–4 классов 

общеобразовательных учреждений: воспитание гражданина: уроки социальности : 

практическое пособие : / М. И. Рожков. – Москва : Владос, 2014. – 72 с.  

11. Смирнов, Н.В. Технологии развития социальной активности школьников:  

учебно-методическое пособие. – СПб, Издательство «КультИнформПресс», 2021. – с. 77  

12. Социокультурный опыт современных детей и его развитие в процессе 

воспитания: монография / И.В. Вагнер, М.П. Гурьянова, Е.М. Клемяшова, Н.Н. 

Казначеева, И.В. Метлик [и др.] / Москва, Издательство: ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования». – 2019. – 268 с.; ISBN 

978-5-91955-173-7. – Текст: электронный.  

13. Фришман И.И. Воспитание и стратегия жизни ребенка / Рожков М.И., 

Байбородова Л.В., Гущина Т.Н., Волохов А.В., Машарова Т.В., Мирошкина М.Р., 

Фришман И.И. // Коллективная монография / Под редакцией М.И. Рожкова. Москва: ИД 

«Научная библиотека», 2016. 158 с.  

14. Фришман И.И. Концепция воспитания – традиции и современность / И. И. 

Фришман // Социальное воспитание. 2013. № 2. С. 12-17.  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Секреты финансовой грамоты» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 8 имени 

Героя Советского Союза Н. А. Козлова» городского округа Самара составлена в 

соответствии с 

-Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 

- на основе программы Калашниковой Н.Г., Белоруковой Е.М., Жарковой Е.Н.  

Секреты финансовой грамоты – М.: Просвещение, 2020г. 

Программа внеурочной деятельности по курсу «Секреты финансовой грамоты» 

предназначена для реализации на начальном уровне образования. Методологическая 

основа программы — системно-деятельностный подход. 

Программа учитывает интересы и способности обучающихся. Созданные 

условия в процессе работы позволяют вовлечь каждого обучающегося в активный 

познавательный процесс, постоянно испытывать свои интеллектуальные силы для 

определения возникающих проблем и умения решать их совместными усилиями. 

Современная начальная школа обучает детей всему: читать, писать, считать, но 

не готовит к реальной жизни, к трудностям на пути взросления и становления личности 

во всех сферах жизни, в особенности в вопросах финансового образования. 

Нельзя представить себе мир сегодня без денег. Деньги окружают человека с 

самого рождения и становятся одним из главных условий жизни. Поэтому уроки 

финансовой грамотности сегодня просто необходимы. Педагогическая 

целесообразность программы 

Определяется учетом возрастных особенностей обучающихся, широкими 

возможностями социализации в процессе обучения, получением дополнительных 

знаний области экономики, математики и окружающего мира. 

Цель программы: способствовать развитию у обучающихся экономического 

образа мышления. 

Задачи: в ходе изучения курса имеется возможность вести работу по 

формированию у обучающихся следующих умений: 

•          умения работать над проблемными задачами (анализировать состав 

задачи, определять полезную информацию, выявлять область обществоведческих 

знаний, из которой следует извлечь недостающие знания); 

•          умения анализировать и интерпретировать текст; 

•          умения выражать и аргументировать собственную оценку и суждение; 

•          умения проводить наблюдение и оценивать явления и события, 

происходящие в социальной жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-

политические, культурологические знания; 

•          умения оценивать собственные действия и действия других людей с точки 

зрения нравственности, права и экономической рациональности; 

•          умения конструктивно разрешать конфликтные ситуации в моделируемых 

учебных задачах и в реальной жизни. 

Программа составлена с учётом возрастных и психологических особенностей 

детей младшего школьного возраста. Основная форма организации внеурочной 

деятельности по курсу «Секреты финансовой грамоты» — кружок 

общеинтеллектуального направления. Занятия кружка имеют комплексный характер и 

включают разнообразные виды деятельности детей — познавательные, практические, 

поисковые, игровые. 



Программа может реализовываться в сочетании с учебниками литературного 

чтения образовательных системы «Школа России». 

Целевая аудитория.  

Реализация программы «Секреты финансовой грамоты» предполагает контингент 

обучающихся в возрасте от 7,5 до 11 лет по 3  уровням подготовки: 

1 год обучения рассчитан на детей 2 классов; 

2 год обучения рассчитан на детей 3 классов; 

3 год обучения рассчитан на детей 4 классов. 

Программа «Секреты финансовой грамоты» предусматривает общий объем 

прохождения материала в течение 3 лет обучения за 102 академических часа: 

1 год обучения по 1 часу в неделю (34 ч за год), 

2 год обучения по 1 часу в неделю (34 ч за год), 

3 год обучения по 1 часу в неделю (34 ч за год). 

I. Планируемые   результаты   освоения курса 

Личностными результатами изучения курса «Секреты финансовой грамоты» 

является формирование следующих умений: 

У обучающегося будут сформированы: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 

• самостоятельность и осознание личной ответственности за свои поступки: 

планирование собственного бюджета и сбережений, понимание финансового положения 

семьи. 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера: работа 

над проектами и исследования; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации: проведение простых опросов, построение таблиц, схем и 

диаграмм; 

• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• умение применять на практике полученные знания; 

• способность осознавать ценность здоровья для своего будущего, более успешного 

достижения учебных целей. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

•  определять личные цели развития финансовой грамотности; 

•  ставить финансовые цели; 

•  составлять простые планы своих действий в соответствии с финансовой задачей и 

условиями её реализации; 

•  проявлять познавательную и творческую инициативу в применении финансовых 

знаний для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

•  осуществлять пошаговый контроль своих учебных действий и итоговый контроль 

результата; 

•  оценивать правильность выполнения финансовых действий и способов решения 

элементарных финансовых задач; 

•  корректировать учебное действие после его выполнения на основе оценки и учёта 

выявленных ошибок; 

•  использовать цифровую форму записи хода и результатов решения финансовой 



задачи; 

•  корректировать свои действия с учётом рекомендаций и оценочных суждений 

одноклассников, учителей, родителей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  преобразовывать практическую финансовую задачу в познавательную; 

•  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве при 

выполнении учебного мини-исследования или проекта; 

•  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

•  самостоятельно оценивать правильность выполнения учебного действия и 

корректировать его при необходимости. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

•  использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации в области финансов; 

•  производить логические действия сравнения преимуществ и недостатков разных 

видов денег, сопоставления величины доходов и расходов, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей между финансовым поведением 

человека и его благосостоянием, построения рассуждений на финансовые темы, отнесения 

явлений или объектов к известным финансовым понятиям; 

•  использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для 

решения финансовых задач; 

•  владеть элементарными способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

•  оценивать свою учебную деятельность по освоению финансовой грамотности. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• представлять финансовую информацию с помощью ИКТ; 

•  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения финансовых задач 

в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой 

зрения оппонента; объяснять сверстникам способы конструктивности и продуктивности 

бесконфликтной деятельности; 

• отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

• опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 

• формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции; 

• вырабатывать в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям. 

Предметными результатами изучения курса «Секреты финансовой грамоты»  

является формирование следующих умений: 

Обучающийся научится: 

• правильно использовать термины (обмен, бартер, товар, услуга, продажа, покупка, 

деньги, виды денег, доходы семьи, потребности, благо, расходы семьи, семейный бюджет, 

дефицит семейного бюджета, пособия, банк, сбережения, вклад, кредит, долги, валюта); 



•  объяснять причины и приводить примеры обмена товарами; 

•  объяснять проблемы, возникающие при обмене; 

•  приводить примеры товарных денег; 

•  объяснять на простых примерах, что деньги — средство обмена, а не благо; 

•  понимать, что деньги зарабатываются трудом; 

•  описывать виды и функции денег; 

•  объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта; 

•  производить безналичный платёж с помощью платёжного терминала; 

•  называть основные источники доходов; 

•  приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи; 

•  называть основные направления расходов семьи; 

•  приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи; 

•  различать планируемые и непредвиденные расходы; 

•  считать доходы и расходы, составлять семейный бюджет на условных примерах; 

•  объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи; 

•  объяснять роль банков, для чего делают вклады и берут кредиты; 

•  называть ситуации, при которых государство выплачивает пособия, и приводить 

примеры пособий; 

•  объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  описывать свойства товарных денег; 

•  сравнивать и обобщать финансовую информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

•  понимать простейшие выражения, содержащие логические связи и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно / неверно); 

•  понимать особенности выполнения учебных проектов и мини-исследований в 

области финансов; 

•  осуществлять под руководством учителя элементарную проектную и 

исследовательскую деятельность в малых группах: выявлять практическую проблему, 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его, демонстрировать 

готовый продукт (расчёты, бюджет, финансовый план); 

•  распознавать финансовую информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, диаграмма); 

•  планировать элементарные исследования в области семейного бюджета, 

собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

•  объяснять суть финансовой информации, сравнивать и обобщать данные о 

финансах, полученные при проведении учебных исследований, делать выводы. 

Уровень результатов работы по программе  

«Секреты финансовой грамоты». 

    Внеурочная деятельность обучающихся связана с развитием личности, и в оценке 

внеурочных достижений выделяем три уровня. 

 Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний - 

учащиеся принимают участие в викторинах, познавательных 

играх, познавательных беседах. 

Второй уровень результатов - формирование ценностного отношения к 

социальной реальности. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет дидактический театр, общественный смотр знаний. 

Третий уровень результатов - получение опыта самостоятельного социального 

действия 



Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет участие в 

детских исследовательских проектах, внешкольных акциях познавательной 

направленности (олимпиады, конференции обучающихся, интеллектуальные марафоны). 

Формы организации занятий 

Основной формой обучения является учебное занятие. Формы проведения учебных 

занятий–групповая. Методы организации занятий: объяснительно-иллюстративный, 

рассказ, беседа; практикумы, творческие мастерские, лекции, практические работы и др. 

Основные виды занятий тесно связаны, дополняют друг друга и проводятся в течение 

всего учебного года с учетом планируемых мероприятий и интересов обучающихся. 

Формы контроля результативности обучения освоения курса осуществляется 

следующим образом: 

Основными методами отслеживания (диагностики) успешности овладения 

обучающимися содержания программы являются: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная и итоговая аттестации обучающихся. Текущий контроль проводится с 

целью установления фактического уровня теоретических знаний и практических умений и 

навыков по темам (разделам) программы. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогом по каждой изученной 

теме. Текущий контроль может проводиться в следующих формах: теоретический опрос, 

тестирование; практическая работа. Промежуточная аттестация обучающихся проводится 

с целью повышения ответственности педагогов и обучающихся за результаты 

образовательного процесса, за объективную оценку усвоения программы, за степень 

усвоения программы в рамках учебного года. 

Промежуточная аттестация включает в себя проверку теоретических знаний и 

практических умений и навыков. 

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 

Беседы по критериям выполнения письменных заданий. 

Итоговая аттестация проводится с целью выявления уровня развития способностей и 

личностных качеств ребенка и их соответствия прогнозируемым  результатам освоения 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы. Итоговая 

аттестация проводится по окончанию обучения по программе «Секреты финансовой 

грамоты». 

Итоговая аттестация включает в себя проверку теоретических знаний и 

практических умений и навыков. 

II. Содержание курса 

1 год обучения 

Честный обмен тот, который… Деньги изобрели для того, чтобы… Всё ли можно 

купить за деньги? Чтобы хорошо жить, надо… Ловушки денежных долгов. 

2 год обучения 

 Как деньги попадают в кошелёк? Куда деньги исчезают из кошелька? От чего надо 

спасать деньги? Как приручить деньги? 

 3 год обучения 

Чтобы составить бюджет, надо… Как работают деньги? Можно ли покупать без 

денег в кармане? 

III. Тематическое планирование 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Разделы  (темы) 

 

Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

 

Практические 

занятия 

 

1 Честный обмен тот, который… 5 3 2 

2 Деньги изобрели для того, 

чтобы… 

6 3 3 



3 Всё ли можно купить за деньги? 9 2 7 

4 Чтобы хорошо жить, надо… 7 2 5 

5 Ловушки денежных долгов. 

 

7 2 5 

 ИТОГО:  34 12(35%) 22 (65%) 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Разделы  (темы) 

 

Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

 

Практические 

занятия 

 

1 Как деньги попадают в 

кошелёк? 

9 2 7 

2 Куда деньги исчезают из 

кошелька? 

11 4 7 

3 От чего надо спасать деньги? 5 4 1 

4 Как приручить деньги? 9 2 7 

 ИТОГО: 34 12(35%) 22 (65%) 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Разделы  (темы) 

 

Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

 

Практические 

занятия 

 

1 Чтобы составить бюджет, 

надо… 

11 6 5 

2 Как работают деньги? 6 2 4 

3 Можно ли покупать без денег в 

кармане? 

7 3 4 

 ИТОГО: 34 12(35%) 22 (65%) 

Список литературы 

(используемая   педагогом   для   разработки программы   и   организации   

образовательного процесса) 

1. Калашникова Н.Г., Белорукова Е.М., Жаркова Е.Н.  Секреты финансовой 

грамоты. 2 класс – М.: Просвещение, 2020г. 

2. Калашникова Н.Г., Белорукова Е.М., Жаркова Е.Н.  Секреты финансовой 

грамоты. 3 класс – М.: Просвещение, 2020г. 

3. Калашникова Н.Г., Белорукова Е.М., Жаркова Е.Н.  Секреты финансовой 

грамоты. 4 класс – М.: Просвещение, 2020г. 

4. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: контрольные измерительные 

материалы. 2–4 классы. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

5. Баршай Ю.С. Валюты мира: иллюстрированный атлас для школьников. 

СПб.: Нева; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 319 с. 

6. Бойко М. Азы экономики. М.: Издатель «Книга по требованию», 2015 

7. Калашникова Н.Г. Типы заданий для реализации системнодеятельностного 

подхода на уроке: методические рекомендации. М.: Проект 21 века, 2017.  

Интернет-источники 

1. http://basic.economicus.ru/ – сайт «Основы экономики». 

2. http://ecschool.hse. ru/ – сайт журнала «Экономика в школе». 

3. http://muzey-factov.ru/ – сайт «Интересные факты обо всём на свете. Музей 

фактов». 

4. http://www. azbukafinansov.ru/ – портал «Азбука финансов». 

5. http://www.7budget.ru – сайт журнала «Семейный бюджет». 



6.  http://www.mind-map.ru/ – сайт «Интеллект-карты. Тренинг эффективного 

мышления». 

7. http://zanimatika.narod.ru/ – сайт «Методическая копилка учителя, воспитателя, 

родителя». 

8. http://вашифинансы.рф/ – проект Минфина «Дружи с финансами». 

9. http://вашифинансы.рф/child/articles/lichnyy-i-semeynyybyudzhet/5-sekretov-

finansovoy-gramotnosti-ot-ekspertov-portalamoneykids-ru/ — Пять секретов финансовой 

грамотности от портала «moneykids.ru». 

10. http://открытыйурок.рф/ – сайт педагогической мастерской «Открытый урок». 

11. http://хочумогузнаю.рф/ – сайт «Хочу Могу Знаю!». 

12. https:// finagram.com – портал финансовой грамотности. 

13. https://fmc.hse.ru – Федеральный методический центр по финансовой грамотности 

системы общего и среднего профессионального образования. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Театр» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 8 имени Героя Советского 

Союза Н. А. Козлова» городского округа Самара составлена в соответствии с 

-Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 

- с использованием материалов авторской программы Е.Деммени.  

Программа «Театр» направлена на приобретение социального опыта и расширения 

общего кругозора; развитие у младших школьников духовных ценностей, готовности к 

саморазвитию; формирование мотивации к проектно-исследовательской деятельности. 

Актуальность предлагаемой программы обусловлена тем, что в процессе обучения 

детей в начальной школе решаются важнейшие задачи образования (формирование 

предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных 

сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции). Так как 

одной из сегодняшних задач обучения является дальнейшая профориентация 

обучающихся, очень важную роль в процессе развития и воспитания личности играют 

предметы, раскрывающие специфику и особенности различных профессий. В частности, 

таковым является внеурочный курс «Кукольный театр», так как он нацелен не только на 

формирование образного мышления и творческого потенциала детей, на развитие у них 

эмоционально-ценностного отношения к миру, но и на возможность дальнейшей 

самореализации в профессиональном плане.  

           Практическая значимость данной программы заключается в следующем. Одной 

из важнейших задач образования в начальной школе является формирование 

функционально грамотной личности, обладающей не только предметными, но и 

универсальными знаниями и умениями. Основы функциональной грамотности 

закладываются в начальных классах, в том числе и через приобщение детей к 

художественной культуре, обучение их умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, 

эмоционально воспринимать произведения искусства и грамотно формулировать своё 

мнение о них, а также – умению пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни и в проектной деятельности (как индивидуальной, так и 

коллективной). Эти навыки и умения, безусловно, обогащают внутренний мир 

обучающихся, существенно расширяют их кругозор и дают им возможность более 

осознанно и цельно постигать окружающий мир. 

          Целью данного курса внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

ребенком планируемых результатов освоения основной образовательной программы за 

счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, 

национальных и этнокультурных особенностей региона.  

          Таким образом, целью данного курса является возможность самореализации 

обучающихся в театральном и изобразительно-художественном творчестве. 

            Задачами данного курса являются: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к театральному и изобразительному 

искусству; 

- реализация нравственного потенциала театрального искусства как средства 

формирования и развития этических принципов и идеалов личности; 



- развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных навыков, способности к театральному и художественному творчеству; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

- освоение первоначальных знаний о театральном искусстве; 

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами. 

Программа предусматривает общий объем прохождения материала в течение 

1 года обучения за 34 академических часа: 

1 год обучения по 1 часу в неделю (34 ч за год). 

  Формы работы обучающихся на занятиях: 

- коллективные; 

- групповые; 

- индивидуальные. 

Вид деятельности: познавательная. 

Программа курса внеурочной деятельности тесно связана с такими учебными 

предметами как  русский язык, литературное чтение, окружающий мир, технология, 

изобразительное искусство. 

 Особое внимание уделяется совершенствованию имеющегося словарного запаса и 

умению пользоваться вновь усвоенными словами в речевой практике. 

I. Планируемые результаты освоения курса 

             Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

• целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

• этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

• осознание значимости занятий для личного развития. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

• выраженной познавательной мотивации; 

• устойчивого интереса к новым способам познания. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

• анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять познавательную инициативу; 

• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 



• понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, 

сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценирование. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность 

• работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

• обращаться за помощью; 

• формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• слушать собеседника; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• осуществлять взаимный контроль; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

• владеть монологической и диалогической формой речи; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• различать жанры театрального искусства и их особенностях; 

• понимать и уметь объяснять, что такое балет, пантомима, комедия, трагедия, 

опера, оперетта и т.д.; 

• объяснять, что такое театр, театральная декорация, театральный костюм и чем 

занимаются театральные художники; 

• описывать, в чём состоит образный характер различных произведений; 

• рассказывать о том, какие художественные средства используются в различных 

постановках и как они влияют на настроение, переданное в них. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Различать, в чём особенности различных видов профессий, связанных с кукольным 

театром.  

• создавать модели будущих кукол и декораций; 

• ставить и оформлять кукольный спектакль. 

• углублять понятие о некоторых видах театрального искусства. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности:  

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях.  

Второй уровень результатов – получение учащимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, дружба, природа, мир, 

культура).  

Третий уровень результатов – получение учащимися опыта самостоятельного 



общественного действия (умение представить зрителям собственные проекты). 

Система оценки планируемых результатов, подведение итогов реализации 

программы 

Способы проверки результатов: 

- текущий контроль проводится на занятиях в виде наблюдения за успехами 

каждого обучающегося; 

- периодический контроль проводится по окончании изучения каждой темы в виде 

викторин и конкурсов; 

-  в качестве контроля в конце учебного года проводится кукольный спектакль. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

       II. Содержание учебного предмета 
Добро пожаловать в театр 

Многообразие театральных жанров: пантомима, балет, танец. Многообразие 

театральных жанров: опера, оперетта, мюзикл. Многообразие театральных жанров: 

комедия, трагедия, драма. И вновь куклы. Театральная мозаика. Показ самых удачных 

миниатюр учащимися 
Люди и куклы: придумываем, делаем, показываем 

Проектирование перчаточных кукол. Подготовка к изготовлению перчаточной 

куклы. Воплощение замысла. Подготовка к демонстрации кукол 

Создание декораций для кукольного спектакля. Кукольный спектакль. Итоги работы. 
Куклы-люди и кукольные животные 

Проектирование перчаточных кукол животных. Подготовка к изготовлению 

перчаточной куклы животного. Воплощение замысла. Подготовка к демонстрации кукол.  

Кукольный спектакль. Подведение итогов. 

III. Тематическое планирование 

№ Разделы  (темы) Общее 

количество 

часов 

Теоретич

еские 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

1 Добро пожаловать в театр 9 4 5 

2 Люди и куклы: придумываем, делаем, 

показываем 
14 2 12 

3 Куклы-люди и кукольные животные 10 1 9 
4 Кукольный спектакль. Подведение итогов. 1  1 
 Итого 34 ч. 7 ч.  27 ч.  

Список литературы 

(используемая   педагогом   для   разработки программы   и   организации   

образовательного процесса) 

1. Генералова И.А. Театр. – М.: БАЛАСС  

2. Деммени Е.С. Школьный кукольный театр. - Ростов-на-Дону: Феникс 

3. Электронные материалы 1-4 класс. – Режим доступа: http://umk-

garmoniya.ru/about/edm-lit-1-4klass.ph 

4. Детские электронные книги и презентации:  http://viki.rdf.ru/ 

Список литературы 

(рекомендуемая для детей и родителей) 

1. Греф А. «Техника театра кукол» Издание Всероссийского Центра 

художественного творчества 

2. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность  – М., 2007 

Дополнительная литература: 

1. Большая детская энциклопедия для детей. http://www.mirknig.com/  

2. А.Ликум - Детская энциклопедия 

http://www.booksshunt.ru/b120702_detskaya_enciklopediya_vse_obo_vsem_5_  

http://www.mirknig.com/
http://www.booksshunt.ru/b120702_detskaya_enciklopediya_vse_obo_vsem_5_


3. Почему и потому. Детская энциклопедия. 

http://www.kodges.ru/dosug/page/147/  

4. «Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, И.В. 

Степанова http://standart.edu.ru/  

5. http://images.yandex.ru/ (театральные куклы) 

6. http://pochemu4ka.ru/publ/99-1-0-634(сценарий сказки) 

7. http://ru.wikipedia.org/wiki (кукольный театр) 

8. http://www.liveinternet.ru/ (история театра кукол) 

9. Большая детская энциклопедия (6-12 лет). http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Подвижные игры» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 8 имени 

Героя Советского Союза Н. А. Козлова» городского округа Самара составлена в 

соответствии с 

-Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 

Подвижные игры – важная, составная часть воспитательной системы, тесно 

связанные с представлениями народа о роли генетической наследственности, влиянием на 

процессы воспитания среды, об особенностях психики и моторики.                                                                                                                            

На сегодняшний день к подвижным  играм дети проявляют особый интерес. Они 

привлекают их своей эмоциональностью, разнообразием сюжетов и двигательных 

заданий, в которых имеется возможность удовлетворить свойственное детям стремление к 

движениям. Подвижные игры дают широкую возможность для общения детей между 

собой. В играх складываются и проявляются их взаимоотношения, отношения к 

различным двигательным заданиям 

Отличительные особенности программы: пропаганда здорового образа жизни через 

игровую деятельность, привлечение детей к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. Она интегрирует в себе содержание, способствующее не только 

физическому развитию ребёнка, но и знания фольклора, способствующие освоению 

культурного наследия русского народа.                                                                                            

Содержание программы группируется вокруг базовых знаний других предметов, 

темы которых по своему содержанию соприкасаются с темами данного курса. С 

определёнными математическими понятиями дети знакомятся при построении в одну 

шеренгу (это прямая), в колонну по два, по три (параллельные прямые), в круг 

(окружность). В процессе игры дети знакомятся с русским народным творчеством: 

закличками, считалками, песнями, поговорками.                                                                                  

Программа ориентирована на: 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- создание необходимых условий для личностного развития обучающихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся, выявление, 

развитие и поддержку талантливых обучающихся; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся. 

Цель программы «Подвижные игры»: удовлетворить потребность младших 

школьников в движении, стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить 

физические, умственные и творческие способности, нравственные качества.  

Задачи:        

•укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств; 

•развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости; 

•развитие сообразительности, творческого воображения; 

•развитие коммуникативных умений; 

•воспитание внимания, культуры поведения; 

•создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения обучающихся 

к себе; 

•обучение умению работать индивидуально и в группе;  



•развитие природных задатков и способностей детей; 

•развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается; 

•развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности. 

Целевая аудитория.  

Реализация программы спортивно-оздоровительного направления «Подвижные 

игры» предназначена для обучающихся 4 классов. Программа разработана  на основе 

базовых и наиболее безопасных элементов подвижных игр с учётом возрастных и 

психофизиологических особенностей обучающихся.  Набор в группу осуществляется на 

основе добровольности. Общее количество обучающихся в группе не должно превышать 

32 человек.                                                                                

Программа «Подвижные игры» предусматривает общий объём прохождения материала в 

течение 1 года обучения за 68 академических часа:                                            1 год 

обучения по 1 часу в неделю (34 ч за год)                                                                 

Программа «Подвижные игры» предусматривает следующие формы организации 

деятельности: 

· теоретические (рассказ, объяснение, беседа, анализ и обсуждение своих действий 

и действий соперника); 

· практические (путешествие, конкурс, занятие-игра, спортивный 

калейдоскоп, спортивный марафон)); 

· индивидуальные, групповые, фронтальные. 

Вид деятельности: спортивно-оздоровительная. 

Программа курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» тесно связана с 

такими учебными предметами как физическая культура, окружающий мир. 

I. Планируемые результаты освоения курса 

Личностные  результаты 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

•   проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

•  проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

•  оказывание бескорыстной помощи своим сверстникам; 

•  понимание и осознание  взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека; 

•  осознание  негативных факторов, пагубно  влияющих на здоровье; 

•  умение  делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье; 

•  способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

•  представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре; 

•  представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

•  потребность заниматься физической культурой  и спортом, вести активный 

образ жизни. 

Метапредметные  результаты  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 



- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

Предметные  результаты  

Обучающийся должен знать:  

• основы истории развития подвижных игр в России; 

•   педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств;  

•   возможности формирования индивидуальных черт свойств личности посредством 

регулярных занятий; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышение физической подготовленности; 

• правила личной гигиены, профилактику травматизма и правила оказания 

доврачебной помощи; влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

• значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья. 

        Обучающийся должен: 

• адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

• отвечать за свои поступки; 

• отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 

• технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в 

условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим. Подбирать и планировать 

физические упражнения; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

• соблюдать правила безопасности профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях; 

• пользоваться  спортивным инвентарём и оборудованием. 

Обучающийся должен владеть следующими устойчивыми навыками:  

· организованности и дисциплинированности; 

· самообладания и самоконтроля; 

· этического поведения ученика; 

· ведения здорового и безопасного образа жизни. 



Внеурочная деятельность обучающихся связана с развитием личности, и в оценке 
внеурочных достижений выделяем три уровня. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний - 

учащиеся принимают участие в оздоровительных процедурах, занимаются подвижными 

играми.  Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика с учителем. 

Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений 
обучающихся к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
равноправное взаимодействие детей, занимающихся по программе «Подвижные игры», 
участие в школьных спортивных турнирах и оздоровительных акциях. 

Третий уровень результатов - получение обучающимися опыта самостоятельного 
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет участие в создании спортивных и оздоровительных проектов, взаимодействие с 
социальными субъектами за пределами школы. 

Система оценки планируемых результатов, подведение итогов реализации 

программы 

Способы проверки результатов: 

-тестирование физических данных;  

-эстафеты, старты;  

-участие в соревнованиях. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

Объективными показателями влияния организованного педагогического процесса на 

личность обучающихся будут качественные личностные изменения. Эти критерии 

исследуются методами опроса, педагогического наблюдения, беседы с родителями. А 

также самооценка себя ребёнком. 

II. Содержание программы 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС. 

Содержание программы соответствует основным темам ООП НОО по физической 

культуре. Система заданий, предложенная в пособии, позволяет создать условия для 

формирования у младших учащихся знаний и умений на более высоком уровне. При 

реализации программы используются подвижные игры, направленные на формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся; 

формирование общей культуры обучающихся; создание необходимых условий для 

личностного развития обучающихся, позитивной социализации и профессионального 

самоопределения; удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии; формирование 

и развитие творческих способностей обучающихся, выявление, развитие и поддержку 

талантливых обучающихся. 

Основное содержание программы представлено разделами «Игры с бегом», 

«Здоровый образ жизни», «Игры русского народа», «Игры с мячом», «Игры малой 

подвижности», «Эстафеты».  

Техника безопасности при проведении подвижных игр. 

Правила поведения в спортивном зале. Правила поведения во время 

соревнований. 

Правила ТБ при проведении подвижных игр. Способы деления на команды; 

Инструктаж по ТБ. Разучивание рифм для проведения игр; ТБ при проведении эстафет.  

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС. 

Комплекс ОРУ в движении. Комплекс ОРУ с предметами. Комплекс ОРУ на месте. 

Здоровье в порядке- спасибо зарядке! Нарушение осанки. «Ходьба по начерченной 

линии» с добавлением подвижного мяча.  



Игры.  

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ.           

 Игра «Бег командами», Игра «Воробушки и кот», Игра «Ловкие ребята», Русские  

игровые традиции в подвижных играх «Зазывалки», Игра «Жребий»,  Игра «Гуси-лебеди», 

Игра «Обыкновенные жмурки», Игра «Фанты», Игра «Волк во рву», Игра «Третий 

лишний», Игра «Ласточки и пчелки», Игра «Воздух, вода, земля», Игра «Жаворонки», 

Игра «Кошки и мышки»,  Игра «Третий лишний», Игра «Кросс с мячом», Игра «Мячом в 

корзину», Игра «Не давай мяч водящему», Игра «Подвижная цель», Игра «Кто дальше 

бросит?», Игра «Найди предмет», Игра «Слушай сигнал», Игра «Точный телеграф», Игра 

«Ориентирование без карты». 

Эстафеты.  

Эстафета парами «Кто первый?», Линейная эстафета с прыжками, Эстафета с лазанием и 

перелезанием, Эстафеты с предметами.                                                            

III. Тематическое планирование 

1 год обучения 

№ Разделы  (темы) Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

«Игры с бегом» 

1 Правила ТБ при проведении 

подвижных игр. Способы 

деления на команды  

1 1 0 

2 Комплекс ОРУ в движении. Игра 

«Бег командами» 

1 0 1 

3 Комплекс ОРУ с предметами. 

Игра «Воробушки и кот» 

1 0 1 

4 Комплекс ОРУ на месте. Игра 

«Ловкие ребята» 

1 0 1 

«Здоровый образ жизни» 

5 Здоровье в порядке- спасибо 

зарядке! 

1 0 1 

6 Нарушение осанки 1 0 1 

7 Русские  игровые традиции в 

подвижных играх «Зазывалки» 

1 0 1 

8 Игра «Жребий» 1 0 1 

«Игры русского народа» 

9 Игра «Гуси-лебеди» 1 0 1 

10 Игра «Обыкновенные жмурки» 1 0 1 

11 Игра «Фанты» 1 0 1 

12 Игра «Волк во рву» 1 0 1 

13 Игра «Третий лишний» 1 0 1 

14 Игра «Ласточки и пчелки» 1 0 1 

15 Игра «Воздух, вода, земля» 1 0 1 

16 Игра «Жаворонки» 1 0 1 

17 Игра «Кошки и мышки» 1 0 1 

«Игры с мячом» 

18 Техника безопасности. Игра 

«Третий лишний» 

1 0 1 

19 Игра «Кросс с мячом» 1 0 1 

20 Игра «Мячом в корзину» 1 0 1 

21 Игра «Не давай мяч водящему» 1 0 1 



22 Игра «Подвижная цель» 1 0 1 

«Игры малой подвижности» 

23 Инструктаж по ТБ. Разучивание 

рифм для проведения  игр.  

1 1 0 

24 Игра «Кто дальше бросит?» 1 0 1 

25 Игра «Найди предмет» 1 0 1 

26 Игра «Слушай сигнал» 1 0 1 

27 Игра «Точный телеграф» 1 0 1 

28 Игра «Ориентирование без 

карты» 

1 0 1 

«Эстафеты» 

29 ТБ при проведении эстафет.  1 1 0 

30 «Ходьба по начерченной линии» с 

добавлением подвижного мяча 

1 0 1 

31 Эстафета парами «Кто первый?» 1 0 1 

32 Линейная эстафета с прыжками 1 0 1 

33 Эстафета с лазанием и 

перелезанием  

1 0 1 

34 Эстафеты с предметами 1 0 1 

Итого 34 час. 3 час.  

 

 31 час.  

Список литературы 

(используемая   педагогом   для   разработки программы   и   организации   

образовательного процесса) 

1. Былеев Л.В., Сборник подвижных игр. – М., 1990  

2. Васильков Г.А., От игр к спорту. – М., 1985 

3. «Воспитательная работа в начальной школе» - С.В. Кульневич, Т.П. 

Лакоценина, ТЦ «Учитель», Воронеж. 2006.  

4. Глязер С., Зимние игры и развлечения. – М., 1993.   

5. DVD «Уроки тётушки Совы» - ТО «Маски», Москва, 2009.   

6. Жуков М.Н., Подвижные игры. – М., 2000   

7. Железняк М.Н., Спортивные игры. – М., 2001                                                                

8. «Как себя вести» - В. Волина. «Дидактика плюс», Санкт-Петербург, 2008.                               

9. Коротков И.П., Подвижные игры в занятиях спортом. – М.,1991                     

10. Литвинов М.Ф., Русские народные подвижные игры. – М., 1986.                    

11. Осокина Т.И., Детские подвижные игры. – М., 1989.                                        

12. Портных Ю.И., Спортивные и подвижные игры. – М., 2004г.                    

13. «Сценарии                праздников для детей и взрослых. Подвижные игры»– 

Мир Книги, Москва. 2003.                                                                                                 

14. ФГОС Примерные программы начального образования. – «Просвещение», 

Москва, 2009.                                                                                                                   

15. ФГОС Планируемые результаты начального общего образования. – 

«Просвещение», Москва. 2009.                                                                                                       

 

Список литературы 

(рекомендуемая для детей и родителей) 

1. Бойко Е.А. Лучшие подвижные и логические игры для детей от 5 до 10 лет/ 

Бойко Е.А. – М.: Книга по Требованию, 2008                                                                           

2. Детские подвижные игры народов России, стран СНГ и Балтии. – М.: 

Диалог культур, 2013                                                                                                                                

3. Детские подвижные игры народов СССР / ред. Т.И. Осокина. – М.: 

Просвещение, 1988 



 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 8 имени Героя Советского Союза Н. А. Козлова»  

городского округа Самара 

 

Рассмотрено       

на заседании  МО    

учителей   

начальных классов 

Протокол № 1 

от «28» августа 2023г. 

Председатель  МО 

_______/К.А. Бахмутова 

 

Согласовано 

Зам. директора по НМР 

______/О.А. Гнутова 

«28» августа 2023 г. 

Утверждено 

Директор  

________/А.М. Сажнов/ 

Приказ № 160/ОД  

от «31» августа 2023 г. 

 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности  

«Рассказы по истории Самарского края» 
 

 

 

Направление: проектно-исследовательская деятельность 

Форма организации: кружок 

Класс: 4  

Срок реализации: 1 год 

 

 

 

 

 

 

Составители: 

коллектив учителей  

начальных классов  

МБОУ Школа № 8 г.о. Самара 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Рассказы по истории 

Самарского края» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 8 имени Героя Советского Союза Н. А. Козлова» городского округа Самара 

составлена в соответствии 

-Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 

       - на основе  авторской программы  Козловской Г. Е., Московского О. В., Ремезовой Л. 

А. «Рассказы по истории  Самарского края». 

Учебник 

Московский О.В. Рассказы по истории Самарского края. Начальное общее 

образование: учеб. Пособие для общеобраз. организаций/ О.В.Московский, 

Г.Е.Козловская, Л.А.Ремезова.-М.:Просвещение,2019.-128с. 

Специфика курса «Рассказы по истории Самарского края» состоит в следующем: 

- познание истории Отечества через историю городов региона, старейших сёл, 

населенных пунктов; 

- историко-антропологический подход – изучение деяний великих земляков (от 

князя Г. Засекина до земляков-космонавтов; изучение бытовой истории рядовых самарцев 

и их повседневной жизни); 

- цивилизационный подход - понимание прошлого России как неотъемлемой части 

мирового исторического процесса – связь истории региона с мировой историей; 

- изложение  материала  в  доступной  для  младших  школьников  форме  -   

рассказа. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начальной школы. В процессе изучения учебного курса «Рассказы по истории Самарского 

края» младшие школьники используют умения, полученные на уроках чтения, русского 

языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, что способствует рационально-научному и эмоционально-ценностному 

постижению окружающего мира. 

Курс «Рассказы по истории Самарского края» в начальной школе направлен на 

формирование у младших школьников общего представления об истории Самарского 

края. Содержание курса позволит продолжить формирование познавательного интереса у 

детей к изучению своего города, села, населенного пункта, предоставив каждому ребенку 

возможность соприкоснуться с прошлым посредством легенд и сказаний о крае, рассказов 

о выдающихся земляках и важных событиях, природных и исторических памятниках 

края. 

 В основе изложения учебного материала курса лежит хронологический подход от 

волжской пристани Сомар до строительства крепости; от князя Г. Засекина до 

образования Самарской губернии; от первых губернаторов до Первой мировой войны и 

революции; от гражданской до Великой Отечественной войн; от строек XX века до 

мирового футбола в Самаре. 

 В программе существенное внимание уделяется судьбам людей, живших в 

Самарском крае, внесшим огромный вклад в историю не только края, но и России и мира. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей 

и задач ФГОС НОО, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, возрастных особенностей и познавательных возможностей 

обучающихся 4 классов. 

Предоставление обучающимся возможности изучать данный курс выявило 



потребность в разработке учебной программы.  

Цель программы:  

- формирование у обучающихся общего представления об истории Самарского края 

как части истории России; 

- обеспечение включенности младших школьников в исторический процесс в 

качестве преемников культурного наследия, созданного поколениями предков; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

уважительно относящегося к историческому наследию своей страны, малой 

Родины. 

Задачи программы: 

- формирование у обучающихся национального самосознания, познавательного 

интереса к истории малой Родины; 

- формирование уважительного отношения к населенному пункту, региону, к 

России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

- приобщение обучающихся к социальному опыту предшествующих поколений, 

духовно-нравственным и культурным ценностям, к многовековой российской истории. 

Основной формой образовательного процесса являются практико-

ориентированные учебные занятия: 

− выполнение заданий творческого и исследовательского характера;  

− работа с иллюстрациями, таблицами, историческими и географическими картами; 

− составление плана; 

− самопроверка; 

− взаимопроверка; 

− самостоятельная работа; 

− дидактические игры; 

− ролевые игры; 

− учебные диалоги; 

− проектная деятельность  

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: 

− индивидуальная (обучающемуся дается самостоятельное задание);  

−  фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или 

отработке определенной темы); 

− групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы);  

− парная (работа в паре)  

 

Формами организации занятий могут быть занятие-игра, беседа, конкурс, квест, 

пешеходная прогулка, экскурсия. 

Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в парке, в музее. 

На изучение курса «Рассказы по истории Самарского края» отводится по 1 часу в 

неделю в 4 классе начальной школы. Программа рассчитана на 34 учебных часа (34 

учебные недели). 

I. Планируемые результаты освоения курса 

Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

содержания. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

-  основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 



-  целостный  взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

-  умение проявлять устойчивый  интерес к историческому прошлому своей страны и 

малой Родины; осознание значимости изучения краеведения для личностного развития; 

-      умение уважительного отношения к истории и культуре своего народа и народов, 

живущих рядом; 

-    умение  бесконфликтной коммуникации со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-  умения осознавать свою этническую принадлежность,  историю края, родного 

языка, культуру своего народа, края; 

-  умения усваивать гуманистические, демократические, традиционные ценности 

многонационального края, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-  умения понимать целостность мировоззрения, осмысления предшествующего 

опыта предыдущих поколений. 

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

-  формулировать цели  и задачи занятия под руководством учителя; 

 -  работать по плану, предложенному учителем; 

-  высказывать свое предположение ( версию) на основе работы с иллюстрацией, 

картой; 

-  прогнозировать результаты своей работы; 

-  оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  овладевать способностью  организовывать и регулировать свою    деятельность по 

изучению истории родного края; 

-  прогнозировать предстоящую работу (составлять план); 

-  осуществлять познавательную и личностную рефлексию; 

-  анализировать эмоциональное состояние, полученное от успешной ( неуспешной) 

деятельности. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

-  работать с учебной и внешкольной информацией по истории родного         края;  

- использовать современные источники информации; 

-  под руководством учителя выдвигать гипотезы и обосновывать их; 

-  осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

-  осваивать способы решения задач творческого и поискового характера. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

-  овладеть навыками работы с учебной литературой; 

-  находить источники информации; 

-  использовать и   применять различные источники информации; 

-   овладевать  логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-  представлять информацию в развернутом или сжатом виде. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

-  работать в паре, группе; 

-  представлять результат своей работы;  

-   адекватно оценивать свою работу и работу других учеников; 



-  строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами, 

оформлять свои мысли в устной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  организовывать сотрудничество и совместную деятельность со    сверстниками, 

работать  индивидуально и в группе; 

-  слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права  иметь свою собственную;  

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

Предметные результаты: 

Обучающийся  научится:  

-  рассматривать карту Самарской области, находить на ней основные города и села, 

реки; 

-  рассказывать легенды о происхождении рек и гор; 

-  проводить учебные исследования о происхождении географических объектов 

родного края; 

- проводить сравнительный  анализ старинных карт, работать со словарем; 

-  исследовать Самарские топонимы и гидронимы; 

- рассматривать фотографии памятников и барельефов; 

-  составлять рассказы о жизни и деятельности знаменитых людей Самарского края; 

- готовить сообщения с использованием презентации; 

- проводить исследования названий улиц, переулков родного города; 

- называть достопримечательности края, города, района 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- овладевать  целостным представлением об историческом пути народов родного 

края как неотъемлемой части истории своей страны и человечества в целом; 

- понимать особою роль Самарского края в истории России и мировой истории, 

воспитание чувства гордости за достижения малой Родины; 

-  уважительно относиться  к прошлому и настоящему России, родного края, семьи. 

- достигать  необходимого для продолжения образования уровня краеведческой 

компетентности; 

-  применять полученные знания для выявления и сохранения исторического и 

культурного наследия своего края и страны; 

Внеурочная деятельность обучающихся связана с развитием личности, и в оценке 

внеурочных достижений выделяем три уровня. 

 Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний - 

обучающиеся принимают участие в викторинах, познавательных играх, познавательных 

беседах, экскурсиях, квестах.  

Второй уровень результатов - формирование ценностного отношения к социальной 

реальности. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

дидактический театр, общественный смотр знаний. 

Третий уровень результатов - получение опыта самостоятельного социального 

действия 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет участие в 

детских исследовательских проектах, внешкольных акциях познавательной 

направленности(олимпиады, конференции обучающихся, интеллектуальные марафоны). 

Система оценки планируемых результатов, подведение итогов реализации 

программы 

Способы проверки результатов:  

-контрольное задание; 

- диагностирование в виде тестов; 

- викторина; 

- анкетирование; 



- опросники; 

-собеседование; 

-аукцион знаний; 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

Формой подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности 

«Рассказы по истории Самарского края» являются участие обучающихся в олимпиадах, 

интеллектуальных  играх, конкурсах,  защита проектов и творческих работ.  

II. Содержание программы 

Введение. 1 час. Край, в котором ты живешь. Его история в новом учебном курсе. 

Рассказ «Реки Волга и Самара». 1 час. 

Самарский край – волжский край. Мы – волжане. Волга-матушка. Река-труженица. 

Река Волги на современной карте России и на карте Птолемея. Волга – древний водный 

путь. Князь Александр Невский и купец Афанасий Никитин на Волге. Человек подчинил 

реку. Река Самара – приток Волги. Самарское урочище. Засамарская слобода и 

современное Засамарье. Легенда о двух реках. 

Термины: Гидроэлектростанция – сооружение на реке, которое преобразует 

энергию падающей воды в электричество. Золотая орда – государство, созданное 

монголами в 13 в. и распавшееся в 15 в. Слобода – поселение за стенами крепости. 

Стрелка рек – остроугольный участок берега, который образуется слиянием рек. 

Урочище – участок, отличающийся от окружающей местности. 

Рассказ «Жигули – природная жемчужина Самарского края». 1 час. 

Жигули – горы внутри Самарской луки. Природоохранные зоны: национальный 

парк «Самарская лука» и Жигулевский заповедник. Геологические древности 

Жигулевских гор. Туристический маршрут «Жигулёвская кругосветка». Природные 

памятники Самарской луки. Легенда о Соколе и Жигуле. 

Термины: 

Альпинисты — спортсмены или туристы, занимающиеся восхождением на горы. 

Археологи — учёные, изучающие историю по материальным остаткам жизни и 

деятельности людей (орудиям труда, украшениям, оружию и другому). Барды — авторы-

исполнители песен. «Жигулёвская кругосветка» — кольцевой речной маршрут вокруг 

Самарской Луки. Кольчуга — старинный воинский доспех в виде рубахи из 

металлических колец. Курган — невысокая гора. Утёс — отвесная скала, каменный 

обрыв. 

Рассказ «Волжская пристань Сомар (Самар)». 1 час. 

Волжская пристань Сомар на карте братьев Пиццигано. Волжская пристань Самар 

на карте Фра Мауро. 

Рассказ «Битва на Кондурче». 1 час. 

Самарский край в составе Золотой Орды. Хан Золотой Орды Тохтамыш и эмир 

Самарканда Тимур (Тамерлан). Сражение армий Тохтамыша и Тимура на Кондурче. 

Современные этно-исторические фестивали на территории Красноярского района. 

Термины: Империя — большое по размерам государство, включающее 

территории других народов и стран. Хан — титул правителя, владетельного лица в 

некоторых восточных странах. Эмир — в странах Востока правитель, равнозначный 

князю. 

Рассказ «Предсказание митрополита Алексия». 1 час. 

Митрополит Киевский и всея Руси Алексий. Легенда о предсказании святителя 

Алексия. Алексий – небесный покровитель Самары. Часовня святителя Алексия в Самаре. 

Термины: Дань — плата, которую победитель берёт с побеждённого. Известняк 

— горная порода, строительный материал. Митрополит — глава Русской православной 

церкви в X—XVI (10—16-м) веках. Святитель — высшее церковное лицо, после 

кончины признанное церковью святым. Ставка — место расположения главного 



военачальника. Отшельник — религиозный человек, который отказался от общения с 

другими людьми и переселился в безлюдное место. Преподобный — праведный, святой. 

Даты: 1357 г. – путешествие митрополита Алексия по Волге, остановка на 

самарской земле. 

Рассказ «Волжская вольница». 1 час. 

Окраинные земли на Волге. Волжская вольница: национальный и социальный 

состав, занятия, средства перемещения. Атаманы волжской вольницы. Ермак Тимофеевич 

– покоритель Сибири. Вытеснение волжской вольницы из Самарского края. Самарские 

топонимы и гидронимы, связанные с волжской вольницей. 

Термины: Атаман — выборный начальник у казаков. Ватага — группа людей, 

собравшихся для какого-то общего дела или промысла. Воевода — начальник войска. 

Вольница — в старину люди, бежавшие от подневольной жизни, селившиеся на 

окраинных землях Российского государства. Ногайская Орда — государство, 

располагавшееся в Нижнем Поволжье. Выделилось из состава Золотой Орды в конце XIV 

(14-го) — начале XV (15-го) века. Посол — представитель, посланник государства. 

Рассказ «Князь Засекин — основатель крепости Самара». 1 час. 

Политика Русского государства на восточных границах. Волжский торговый путь. 

Биография основателя Самары Григория Засекина. Строительство крепости Самары. 

Увековечение памяти Засекина в Самаре. 

Термины: Барельеф — выпуклое скульптурное изображение фигур или 

орнамента на плоскости. Гарнизон — часть войска, охраняющая город, крепость. 

Караван — следующие друг за другом вьючные животные, перевозящие грузы и людей 

пустыне или в степи. Кочевники — племена, перемещающиеся с места на место. 

Стрельцы — в Российском государстве постоянное войско, вооружённое огнестрельным 

оружием. 

Даты: 1586 г. – основание крепости Самары. 

Рассказ «Степан Разин в Среднем Поволжье». 1 час. 

Донской казак Степан Разин. Разинцы в Самаре и на Самарской луке. Народные 

предания о Разине и его соратниках. Увековечение памяти Степана Разина в Самарском 

крае. 

Термины: Бархат — шёлковая или хлопчатобумажная ткань с мягким густым 

ворсом. Казна — в данном случае — ценности, принадлежавшие городу. Мятежный — 

принимающий участие в мятеже, то есть в бунте, восстании. Сан — звание, связанное с 

почётным положением, высокой должностью; звание священнослужителя. Струг — 

плоскодонное парусно-гребное судно для перевозки людей и грузов. Патриарх — с XVI 

(16-го) века титул главы Русской православной церкви. Проспект — большая, обычно 

широкая и прямая улица. 

Даты: 1670 г. – занятие Самары разинцами. 

Рассказ «Рыбный и соляной промыслы Самарской Луки». 1 час. 

Рыбное изобилие Волги. Рыбный промысел: способы ловли, заготовка и 

транспортировка рыбы. Соляной промысел на Самарской луке. Технология добычи соли. 

Голландский путешественник Ян Стрейс о соледобыче в Самарском крае. 

Термины: Варница — закрытое помещение для выварки соли. Монастырь — 

религиозная община монахов (или монахинь), живущая по единым правилам. Невод — 

большая рыболовная сеть. Пуд — старинная русская мера веса, равная 16,5 кг. Промысел 

— занятие, ремесло, производство как источник для добывания средств существования. 

Ярмарка — крупный рынок, периодически устраиваемый в определённое время и на 

постоянном месте. 

Рассказ «Пётр I и Самарский край». 1 час. 

Переименование Самары из крепости в город. Азовский поход Петра I и 

следование русской военной флотилии на виду Самары. Корнелий де Бруин о Самаре 

1703 года. Упоминание реки Сок в первом номере газеты «Ведомости». Посещение 



Самары императором Петром I в 1722 году. Добыча серы в Самарском крае. 

Командировка придворного медика Готлиба Шобера в Самарский край по поручению 

Петра I. 

Термины: Верста — старинная русская мера длины, равная 1,06 километра. 

Император — титул главы Российского государства с 1721 по 1917 год. Сподвижник — 

помощник в важном и трудном деле. 

Даты: 1722 г. – посещение Самары императором Петром I. 

Рассказ «Василий Татищев и Оренбургская экспедиция». 1 час. 

Государственная задача освоения заволжских земель. Оренбургская экспедиция. 

Начальники Оренбургской экспедиции. Деятельность Оренбургской экспедиции в 

Самаре. Основание Ставрополя-на-Волге. Увековечение памяти Татищева в Тольятти. 

Термины: Оседлый — постоянно проживающий на одном месте. Реликвия — 

предмет, который почитают как очень ценный и памятный. Университет — учебное 

заведение, в котором получают высшее образование. Экспедиция — путешествие с 

определённой целью. 

Даты: 1736 - 1743 гг. – нахождение штаба Оренбургской экспедиции в Самаре. 

Рассказ «Мятежные крепости Самарского края». 1 час. 

Предводитель народного восстания Емельян Пугачев. Крепость Самара накануне 

ее захвата пугачевцами. Отряд атамана Арапова в Самаре. Поражение пугачевцев под 

Самарой и захват Самары отрядом правительственных войск. Расследование Г. Р. 

Державина о переходе самарцев на сторону Пугачева. 

Термины: Амбар — строение для хранения зерна, припасов, вещей или товаров. 

Бургомистр — глава города. Вал — длинная земляная насыпь. Конвой — вооружённый 

отряд, охраняющий кого-либо или что-либо. Комендант — начальник крепости. 

Крепостник — владелец крепостных крестьян, которыми он мог распоряжаться по 

своему усмотрению, например, наказать или продать. Манифест — торжественное 

письменное обращение правителя. Молебен — краткое богослужение. Мятежник — 

участник мятежа, то есть бунта. Набат — сигнал к сбору людей, подаваемый ударом 

колокола. Пехота — войско, передвигавшееся пешком. Ссыльный — человек, которого 

выслали с места жительства в наказание за проступок или преступление. Староста — 

человек, управляющий делами какого-нибудь небольшого коллектива. 

Даты: 1773 г. – захват Самары пугачевцами. 

Рассказ «Гербы городов: учимся понимать символы родной земли». 1 час.  

Структура герба города. Герб города Сызрань. Герб города Тольятти. Герб города 

Самара. 

Термины: Ладья — небольшое парусное судно или лодка. 

Даты: 1683 г. – основание крепости Сызрань. 

Рассказ «Самарцы в Отечественной войне 1812 года». 2 часа. 

Краткий обзор войны с Наполеоном. Самарцы – участники боев с французами в 

составе русской армии. Денис Давыдов в Сызранском уезде. Самарцы в Симбирском 

ополчении. Пленные французы в Самаре. Самарский городничий Иван Алексеевич 

Второв. 

Термины: Городничий — начальник небольшого города. Губерния — большая 

область или округ в составе государства. Гусар — конный воин из частей лёгкой 

кавалерии. Натиск — стремительное движение. Маршал — высшее воинское звание в 

некоторых армиях. Ополчение — войско из лиц, не состоящих на военной службе. 

Партизаны — люди, добровольно взявшиеся за оружие, ведущие боевые действия на 

территории, занятой противником. Поручик — офицерский чин в русской армии. Уезды 

— области, на которые делились губернии. 

Рассказ «Образование Самарской губернии». 1 час. 



Открытие Самарской губернии. Краткий географический и этнический обзор новой 

губернии. Уезды. Губернатор К. К. Грот. Цивилизационные изменения в Самарской 

губернии и в губернском центре. Герб Самарской губернии. 

Термины: Андреевская лента — лента голубого цвета в гербах губернских 

городов и для ордена Святого Андрея Первозванного. Волость — территория, состоявшая 

из нескольких сёл и деревень с окружающей их землей; несколько волостей составляли 

уезд. Гимназия — общеобразовательное среднее учебное заведение. Квартал — часть 

города, ограниченная несколькими пересекающимися улицами. Колонисты — 

переселенцы из другой местности или государства. Проценты — плата за пользование 

взятыми взаймы деньгами. Типография — учреждение для печатания книг, газет, 

журналов. 

Даты: 1851 г. – основание Самарской губернии. 

Рассказ «Хлебный край». 1 час. 

Самарский край как центр производства зерна и торговли хлебом в России. Путь 

хлебных зёрен от поля до потребителя. Самара – центр хлеботорговли. Конкурентное 

преимущество самарских купцов. 

Термины: Баржа — грузовое судно, которое перемещается буксиром или 

толкачом. Обмолот — извлечение зерна из колоса. 

Рассказ «Труженица Волга. Бурлаки и пароходы». 1 час. 

Волга – древний торговый путь. Состав бурлацкой артели. Бурлацкий труд. 

Трудовая основа песни «Дубинушка». Картина Репина «Бурлаки на Волге». Буксирные 

пароходы. Речное пассажирское сообщение. Говорящие названия волжских пароходов. 

Термины: Бечева — прочная верёвка, канат. Лохань — деревянная посуда 

круглой или овальной формы с невысокими краями. 

Даты: 1871 г. – посещение Самары императором Александром II. 

Рассказ «Первый паровоз в Самарском крае». 1 час. 

Начало строительства железных дорог в России в XIX веке. Вокзалы и 

железнодорожные ветки на правобережье и левобережье Самарского края. Сызранский 

мост через Волгу. Новый железнодорожный вокзал в Самаре. 

Термины: Инженер — учёный-строитель различного рода 

сооружений. Железнодорожная ветка — рельсовый путь для поездов. 

Даты: 1880 г. – открытие Александровского (Сызранского) моста. 

Рассказ «Городской голова Пётр Алабин». 1 час. 

Краткие биографические сведения о П.В.Алабине. История Самарского знамени от 

идеи его создания до статуса национальной реликвии. Дела Алабина на благо Самары 

Самарского края: театр, водопровод, публичная библиотека, музей, традиция 

празднования Дня города, книги по истории Самары и Самарского края. 

Термины: Арабеска — орнамент из стилизованных листьев, цветов, фигур, 

выполненный в восточном стиле. Грот — неглубокая пещера с широким входом. Кирилл 

и Мефодий — братья-монахи, создатели славянской азбуки; причислены христианской 

церковью к лику святых. Древко — длинный шест, на который навешивается полотнище 

знамени, флага, насаживается острие копья. Полотнище — большой широкий кусок 

материи. Османская империя — государство, сложившееся в XV (15-м) веке в 

результате завоеваний турок-османов и распавшееся в начале XX (20-го) века. Ополченец 

— участник ополчения. Оранжерея — застеклённое помещение для выращивания и 

содержания растений. Эмаль — стекловидная бесцветная масса, окрашиваемая в 

различные цвета. Эскиз — предварительный набросок рисунка, картины. 

Даты: 1876 г. – создание Самарского знамени. 1877 г. – вручение Самарского 

знамени болгарским ополченцам. 

 

Рассказ «Технический прогресс в жизни горожан». 1 час. 



Человек и технический прогресс. Первые телефоны в России и

 Самаре. Синематограф в Самаре. Первые автомобили в Самаре. 

Термины: Интерьер — внутреннее пространство здания, помещения, а также его 

устройство, убранство. Синематограф — название кинематографа в первые годы его 

существования, прибор для демонстрации на экране движущихся картин, а также 

помещение, театр для публичной демонстрации таких картин. 

Рассказ «Самарский край в годы войн и революций». 2 часа. 

Революционные выступления в городах и селах Самарской губернии. Жители 

Самарской губернии в годы Первой мировой войны. Революционный 1917 год. В.И.Ленин 

и Самара. Революционную власть в Самаре. В.В.Куйбышев. Гражданская война на 

территории Самарского края. Электрификация России и самарец Г.М.Кржижановский. 

Борьба с неграмотностью и развитие системы образования в Самарском крае в 20 – 30-е 

гг. XX века. 

Термины: Госпиталь — больница (чаще военная). Династия — правители, 

которые принадлежат к одной семье и возглавляют государство друг за другом (сын за 

отцом, младший брат за старшим). Институт — специальные учебные заведения, где 

получают высшее образование. Помещик — землевладелец. Реальное училище — 

среднее учебное заведение, в котором упор делался на преподавании естественных и 

точных наук (математика, ботаника, зоология и другие). Республика — форма правления, 

при которой верховную власть в стране выбирает народ. Революция — внезапная 

перемена, переворот в жизни общества. Экзамен — проверка знаний по какому-либо 

учебному предмету. Электрификация — переход к использованию электричества взамен 

других видов энергии (например, пара). Энергетик — специалист по разным видам 

энергии. 

Даты: 1935-1991 гг. – город Самара именуется Куйбышевом. 

Рассказ «Война народная, священная война». 2 часа. 

Великая Отечественная война. Наши земляки-герои на фронтах войны и 

увековечение их имен. Куйбышев – запасная столица. Военный парад в городе Куйбышев 

7 ноября 1941 г. Бункер Сталина. Промышленный район Безымянка. Производство 

штурмовиков Ил-2. Памятник Ил-2 в Самаре. Заводы Куйбышевской области – для 

фронта. Героический труд взрослых и подростков. Переселенцы и госпитали в 

Куйбышевской области. Героический лётчик Алексей Маресьев в Куйбышеве. 

Повседневная жизнь людей в годы войны. Диктор Юрий Левитан в Куйбышеве. 

Термины: Беженцы — люди, покинувшие место проживания из-за войны. Бункер 

— бетонированное подземное укрытие, убежище. Диверсант — военный, который 

разрушает, выводит из строя объекты военного и государственного значения в тылу 

противника. Диктор — работник радиовещания или телевидения, читающий текст перед 

микрофоном. Совинформбюро (Советское информационное бюро) — информационное 

бюро, которое в годы Великой Отечественной войны информировало население о 

положении на фронтах. Капитуляция — прекращение военных действий сдача 

победителю на условиях, им предъявленных. Магистраль — широкая и прямая городская 

улица, обычно с интенсивным движением по ней транспорта. Продовольственный паёк 

— количество продуктов питания, выдаваемое на определённый срок (например, на день, 

неделю, месяц). Полигон — место, где происходят артиллерийские учения, пальба из 

орудий. Постамент — основание памятника. Призывник — человек, который 

призывается на военную службу. Штурмовик — боевой самолёт для атаки наземных 

целей. Эвакуация — организованный вывоз населения и имущества в случае опасности 

во время военных действий или стихийных бедствий. 

Даты: 7 ноября 1941 г. – проведение военного парада в городе Куйбышев. 

Рассказ «Большие стройки XX (20-го) века». 2 часа. 

XX век – век развития техники и гигантских строек. Строительство Жигулёвской 

ГЭС. Волжский автомобильный завод. Шоколадная фабрика «Россия». 



Термины: Карьер — место добычи песка, камня. Конвейер — устройство 

непрерывного действия для передвижения изделий от одного рабочего к другому. Ралли-

марафон — гонка на длинные дистанции по пересечённой местности, проходящая в 

течение нескольких дней. Створ — место у реки, где производится измерение расхода 

воды и исследование водного режима реки. Шлюз — сооружение на реке для пропуска 

судов при разном уровне воды на пути их следования. 

Даты: 1957 г. – ввод в строй Жигулевской ГЭС. 1964 г. – переименование города 

Ставрополь-на-Волге в Тольятти. 1970 г. – ввод в строй Волжского автомобильного 

завода (ВАЗа). 

Рассказ «Космическая столица». 2 часа. 

Выдающийся учёный и конструктор С.П. Королёв. Центральное 

специализированное конструкторское бюро (ЦСКБ) и завод «Прогресс». Д.И.Козлов – 

конструктор ракетно-космической техники. Космонавт Юрий Гагарин в Куйбышеве до 

после полета. Космонавты – уроженцы Самарского края. Музейно-выставочный центр 

«Самара Космическая». Конструктор ракетных двигателей Николай Дмитриевич 

Кузнецов. Современная Самара – один из центров российской космонавтики. Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва: 

подготовка специалистов космической отрасли. 

Термины: Бюст — скульптурное изображение человека по грудь или по пояс. 

Краеугольный камень — основа, база, фундамент. Эксперимент — научный опыт. 

Даты: 12 апреля 1961 г. – прибытие первого космонавта Земли Ю.А.Гагарина 

после космического полета в Куйбышев. 

Рассказ «Мировой футбол в Самаре». 1 час. 

Первые футбольные матчи в Самаре. Команда «Крылья Советов». Подготовка к 

чемпионату мира по футболу: строительство стадиона «Самара Арена» и нового 

терминала аэропорта, реконструкция дорожной инфраструктуры. Создание комфортной 

городской среды. Прием болельщиков и организация футбольных матчей и трансляций. 

Имидж страны и Самарского края. 

Термины: Диаметр — прямая линия, проходящая через центр круга или шара и 

соединяющая две противоположные точки окружности. Капсула — герметически 

закрытый контейнер. Талисман — предмет, приносящий счастье, удачу. Терминал — 

здание в аэропорту, где пассажиры покупают билеты, сдают и получают багаж, проходят 

через охрану, ждут посадки в самолёты. 

Даты: 2018 г. – в Самаре проводятся матчи Чемпионата мира по футболу. 

Рассказ, который ты напишешь сам. 1 час. 

Повторение и обобщение изученного материала. Квест-игра «Из прошлого в 

настоящее Самарского края». 

Итоговое повторение – 1час. 

Систематизация изученного материала по истории Самарского края. Презентация 

проекта, подготовленного по одной из предложенных в учебном пособии тем. 

Резерв – 1 час. Организация экскурсии. 

III. Тематическое планирование 

 

№ п/п Разделы  (темы Общеек

ол-во 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Введение 1 1  

2. Реки Волга и Самара 1  1 

3. Жигули — природная 

жемчужина Самарского края 

1  1 

4. Волжская пристань Сомар 

(Самар) 

1  1 



5. Битва на Кондурче 1  1 

6. Предсказание митрополита 

Алексия 

1  1 

7. Волжская вольница 1  1 

8. Князь Засекин — основатель 

крепости Самара 

1  1 

9. Степан Разин в Среднем 

Поволжье 

1 1  

10 Рыбный и соляной промыслы 

Самарской Луки 

1  1 

11. Пётр I и Самарский край 1  1 

12. Василий Татищев и 

Оренбургская экспедиция 

1 1  

13. Мятежные крепости 

Самарского края 

1  1 

14. Гербы городов: учимся 

понимать символы родной 

земли 

1  1 

15,16. Самарцы в Отечественной 

войне 1812 года 

2  2 

17. Образование Самарской 

губернии 

1 1  

18. Хлебный край 1  1 

19. Труженица Волга. Бурлаки и 

пароходы 

1  1 

20. Первый паровоз в Самарском 

крае 

1  1 

21. Городской голова Пётр Алабин 1  1 

22. Технический прогресс в жизни 

горожан 

1  1 

23,24. Самарский край в годы войн и 

революций 

2  2 

25,26. Война народная, священная 

война 

2  2 

27,28. Большие стройки XX (20-го) 

века 

2  2 

29,30. Космическая столица 2  2 

31. Мировой футбол в Самаре 1  1 

32. Рассказ, который ты напишешь 

сам 

1  1 

33. Итоговое повторение 1  1 

34. Обобщение. 1  1 

 Итого 34ч 4ч 30ч 

Список литературы 

(используемая   педагогом   для   разработки программы   и   организации   

образовательного процесса) 

Список литературы для учителя: 

1. Барашков В.Ф., Дубман Э.Л., Смирнов Ю.Н. Топонимика Самарской Луки. – Самара, 

1996. 

2. Военно-промышленный комплекс Куйбышевской области в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.): Сборник документов. – Самара, 2005. 



3. Воронин В.В. География Самарской области. – Самара, 2005. 

4. Годы и события. Хроника (к 150-летию Самарской губернии): В 2-х т. – Самара, 

2000. 

5. Город Сызрань: очерки географии, истории, культуры, экономики: в 2 т. / Ред.-сост. Е. 

Г. Мочалова. – Сызрань, 2008. 

6. Гурьянов Е.Ф. Древние вехи Самары. – Куйбышев, 1986. 

7. Дубман Э.Л. Сказание о первых самарцах. – Самара, 1991. 

8. Дубман Э.Л. Князь Григорий Засекин – строитель волжских городов. – Самара, 

2002. 

9. Здесь тыл был фронтом (1941-1945): Сборник документов и материалов. – Самара, 

2000. 

10. Каркарьян В. Самара – Куйбышев – Самара, или три портрета одного города. – 

Самара,2004. 

11. Кондурча. Реконструкция элементов культуры эпохи Золотой Орды: Методическое 

пособие. Выпуск. 1. – Самара, 2003. 

12. Константин Павлович Головкин. – Самара, 1992. 

13. Куйбышевская область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

Документы и материалы. – Самара, 1995. 

14. Курятников В.Н. Новокуйбышевск: полвека в истории. – Самара, 2002. 

15. Липатова А.М. Самарских улиц имена. – Самара, 2003. 

16. Моисеенко П.Л. Нестор Васильевич Постников – пионер кумысолечения. – 

Самара,1996. 

17. Моргун А.Г. От крепости Самара до города Куйбышева: Заметки об архитектуре. – 

Куйбышев, 1986. 

18. Московский О.В. Петр Алабин: грани таланта. – Самара, 2004. 

19. Наш край: Хрестоматия для преподавателей Отечественной истории и учащихся 

средней школы. – Самара, 2003. 

20. Носков А.И. Люди и события культурной жизни старой Самары: Краевед. поиски и 

находки - Самара, 2002. 

21. О Волге наше слово. Литературно-краеведческий сборник. – Куйбышев, 1987. 

22. Репин И.Е. Бурлаки на Волге. – Самара, 2002. 

23. Самарский альбом. Самара в открытках и фотографиях конца XIX – начала XX века. – 

Самара, 2006. 

24. Самарское Поволжье с древности до конца XIX века: Сборник документов и 

материалов. – Самара, 2000. 

25. Самарское Поволжье в XX веке: Сборник документов и материалов. – Самара, 2000. 

26. Сборник песен Самарского края, составленный В. Варенцовым. Самара, 1994. 

27. Ставрополь-на-Волге и его окрестности в воспоминаниях и документах. – Тольятти, 

2004. 

28. Храмков Л.В. Введение в Самарское краеведение. – Самара, 2003. 

29. Ширяевец Александр. Песня о Волге. Стихи и поэмы. – Куйбышев, 1980. 

Список литературы для обучающихся: 

1. Буртовой В.И. В земли неведомые. – Куйбышев, 1984. 

2. Буртовой В.И. Заветное Беловодье. – Куйбышев, 1987. 

3. Буртовой В.И. Над Самарой звонят колокола. – Куйбышев,1990. 

4. Буртовой В.И. Самарская вольница. – Самара, 1994. 

5. Жемчужины Жигулей. Легенды. Сказы. Предания. – Куйбышев,1982. 

6. Московский О.В. История Самары в стихотворных посвящениях. – Самара, 

2006. 

7. Муханов И. Л. Жигулевские сказки. – Самара, 1993. 

8. Путешествие по старой Самаре: путеводитель для детей по исторической части 

города /Самарское археологическое общество. — Самара, 2016. 



Интернет-ресурсы: 

1. Интерактивный сайт для поддержки изучения курса «Рассказы по истории Самарского 

края»: https://самарскийкрай.рф 

2. Музей истории Самарского края и муниципальных образований в Самарской области: 

http://museum.samgd.ru 

3. Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история»: https://myhistorypark.ru/ 

4. Сайт СОИКМ – Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. 

Алабина: http://www.alabin.ru 

5. Самара в открытках и фотографиях: http://oldsamara.samgtu.ru 

6. Самарская губерния: история и культура: http://gubernya63.ru 

7. Самарская губернская дума – юным гражданам губернии: http://kids.samgd.ru 

8. Самарский областной историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина: 

http://www.alabin.ru 

9. Самарские судьбы: портал http://samsud.ru 

 


