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Приложение №2  

Программы курсов и модулей внеурочной деятельности. 3-4 классы 

 

№ Название 

 

класс страница 

1 «Разговоры о важном»  3-4 с.  2 

2 Ритмика 3 с. 19 

3 «Я-путешественник» 3-4 с. 36 

4 «Мир шахмат» 3-4 с. 45 

5 «Твои возможности» 3-4 с. 56 

6 «Учусь решать задачи» 3-4 с. 72 

7 «Учусь работать с тестовыми материалами. 

Подготовка к ВПР по русскому языку, 

математике и окружающему миру» 

4 с. 90 

8 Школьный театр «Путешествие в сказку» 3-4 с. 125 

9 «Тропинка к своему «Я»» 3-4 с. 134 

10 «Вдумчивый читатель» 3 с. 145 

11 ОФП (общая физическая подготовка) 4 с. 156 
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«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»» 

1. Пояснительная записка 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, федеральных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований 

ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у 

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

знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: формирование российской гражданской 

идентичности обучающихся; формирование интереса к познанию; 

формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других; выстраивание 

собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм; создание 

мотивации для участия в социально-значимой деятельности; развитие у 

школьников общекультурной компетентности; развитие умения принимать 

осознанные решения и делать выбор; осознание своего места в обществе; 

познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; формирование 

готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном»  составляют следующие 

документы: 
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1. Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 

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

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64100). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69676). 

5. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О 

направлении методических рекомендаций по проведению цикла 

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

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

12.07.2023 № 74229). 

Варианты реализации   программы   и   формы   проведения   

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

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

внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 

понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны 

быть направлены на формирование соответствующей внутренней 

позиции личности обучающегося, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – 

разговор и (или) беседа с обучающимися. Занятия позволяют 

обучающемуся вырабатывать собственную мировоззренческую 

позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом 

федеральных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Это позволяет на практике 

соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, 
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ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, 

социальное развитие ребёнка.  

Это проявляется: в выделении в цели программы ценностных 

приоритетов; в приоритете личностных результатов реализации 

программы внеурочной деятельности, нашедших свое отражение и 

конкретизацию в программе воспитания; в интерактивных формах 

занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлеченность в 

совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два 

принципа: соответствие датам календаря; значимость для обучающегося 

события (даты), которое отмечается в календаре в текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

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

числа ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты 

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

защитника Отечества», «Новогодние семейные традиции разных 

народов России», «День учителя (советники по воспитанию)», «День 

российской науки» и т. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, 

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

российской науки», «215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский 

язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина». В 

программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не 

связаны с текущими датами календаря, но являющиеся важными в 

воспитании школьника. К примеру: «Мы вместе», «О 
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взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического 

здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему 

воспитательной работы образовательной организации, поэтому 

тематика и содержание должны обеспечить реализацию их назначения 

и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических 

чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах каждого сценария 

внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, которые 

являются предметом обсуждения. Основные ценности характеризуются 

следующим образом. 

1. Историческая память 

– историческая память – обязательная часть культуры народа и 

каждого гражданина; 

– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя 

сохранить и продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции 

прошлых поколений; 

– историческая память есть культура целого народа, которая 

складывается из объединения индивидуальных переживаний, и 

включает важнейшие нравственные качества: благодарность, уважение, 

гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном 

содержании занятия. Например, тема «День народного единства» 

рассматривается на известных исторических фактах – единение людей, 

когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 
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– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, 

воссоздаёт, продолжает его достижения, традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. 

Память о предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, 

вещах, а также в гуманном отношении к старшим поколениям. 

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

Обсуждается проблема: каждое поколение связано с предыдущими и 

последующими общей культурой, историей, средой обитания, языком 

общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества, которые 

были характерны для наших предков, людей далёких поколений: любовь 

к родной земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества 

гражданина; 

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с 

привязанности к родному дому, малой родине; 

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной 

земли; чувстве гордости за историю, культуру своего народа и народов 

России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех 

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

с содержанием, раскрывается многогранность чувства патриотизма и его 

проявления в разных сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 
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 доброта — это способность (желание и умение) быть 

милосердным, поддержать, помочь без ожидания благодарности; 

 благотворительность — проявление добрых чувств; 

благотворительность была распространена в России в прошлые века, что 

стало сегодня примером для подражания. 

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

в прошлые времена и в настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 

– семья связана не только общим местом проживания, общим 

хозяйством, общими делами, но и значимыми ценностями — 

взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы 

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

оказать помощь друг другу; 

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, 

участвовать во всех ее делах, помогать родителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; 

семейные ценности представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является 

предметом обсуждения на занятиях, посвященных темам: «О 

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

традиции разных народов России» и др. 

6. Культура России 



 

9 
 

– культура общества — это достижения человеческого общества, 

созданные на протяжении его истории; 

– российская культура богата и разнообразна, она известна и 

уважаема во всем мире; 

– культура представлена достижениями в материальной сфере 

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

(народное творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, 

театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной 

ценности, подробно и разносторонне представлены в «Разговорах о 

важном». Поэтому многие сценарии построены на чтении поэзии, 

обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту 

сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (к Меж-

дународному дню цирка)». 

7. Наука на службе Родины 

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь 

человека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно 

любящие свою деятельность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых 

невозможно представить современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся 

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

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

красиво». 
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Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за 

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

учитель будет обязательно добиваться точного усвоения нового знания, 

запоминания и четкого воспроизведения нового термина или понятия. 

Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных 

формируются определенные ценности: 

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года 

учащиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же 

понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального 

следования им. При анализе содержания занятия, которое предлагается 

в сценарии, педагог учитывает региональные, национальные, 

этнокультурные особенности территории, где функционирует данная 

образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень 

развития учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, 

исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить 

(изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение которых 

предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных 

результатов, обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников 

совместной и интересной многообразной деятельностью, позволяющей 

раскрыть потенциал каждого; используя разные формы работы; 

устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую 

атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, 

дать возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 
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В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, 

помогающие педагогу грамотно организовать деятельность школьников 

на занятиях в рамках реализации программы курса внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном». 

Содержание программы внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» 

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

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

история родного края. Ответственность гражданина за судьбу своей 

Отчизны. Историческая память народа и каждого человека. Связь 

(преемственность) поколений – основа развития общества и каждого 

человека. Историческая память 

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

воспитывать в себе качества, которые отражают нравственные ценности 

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

(региональный и местный компонент)», «День народного единства», 

«Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь 

к родному краю, способность любоваться природой, беречь 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 Кос-

модемьянской», «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»). 
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Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что 

такое права и обязанности гражданина. Права ребёнка в России. 

Примеры выполнения обязанностей членами общества. Избирательная 

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

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

грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление 

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

объекты природы, вошедшие в список мирового достояния ЮНЕСКО. 

Природа малой Родины. Природные достопримечательности Поволжья, 

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

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

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

потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность 

россиян, созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие 

профессий, люди особых профессий (спецназ, МЧС, полиция, 

гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом самолеты». О 

гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — 

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

бабушек и дедушек. Профессиональные династии. Зачем нужно учиться 

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

обществе», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего 

человека, способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и 

милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого 
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предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: 

благотворительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в 

традиционных религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и 

мирное время: примеры из истории и современной жизни. Качества 

людей, которых называют добровольцами: милосердие, гуманность, 

сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим 

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

день психического здоровья, профилактика буллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы 

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

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

общественных организаций»). Всемирный фестиваль молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. 

Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи 

одноклассников, помощь, поддержка в коллективе – залог его 

благополучия и отсутствия конфликтов. Противостояние 

отрицательным влияниям («Всемирный день психического здоровья, 

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

 Государственные праздники Российской Федерации: Новый год, — 

замечательный общенародный праздник. Традиции празднования 

Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего 

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

Рождества Христова. Рождественские традиции в России. История 

создания новогодних игрушек («Новогодние семейные традиции разных 

народов России»). 
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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 защит-ника 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 
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раз убеждаемся, что все народы нашей страны – едины («Там, где 

Россия»). 

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

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

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

— основа успешного развития человека и общества. Каждый должен 

стремиться к обогащению и расширению своих знаний («День Знаний»). 

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

Назначение учителя – социальное служение, образование и воспитание 

подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, участник 

познавательной деятельности школьников. Оценка учительского труда. 

Страницы истории развития образования. Первые школы, первые 

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

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

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

учителя (советники по воспитанию)»). 

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

гордости и поклонения предшествующим поколениям, которые не раз 

проявляли патриотические чувства, объединялись в те времена, когда 

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

Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с иноземными 

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

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

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и 

взаимопонимания в семейной жизни. Ценности российской семьи: 

любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании 



 

17 
 

детей). Семья – первый в жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, 

трудовая и досуговая деятельность; взаимоотношения в семьях разных 

народов РФ. Поколения в семье. Семейное «древо». Особое отношение 

к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к 

бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, участие в 

хозяйственной деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных 

семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в 

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

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

семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с 

ребёнком всё время присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся 

чаще и сильнее, чем у других людей («О взаимоотношениях в семье 

(День матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: 

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

народных промыслов. Искусство в жизни человека. Страницы истории 

становления искусства в России: от Древней Руси до современности 

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

России). Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое 

искусства и его выдающиеся представители. К. С. Станиславский — 

великий деятель театрального искусства: яркие страницы жизни и 

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

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

Международному дню цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана 

Федорова»). 

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

создатель нового русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни 

памяти российских писателей и поэтов прошлых веков. Николай 

Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший вклад в развитие 
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отечественной литературы («215- летие со дня рождения Н. В. Гоголя», 

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

Пушкина»). 

Темы и содержание внеурочных занятий разрабатываются на 

федеральном уровне.  

Формы организации занятий: очная, групповая. Занятия, 

предусмотренные программой, проводятся классными руководителями 

в форме интерактивного взаимодействия педагога с обучающимися.  

Срок реализации программы 1 год с 1 по 4 классы. 

Планируемые результаты освоения программы 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотического воспитание: осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные 

представления о человеке как члене общества, о правах и обязанности 

гражданина, качествах патриота своей страны. 

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 
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форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; выполнение нравственно-этических 

норм поведения и правил межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; стремление к 

самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 

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

информационной); бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, интерес к различным профессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной 

картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. Проявление 

желания обогащать свои знания, способность к поисково-

исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения 

предложенных учебных задач использовать интеллектуальные операции 

(сравнение, анализ, классификацию), оценивать ситуации 

нравственного и безнравственного поведения, приводить примеры 

событий, фактов, демонстрирующих отношение человека к 
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окружающему миру, проявление нравственно-этических качеств. 

Работать с информацией, представленной в текстовом, иллюстративном, 

графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять 

активность в диалогах, дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу 

обсуждаемых проблем; соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; создавать устные и письменные высказывания, небольшие 

тексты (описание, рассуждение); проявлять желание готовить 

небольшие публичные выступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать 

возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение. Принимать участие в 

планировании действий и операций по решению учебной задачи, 

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

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач 

по освоению предметных планируемых результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании 

содержания учебных предметов. Это позволяет совершенствовать 

функциональную грамотность младших школьников: развивать умения 

использовать полученные знания в нестандартных ситуациях; отбирать, 

анализировать и оценивать информацию в соответствии с учебной 

задачей; строить высказывания и тексты с учетом правил русского 

языка. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной 

деятельности 
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«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 од-ной из 

главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли 

языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание 

роли русского языка как языка межнационального общения; осознание 

правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной 

литературы и произведений устного народного творчества для 

всестороннего развития личности человека; первоначальное 

представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; овладение элементарными 

умениями анализа и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с 

культурой своего народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; 

приобретение опыта работы с информацией, представленной в 

графической и текстовой форме, развитие умений извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы. 
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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 при-

роды; 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 про-

шлого и настоящего России; основных правах и обязанностях 

гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, 

сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, 

выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; понимание простейших причинно-следственных связей в 

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

родного края); приобретение базовых умений работы с доступной 

информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и 

обществе, безопасного использования электронных ресурсов 

организации и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; формирование навыков здорового 

и безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопасного 

поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми 

вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного 

поведения при использовании личных финансов; приобретение опыта 

положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 
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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 положительно-

го 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 
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характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение 

характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной 

музыки. 

Технология: сформированность общих представлений о мире 

профессий, значении труда в жизни человека и общества, многообразии 

предметов материальной культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о 

физической культуре и спорте, физической активности человека, 

физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

навыках, основных физических упражнениях; умение 

взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры. 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ 

учебных предметов и способствуют развитию кругозора младшего 

школьника, его возрастной эрудиции и общей культуры. Эта функция 

внеурочной деятельности особенно важна и является после решения 

воспитательных задач - существенной и приоритетной. 

3-4 классы 

№ Тема Часы ЭОР 

1 День знаний 1 Единое  

содержание  

общего 

образования 

https://razgovor.edsoo.ru 

2 Там, где Россия 1 

3 100-летиесо дня рождения Зои 

Космодемьянской 

1 

4 Избирательная система России 1 

5 День учителя 1 



 

25 
 

6 О взаимоотношениях в коллективе 1 

7 По ту сторону экрана 1 

8 День спецназа 1 

9 День народного единства 1 

10 Россия – взгляд в будущее 1 

11 День матери 1 

12 Что такое Родина? 1 

13 Мы вместе 1 

14 Главный закон страны 1 

15 Герои нашего времени 1 

16 «Новый год – традиции праздника 

разных народов России» 

1 

17 От «А» до «Я». 450 лет «Азбуке» 

Ивана Федорова 

1 

18 Налоговая грамотность 1 

19 Непокоренные (блокада Ленинграда) 1 

20 Союзники России 1 

21 Менделеев. 190 лет со дня рождения 1 

22 День первооткрывателя 1 

23 День защитника Отечества 1 

24 Как найти свое место в обществе? 1 

25 Всемирный фестиваль молодежи 1 

26 Первым делом самолеты…. О 

гражданской авиации 

1 

27 Крым – дорога домой 1 

28 Россия – здоровая держава 1 

29 Цирк! Цирк! Цирк! 1 

30 «Вижу Землю» 1 

31 215 лет со дня рождения Гоголя 1 
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32 Экологичное потребление 1 

33 Труд крут! 1 

34 Урок памяти 1 

35 Будь готов! Ко дню общественных 

организаций 

1 

36 Русский язык великий и могучий. К 

225-летию со дня рождения А.С. 

Пушкина 

1 

ИТОГО 36 

https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm 

РИТМИКА 

Рабочая программа модуля «Ритмика» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования и федеральной программе воспитания. 

Программа обеспечивает создание условий для высокого качества 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

начального общего образования; выполнение требований, определённых 

статьёй 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

«Охрана здоровья обучающихся», включая определение оптимальной учебной 

нагрузки, режима учебных занятий, создание условий для профилактики 

заболеваний и оздоровления обучающихся; способствует решению задач, 

определённых в Стратегии развития физической культуры и спорта в 

https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm
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Российской Федерации на период до 2030 г. и Межотраслевой программе 

развития школьного спорта до 2024 г., и направлена на достижение 

национальных целей развития Российской Федерации, а именно: а) 

сохранение населения, здоровье и благополучие людей; б) создание 

возможностей для самореализации и развития талантов. 

Обучение по программе позволяет формировать у обучающихся установку на 

формирование, сохранение и укрепление здоровья; освоить умения, навыки 

ведения здорового и безопасного образа жизни. 

Содержание программы направлено на эффективное развитие физических 

качеств и способностей обучающихся начальной школы; на воспитание 

личностных качеств, включающих в себя готовность и способность к 

саморазвитию, самооценке, рефлексии, анализу; формирует творческое 

нестандартное мышление, инициативность, целеустремлённость; воспитывает 

этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; учит 

взаимодействовать с окружающими людьми и работать в команде; проявлять 

лидерские качества. 

Содержание программы строится на принципах личностно-ориентированной, 

личностно-развивающей педагогики, которая определяет повышение 

внимания к культуре физического развития, ориентации физкультурно-

спортивной деятельности на решение задач развития культуры движения, 

физическое воспитание. 

Цели изучения модуля «Ритмика» — формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 
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Цели и задачи программы обеспечивают результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному 

предмету «Физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО. 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Физическая культура» 

в начальной школе, составляет 405 ч (три часа в неделю в каждом классе): 1 

класс — 99 ч; 2 класс — 102 ч; 3 класс — 102 ч; 4 класс — 102 ч. 

Класс Продолжительность 

обучения 

Уроки 

физической 

культуры 

2 ч/нед 

Занятия 

ритмикой 

1 ч/нед 

Всего часов 

1 класс 33 недели 66 ч  33 ч (ритмика) 99 ч 

2 класс 34 недели 68 ч 34 ч (ритмика) 102 ч 

3 класс 34 недели 68 ч 34 ч (ритмика) 102 ч 

4 класс 34 недели 68 ч 34 ч (ОФП) 102 ч 

Итого 405 

При планировании учебного материала по программе, являющейся 

обязательным компонентом содержательного раздела основной 

образовательной программы образовательной организации обязательной 

части учебного предмета «Физическая культура», рекомендуется 

реализовывать на уроках физической культуры учебный план: для всех 

классов начального образования в объёме не менее 67% учебных часов должно 

быть отведено на выполнение физических упражнений (предмет «Физическая 

культура»), 25% учебных часов во внеурочной деятельности обучающихся в 

модуле «Ритмика», 8% учебных часов в модуле «ОФП». 

Физические нагрузки на занятиях ритмикой сопоставимы с занятиями 

физической культурой, поэтому занятия в секции «Ритмика» заменяют 3 урок 

физкультуры и проводятся во второй половине дня.  

Срок реализации программы – 3 года. 
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Форма организации занятий – секция. 

 «Ритмика» - одна из разновидностей оздоровительных видов гимнастики 

(аэробики), содержанием которой является разнообразные, простые по 

технике исполнения физические упражнения. Особенностью программы 

является то, что, программа включает в себя изучение трех направлений 

танцевального искусства: классического, современного и народного. 

Программа предполагает освоение азов ритмики, азбуки классического танца, 

изучение танцевальных элементов, исполнение детских и народных танцев и 

воспитание способности к танцевально-музыкальной импровизации. 

Ритмика – это развитие творческого мышления учащихся. Занятия танцами и 

ритмикой дают заряд положительных эмоций, раскрепощают, развивают 

пластику, обогащают разнообразием ритмов танцевальный опыт учащихся. 

Программа позволяет проявить индивидуальный творческий подход. Данная 

программа ориентирована на работу с детьми, независимо от наличия у них 

специальных физических данных, на воспитание хореографической культуры 

и привитие начальных навыков в искусстве танца. Для этого в программу 

модуля «Ритмика» включены упражнения и движения классического, 

современного, народного и бального танцев, доступные детям 6-9 летнего 

возраста, обеспечивающие формирование осанки учащихся, правильную 

постановку корпуса, ног, рук, головы, развивающие физические данные, 

координацию движений, тренирующие дыхание, воспитывающие эмоции, 

вырабатывающие навык ориентации в пространстве. 

Основные задачи модуля «Ритмика»: общее физическое развитие 

обучающегося, знакомство и обучение различным танцевальным стилям и 

направлениям, формирование и развитие навыков исполнительского 

мастерства, развитие музыкального слуха и ритма, развитие эстетического 

вкуса, развитие личностных свойств - внимательность, вдумчивость, терпение, 
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самостоятельность, ответственность, стремления к достижению определенной 

цели, воспитание силы воли, чувства товарищества, коммуникабельных 

качеств ребенка. 

Основная форма образовательной работы с детьми: музыкально-

тренировочные занятия, в ходе которых осуществляется систематическое, 

целенаправленное и всестороннее воспитание и формирование музыкальных 

и танцевальных способностей каждого ребенка. Занятия включают 

чередование различных видов деятельности: музыкально-ритмические 

упражнения и игры, слушание музыки, тренировочные упражнения, 

танцевальные элементы и движения, творческие задания. Организация 

игровых ситуаций помогает усвоению программного содержания, 

приобретению опыта взаимодействия, принятию решений. Беседы, 

проводимые на занятиях, соответствуют возрасту и степени развития детей. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- навык умения учиться: решение творческих задач, поиск, анализ и 

интерпретация информации с помощью учителя. 

Учащиеся должны уметь: 

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

в строю и входить в зал организованно; 

- под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное 

положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в 

коленях и плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 
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- ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных 

направлениях, не мешая друг другу; 

- ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая 

круг и не сходя с его линии; 

- ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

- соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

- выполнять игровые и плясовые движения; 

- выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

-начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки 

Универсальные учебные действия: 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- умение координировать свои усилия с усилиями других; 

- задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных 

ситуаций; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

-учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- принимать учебную задачу; осуществлять первоначальный контроль своего 

участия в интересных для него видах музыкальной деятельности; 

-принимать музыкально-исполнительскую задачу и инструкцию учителя. 
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Совместная деятельность: 

- формулировать долгосрочные и краткосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах при выполнении коллективного мини-

исследования или проектного задания на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- выявлять совместные (в группах) творческие задания; 

- при выполнении совместной деятельности справедливо распре-делять 

работу, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-местной работы; 

- проявлять готовность выполнять разные поручения руководителя, проявлять 

самостоятельность, организовывать, инициативность для достижения общего 

успеха деятельности. 

2. Содержание занятий курса «Ритмика» 

3 класс (34 часа) 

Вводное занятие 

Беседа о технике безопасности на уроке, при выполнении упражнений и 

разучивание танцев. 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве 

Обычная ходьба в умеренном темпе, на полу пальцах, пятках, ходьба с 

высоким подниманием колен, приставным шагом, гимнастическая ходьба в 

различном темпе по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла 

в угол соблюдая дистанцию, ходить по залу меняя направление: направо, 

налево, по диагонали. Построение и перестроение: шеренга, круг, построение 

в колонну, в колонну по два, по три, по четыре; перестроение из одного круга 

в два, три от-дельных маленьких круга; перестроение из нескольких колон в 
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не-сколько кругов, сужение и расширение их; перестроение из 

концентрических кругов в «звёздочки». 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения 

Наклоны головы вправо, влево, вперед, назад, круговые движения; 

вытягивание шеи вперед из стороны в сторону; подъем и опускание плеч 

(поочередно правого, левого и синхронно обоих); круговое движение плечами 

вперед и назад поочередно правого и левого; наклоны корпуса вперед, назад, 

вправо, влево; повороты корпуса вправо, влево, круговые движения; движения 

рук «волна»; подъем рук через стороны вверх и опускание вниз; то же, с 

вращением кистей в одну и в другую сторону; подъем рук через плечи вверх, 

вниз, вправо, влево; работа бедер вправо, влево, круг, «восьмерка», повороты; 

подъём на полупальцах по VI позиции, II параллельной позиции; перенос веса 

тела с одной ноги на другую; упражнения на раз-вороты стоп из VI позиции в 

I (полуповоротную) поочередно правой и левой, затем одновременно двух 

стоп. 

  Упражнения на улучшение гибкости 

Наклоны вперед, назад, в стороны, круговые движения; ноги во II свободной 

позиции, наклоны вперед, кисти на полу; ноги в VI позиции, наклоны вперед, 

кисти на полу; сидя на полу, наклоны вправо, влево, вперед. 

Упражнения на координацию движений 

Координация простая (одновременные и однонаправленные движения рук, 

поочередные движения ног, одновременные и однонаправленные движения 

руки и ноги, одной половины тела) и сложная (одновременные 

разнонаправленные движения рук, одновременные однонаправленные 

движении ног, выворотное положение ног, движения ног при полете в воздухе, 
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одновременные движения всех конечностей, переключение, с 

однонаправленных на разнонаправленные движения и с одного темпа на 

другой); вращение руками, согнутыми в локтях (положение стоя, руки согнуты 

в локтевых суставах, а пальцы дотрагиваются плеча, вращайте руками в 

разных напралениях); рисование воображаемых фигур (руки вытянуты вперёд 

и одно-временно описывают разные фигуры, например, левая – круг, а правая 

квадрат); прыжки по классикам (делаем прыжок одной ногой, за-тем двумя и 

так чередуется дальше); стойка на одной ноге (положение стоя, одна нога 

согнута, руки в сторону и удерживаем равновесие 10-15 секунд, меняем ноги; 

стойка на одной ноге с поднятием на но-сок (положение стоя, руки на талии, 

одна нога сгибается в колене и отводится в сторону, затем подняться на носок 

и удерживать равновесие, повторить в другую сторону. 

Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление 

движений в соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения. 

Выполнение движений в заданном темпе и после остановки музыки. 

Упражнения на напряжение и расслабление мышц (партерная гимнастика) 

Упражнения позволяющие развить и укрепить природные данные ребенка, а 

также способствовать выработке необходимой выворотности, приобретению 

навыков самоконтроля.  

Упражнения на укрепления мышц брюшного пресса: 

«Трамплин»; «Горка», «Велосипед»; «Ножницы»; «Карандашики» 

Упражнения для укрепления мышц спины: 

«Лодочка»; «Кошка»; «Ролик»; «Ножницы»; «Мостик» 

Комплекс упражнений на расслабление и растяжку: 
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«Бабочка»; «Лягушка»; «Складка»; полушпагат на правую ногу, корпус прямо, 

руки в стороны; полушпагат на левую ногу, корпус прямо, руки в стороны. 

3. Игры под музыку 

Выполнение движений на развитие ритмической памяти (повтори ритм). 

Воспроизвести ритм руками с помощью хлопков, разнообразить комбинации 

ритмических рисунков. Выполнение определённой ритмической комбинации 

шагов и их разновидностей, синхронности исполнения музыкального ритма. 

Упражнения на самостоятельное различение темповых, динамических и 

мелодических изменений в музыке и выразить их в движении. 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, 

динамикой (громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). 

Танцуем под музыку - танцевальная импровизация, смена темпа музыки. 

 Упражнения на развитие внимания, музыкальной ритмичности, двигательных 

навыков, сочетание танцевальных движений с игрой. Игры на развитие 

памяти, внимания, фантазии, воображения и музыкального слуха. 

Выразительное исполнение в танцевальных связках движений – мимика, 

пластика, артистизм. 

Самостоятельное создание музыкально-двигательного образа. 

4. Танцевальные упражнения 

Повторение элементов танца по программе 2 класса. 

Новые движения направления Hip Hop. Движение Cabbage patch. Движение 

Two step. Движение Up town. Движение Happy feet. Дви-жение The Prep. 

Движение Punch it. Движение Roger Rabbit. Прыжки. Horse move. На основе 

этих базовых движений и их вариаций составляются тренировочно -
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танцевальные комбинации. Повторяется и закрепляется ранее разученный 

материал и накладывается на него новый. 

5.Танец 

Танцевальная зарядка «Делайте зарядку», танцевальный флешмоб по выбору 

обучающихся. Групповой танец по выбору обучающихся. 

3. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных 

образовательных программ начального общего образования ФГОС программа 

направлена на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в ходе обучения физической культуре в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

Патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, 

историческому наследию, понимание значения физической культуры в жизни 

современного общества, основных мировых и отечественных тенденциях 

развития физической культуры для блага человека. 

Гражданское воспитание: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, освоение и выполнение 
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физических упражнений, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; оказание посильной помощи и моральной 

поддержки сверстникам при выполнении заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по 

физической культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых 

привычек, физического развития и физического совершенствования. 

Формирование культуры здоровья: 

осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; 

ответственное отношение к регулярным занятиям физической культурой, в 

том числе освоению гимнастических упражнений как важных 

жизнеобеспечивающих умений; установка на здоровый образ жизни, 

необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях физической 

культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение 

к человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных 

действиях; ответственное отношение к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил безопасного 

поведения; экологическое мышление, умение руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

Эстетическое воспитание: 
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положительное отношение к занятиям ритмикой, интерес к отдельным видам 

музыкально-практической деятельности; эмоциональная отзывчивость на 

доступные, близкие ребенку по настроению музыкальные произведения; 

интерес к занятиям ритмикой во внеурочной деятельности, понимание 

значения музыки и ритмики в собственной жизни; навыки оценки и 

самооценки результатов музыкально-ритмической и творческой деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по 

«Ритмике» отражают овладение универсальными познавательными 

действиями, в том числе: 

1) Познавательные универсальные учебные действия, отражающие 

методы познания окружающего мира: ориентироваться в терминах и 

понятиях, используемых в физической культуре (в пределах изученного), 

применять изученную терминологию в своих высказываниях; выявлять 

признаки положительного влияния занятий ритмикой на работу организма, 

сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; моделировать 

правила безопасного поведения при освоении физических упражнений; 

устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на 

развитие физических качеств; приводить примеры и осуществлять 

демонстрацию полученных; формировать умение понимать причины успеха / 

неуспеха учебной деятельности, в том числе для целей эффективного развития 

физических качеств и способностей в соответствии с сенситивными 

периодами развития, способности конструктивно находить решение и 

действовать даже в ситуациях неуспеха; использовать знания и умения в 

области культуры движения, эстетического восприятия в учебной 

деятельности иных учебных предметов. 

2) Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие 

способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, 

использовать правила общения в конкретных учебных и внеучебных 
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ситуациях; вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать 

реплики-уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; описывать влияние ритмики на здоровье и эмоциональное 

благополучие человека; строить гипотезы о возможных отрицательных 

последствиях нарушения правил при выполнении физических движений, в 

играх и игровых заданиях, танцах; проявлять интерес к работе товарищей; в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, 

высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости 

помощь; продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении задач выполнения ритмических упражнений, 

игровых заданий и игр во внеурочной и внешкольной физкультурной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

3) Регулятивные универсальные учебные действия, отражающие 

способности обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, 

учитывая все её компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, 

оценка): оценивать влияние занятий ритмикой на состояние своего организма 

(снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты 

простудных заболеваний); контролировать состояние организма на занятиях 

ритмикой и в самостоятельной повседневной физической деятельности по 

показателям частоты пульса и самочувствия; проявлять волевую 

саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных планов 

организации своей жизнедеятельности; проявлять стремление к успешной 

образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности; 

анализировать свои ошибки; осуществлять информационную, 

познавательную и практическую деятельность с использованием различных 

средств информации и коммуникации. 
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Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают 

сформированность у обучающихся определённых умений. 

3 класс 

1) Знания о физической культуре: 

- описывать технику выполнения освоенных ритмических упражнений; 

отмечать динамику развития личных физических качеств: гибкости, силы, 

координационных способностей; 

- терминологию разучиваемых упражнений, фигур об их функциональном 

смысле и направленности воздействия на организм; 

-  историю современных танцевальных стилей танца; 

2) Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениями: 

- уметь использовать технику контроля за соблюдением и выполнением 

упражнений и танцевальных комбинаций, контролировать осанку, корпус и 

правильное положение стопы при ходьбе и танце;  

- о способах и особенностях движений, передвижений; 

-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); 

- принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; оценивать 

правила безопасности в процессе игры. 
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Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

- сравнивать динамику развития физических качеств и способностей: 

гибкости, координационных способностей; измерять (пальпаторно) частоту 

сердечных сокращений при выполнении упражнений. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры: 

участвовать в играх и игровых заданиях; устанавливать ролевое участие 

членов команды. 

3) Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

- осваивать ритмические упражнения на развитие гибкости и 

координационных способностей и совершенствовать полученные навыки; 

- осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, 

ритмических упражнений, танцевальных шагов для развития моторики, 

пространственного воображения, гибкости и совершенствовать полученные 

навыки; 

- развивать внимание, музыкально – ритмические, двигательные навыки, 

умение сочетать танцевальные движения с игрой; 

- закреплять ранее изученные движения, отрабатывать технику выполнения 

упражнений и музыкально пространственных упражнений; 

- совершенствовать навыки ориентирования в пространстве, координации 

движений; 

- понятия зрительной и мышечной памяти; 
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- различные групповые выступления, презентации работы обучающихся в том 

числе освоение основных условий участия во флешмобах; 

- импровизация на данную тему в данном стиле танца; 

- составление и правильное выполнение комплекса упражнений на развитие 

координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

- взаимодействие в коллективе в процессе занятий; 

- самостоятельное исполнение танцевальной вариации из разученного 

материала; новых современных комбинаций в танцах с использованием 

актёрского мастерства, мимики, пластики и артистизма. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.horeograf.com/detskij-tanec-Материалы по детскому танцу. 

2.http://school-collection.edu.ru/-Коллекция цифровых ресурсов по теме 

«Хореография» 

3.http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.80.1.12 –танец, хореография. 

4.http://www.horeograf.com/- все для хореографов и танцоров. 

5.https://dancehelp.ru/-сообщество хореографу в помощь. 

6.https://www.youtube.com/watch?v=K79t7hmCQ98-  

7.https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-

pedagogika/library/2019/10/09/elektronnyy-obrazovatelnyy-resurs-krossvord-dlya- 

ритмика и хореография. 

8.https://www.maam.ru/detskijsad/vlijanie-ritmicheskoi-gimnastiki-na-fizicheskoe-

razvitie-detei.html- влияние ритмической гимнастики на физическое развитие. 
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9.https://www.maam.ru/detskijsad/primernye-kompleksy-ritmicheskoi-

gimnastiki.html- примерные комплексы ритмической гимнастики. 

10.https://spravochnick.ru/pedagogika/kompleks_uprazhneniy_ritmicheskoy_gimn

astiki/- комплекс упражнений по ритмической гимнастике. 

11.https://studfile.net/preview/5914893/page:4/ - ритмическая гимнастика. 

«Я – ПУТЕШЕСТВЕННИК» 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я-путешественник» для 

1-4 классов на уровне начального общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования 

и федеральной программе воспитания. 

Занятия по краеведению в курсе «Я - путешественник» - есть важнейший 

фактор нравственного, интеллектуального, эстетического, личностного 

развития школьника. Знакомство с прошлым, настоящим и будущим своей 

Родины, особенностями природы, экономических, политических, культурных 

и других условий способствует формированию у школьников гражданского 

мировоззрения. Изучение родного края способствует всестороннему развитию 

личности, совершенствованию интеллектуального, духовного развития, 

формированию бережного отношения к традициям, культуре и истории своего 

народа. Краеведческая деятельность направлена на воспитание у детей 

гражданственности и патриотизма. Ведь проявление этих чувств начинается с 

детства, с любви к дому, к своим друзьям, к родному городу. Дети учатся 

любить свой город, а значит, любить Россию. 
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Внеурочная деятельность по краеведению в школе позволяет решить целый 

ряд познавательных задач, развивает школьников, заинтересовывает их и дает 

импульс к самостоятельной деятельности.  

Цели курса: духовно-нравственное, патриотическое воспитание младших 

школьников посредством формирования знаний о национальной культуре и 

истории России. 

Задачи: 

• способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к 

историческим и культурным ценностям нашей Родины; 

• развивать способности к поисково-исследовательской, проектной, 

творческой деятельности; 

• повышать интерес к культурно-познавательным образовательным 

путешествиям по родной стране. 

В соответствии с учебным планом на изучение курса «Я-путешественник» в 1 

классе отводятся 33 часа, во 2, 3 и 4 классах по 34 учебных часа в год. Всего 

135 часов. 

Срок реализации программы 4 года. 

Формой организации деятельности «Я-путешественник» является 

кружок. 

Формы организации детского коллектива: практическое занятие (беседа, 

анализ иллюстраций, викторины); посещение музеев; встречи с интересными 

людьми во время посещения достопримечательностей края; экскурсии; 

образовательные путешествия, походы; заочная (виртуальная) экскурсия; 

устный журнал, репортаж, интервью; выставки фотографий и рисунков. 
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1. Содержание программы «Я-путешественник» 

Все изучаемые темы распределены по четырем разделам: «Москва – столица 

нашей Родины»; «От Москвы до самых до окраин»; «Путешествие по 

Золотому кольцу России»; «Воинская слава России. Города-герои». 

Раздел I 

Москва – столица нашей Родины 

Знакомство с деятельностью П. Третьякова. История Третьяковской галереи, 

ее роль в духовном формировании человека. История Государственного музея 

изобразительных искусств им.  А. С. Пушкина. Знакомство с его 

экспозициями. 

Раздел II 

От Москвы до самых до окраин 

Исторические центры Московской области. Информация о субъектах: 

местоположение, население, символика, основные достопримечательности, 

отличительные особенности и т.д.  

Обучающиеся учатся определять на карте местонахождение городов, 

составлять карту путешествий, узнавать памятники истории и культуры 

родного края, рассказывать о достопримечательностях. 

Раздел III 

Путешествие по Золотому кольцу России  

Города Золотого кольца России: Ярославль, Кострома, Суздаль, Владимир. 

История, основные достопримечательности, отличительные особенности 

городов. 
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Раздел IV 

Воинская слава России. Города-герои 

Города воинской славы России. Историческая память российского народа. 

Санкт-Петербург (Ленинград), Севастополь, Волгоград.  

Обучающиеся учатся готовить небольшие сообщения о воинских доблестях 

людей, использовать источники дополнительной информации о культуре 

страны, описывать важные события из истории страны. 

4 класс (34 часа) 

Раздел I  

Москва – столица нашей Родины 

Дом Пашкова, Университет им. Ломоносова. Скульптура Москвы: памятники 

Долгорукому, Минину и Пожарскому, Ломоносову, Пушкину, Жукову.  

Раздел II 

От Москвы до самых до окраин 

Исторические центры Московской области. Информация о субъектах: 

местоположение, население, символика, основные достопримечательности, 

отличительные особенности и т.д.  

Раздел III 

Путешествие по Золотому кольцу России  

Города Золотого кольца России: Иваново, Мышкин, Плёс, Рыбинск, Тутаев, 

Углич, Александров, Дмитров. История, основные достопримечательности, 

отличительные особенности городов. 
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Раздел IV 

Воинская слава России. Города-герои 

Города-герои и историческая память российского народа. Брестская крепость. 

Москва. Керчь. Новороссийск. Смоленск.  

Обучающиеся учатся готовить небольшие сообщения о воинских доблестях 

людей, использовать источники дополнительной информации о культуре 

страны, описывать важные события из истории страны. 

Изучение содержания учебного курса «Я-путешественник» способствует 

освоению ряда универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия  

• осознание себя как гражданина России, испытывающего чувство 

гордости за свою Родину; 

• положительное отношение и интерес к изучению природы, культуры и 

истории нашей Родины; 

• чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой 

родного края; 

• положительное отношение к культурным ценностям страны; 

• устойчивый интерес к изучению истории своей страны; 

• способность к самооценке, осознание своего продвижения в овладении 

знаниями и умениями; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе 

в группе. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, 

одноклассников, родителей и других людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

• осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью 

учителя; 

• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, 

плана, карты 

• проводить сравнение и классификацию изученных объектов, 

моделировать различные ситуации, схемы, макеты; 

• включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать 

её и использовать при выполнении заданий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• строить монологическое высказывание; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности. 

• учитывать мнение партнёра; 
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• обосновывать своё решение. 

Совместная деятельность: 

• самостоятельно планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

• сотрудничать с одноклассниками в совместной деятельности; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности. 

• распределять обязанности при работе в группе; 

• учитывать мнение партнёра; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания 

и вносить необходимые коррективы. 

3. Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

В результате изучения курса «Я-путешественник» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования 

Гражданско-патриотического воспитания: 

•  устойчивый интерес обучающихся к истории, архитектуре, культуре 

Москвы, городов Золотого кольца России, городов-героев; 

• любовь к родному краю; 

•  гордость за боевые успехи народа, восхищение народным творчеством; 

• уважительное отношение к другим народам, населяющим нашу страну, 

их обычаям и традициям. 
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Духовно-нравственного воспитания: 

• развитие чувства толерантности, товарищества, взаимопомощи на 

занятиях и в образовательных путешествиях. 

• Формировать понимание, что такое наши отеческие корни и что такое 

духовные ценности; 

• познакомить детей с тем, как жили раньше дети, предки, с их духовными 

ценностями; 

• через экспонаты показать историческую картину того времени, 

познакомить с традициями и культурой наших предков 

• воспитывать чувство гордости за свою страну. 

Эстетического воспитания: 

• знакомство с произведениями русских композиторов, художников, 

народных умельцев; 

• накопление эстетических впечатлений и образов; 

• воспитание грамотного зрителя, способного понимать, оценивать 

созерцать произведения искусства и архитектуры; 

• приобщение детей к истокам народного творчества родного края; 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия. 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность) 
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• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения на занятиях; 

• сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием. 

Метапредметными результатами являются:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

• планировать пути достижения целей, осознанно выбирая наиболее 

эффективные способы решения познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности ее 

решения; 

• навыки смыслового чтения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты изучения курса: 

• умение строить рассуждения в устной и письменной форме; 

• в сотрудничестве с педагогом определять новые учебные задачи; 

• опыт проектной деятельности; 

• опыт проведения виртуальной экскурсии для учащихся и родителей. 
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Электронные образовательные ресурсы 

Возникновение Москвы- https://myslide.ru/presentation/vozniknovenie-moskvy 

Презентация о Москве- https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/22094-prezentaciya-o-

moskve.html 

Моё  родное Подмосковье- https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/04/05/goroda-

voinskoy-slavy 

История городов Подмосковья- https://myslide.ru/presentation/istoriya-gorodov-podmoskovya 

Санкт-Петербург. История города- https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/22094-

prezentaciya-o-moskve.html 

Золотое кольцо России- https://myslide.ru/presentation/516791_skachat-zolotoe-kolco-rossii 

Путешествие по Золотому кольцу 9 квестов- https://urok.1sept.ru/articles/666402 

Города воинской славы- https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/04/05/goroda-voinskoy-

slavy 

«МИР ШАХМАТ» 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир шахмат» 

подготовлена в соответствии с: 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286); 

• основной образовательной программой начального общего образования 

ЧУ ОО «Петровская школа»; 

• программой воспитания ЧУ ОО «Петровская школа». 

Один из приоритетов государственной политики в области образования – 

ориентация не только на усвоение обучающимися определённой суммы 

знаний, но и на их воспитание, развитие личности, познавательных и 
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созидательных способностей. Данный факт нашёл отражение в Национальной 

доктрине образования, устанавливающей приоритет образования в 

государственной политике, стратегию и основные направления его развития  

XXI век – век стремительного научно-технического прогресса, высоких 

технологий, большого потока доступной информации – предопределил 

дефицит людей с активной жизненной и профессиональной позицией, людей, 

способных мыслить системно, не шаблонно, умеющих искать новые пути 

решения предложенных задач, находить быстрый выход из проблемной 

ситуации, добывать нужную информацию, обрабатывать её и 

систематизировать. И уже в школе дети должны получить возможность для 

раскрытия своего потенциала, развития навыков ориентации в 

высокотехнологичном конкурентном мире. И здесь вырастает социально-

педагогическая функция шахмат, сущность которой выражается в развитии у 

детей способности самостоятельно логически мыслить, приобретении ими 

навыков систематизированной аналитической работы, которые в дальнейшем 

принесут обучающимся пользу в научной или практической деятельности. 

Занятие шахматами сопряжено с постоянным систематизированием 

получаемых на уроках знаний, выработкой у детей способности адекватно 

реагировать на любой поток информации и быстро осмысливать её.                  

С учётом того, какое значение шахматная игра имеет для развития 

школьников, особенно ценно, что в ЧУ ОО Петровская школа накоплен 

многолетний опыт интеграции программы внеурочной деятельности «Мир 

шахмат» в программу начальной школы. На сегодняшний день накоплен 

достаточно значимый опыт внедрения шахмат в образовательный процесс, что 

позволяет по достоинству оценить эффект воздействия этой игры на развитие 

детей младшего школьного возраста.                                                                                     

«Без шахмат нельзя представить полноценного воспитания умственных 

способностей и памяти. Игра в шахматы должна войти в жизнь начальной 

школы как один из элементов умственной культуры. Речь идёт именно о 
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начальной школе, где интеллектуальное воспитание занимает особое место, 

требует специальных форм и методов работы…» (В. А. Сухомлинский). 

В рамках школьного образования активное освоение детьми данного вида 

деятельности благотворно скажется на их психическом, умственном и 

эмоциональном развитии, будет способствовать формированию нравственных 

качеств, изобретательности и самостоятельности, умения ориентироваться на 

плоскости, сравнивать и обобщать. Дух здорового соперничества, присутствие 

игрового компонента, возможность личностной самореализации без агрессии, 

компактность, экономичность, – всё это выгодно выделяет шахматы из 

большого ряда иных видов спорта. Постоянный поиск оптимального решения 

с учётом угроз соперника, расчёт вариантов в уме (без пере-движения их на 

доске) создают в шахматной партии почти идеальные условия для 

формирования конвергентного, дивергентного и абстрактного видов 

мышления, а также способствуют появлению устойчивых навыков в принятии 

оптимальных самостоятельных решений в любой жизненной ситуации. 

Шахматная игра как полифункциональный предмет – это универсальный 

инструмент к познанию разных сфер человеческой деятельности, который в 

полной мере может способствовать формированию личностных 

характеристик выпускника начальной школы, а также откроет уникальные 

возможности когнитивного развития младших школьников, так как именно 

этот возраст является сенситивным периодом в развитии таких важных 

психических функций, как память, внимание, воображение, абстрактное и 

понятийное мышление, интеллект. 

Целью программы является создание условий для гармоничного 

когнитивного развития детей младшего школьного возраста посредством 

массового их вовлечения в шахматную игру. 

Задачи программы:  
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– приобщение детей младшего школьного возраста к шахматной культуре; 

– открытие новых знаний, формирование умений и навыков игры в шахматы; 

– выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и 

способности к занятиям шахматами, в школьные спортивные клубы, секции, к 

участию в соревнованиях; 

– приобретение знаний из истории развития шахмат; 

– знакомство с методами краткосрочного планирования действий во время 

партии; 

– изучение приёмов и методов шахматной борьбы с учётом возрастных 

особенностей, индивидуальных и физиологических возможностей 

школьников; 

-  представление об интеллектуальной культуре вообще и о культуре шахмат 

в частности; 

– формирование первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных и 

эмоциональных проявлений. 

– приобщение детей к самостоятельным занятиям интеллектуальным играм и 

использованию их в свободное время; 

– воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности; 

– формирование у детей устойчивой мотивации к интеллектуальным занятиям. 
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Занятие по программе «Мир шахмат» состоит из нескольких частей: вводно-

подготовительной части (подготовка к уроку), основной части (постановка 

учебной задачи и поиск её решения через диалог учителя с обучающимися, 

коллективная работа на демонстрационной доске, самостоятельная работа и 

самопроверка) и заключительной части (подведение итогов). 

Сохраняя все основные плюсы классической шахматной игры, учебный курс 

обладает рядом существенных преимуществ, важных для 

общеобразовательных организаций: компактность оборудования: шахматный 

инвентарь, необходимый для обучения и турниров, лёгок, мобилен и удобен 

при транспортировке и в использовании (шахматные доски легко и быстро 

раскладываются на переменах между уроками в школьных рекреациях и 

коридорах и так же легко убираются); возможность участия в игре 

(соревнованиях) обучающихся различного возраста, уровня подготовленности 

и личностных особенностей; высокая степень травмобезопасности. 

Место курса «Мир шахмат» в учебном плане 

Программа разработана для учащихся 1–4 классов и рассчитана на изучение 

материала в течение 135 ч.: в 1 классе – в течение 33 часов, во 2-4 классах – по 

34 часа. Срок реализации программы – 4 года. 

Основу содержания урока составляет изучение основ теории и практики 

шахматной игры с дальнейшим закреплением полученных знаний в игровой 

деятельности, включающей в себя игру с соперником, спарринги, 

соревновательную деятельность, шахматные праздники.  

Основными формами проведения занятий являются: факультатив, игры-

соревнования в шахматы, шахматные праздники. 
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Программа «Мир шахмат» предусматривает достижение школьниками 

начальных классов в процессе обучения определённых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения программы отражают индивидуальные 

качества, которые учащиеся должны приобрести в процессе освоения 

программного материала.  

К личностным результатам относят: формирование основ российской, 

гражданской идентичности; ориентацию на моральные нормы и их 

выполнение,  способность к моральной децентрации;                                                                                                             

наличие чувства прекрасного; формирование основ шахматной культуры; 

понимание важности бережного отношения к собственному здоровью; 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; готовность и 

способность к саморазвитию и самообучению; уважительное отношение к 

иному мнению; приобретение основных навыков сотрудничества со 

взрослыми людьми и сверстниками; воспитание этических чувств 

доброжелательности, толерантности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и обстоятельствам 

других людей; умение управлять своими эмоциями; дисциплинированность, 

внимательность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

формирование навыков творческого подхода при решении различных задач, 

стремление к работе на результат; оказание бескорыстной помощи 

окружающим. 

Метапредметные результаты освоения программы характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД): познавательных, 

коммуникативных и регулятивных. 

1. Познавательные УУД: умение с помощью педагога и самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель деятельности в области 
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шахматной игры; владение способом структурирования шахматных знаний; 

способность выбрать наиболее эффективный способ решения учебной задачи 

в конкретных условиях; умение находить необходимую информацию; 

способность совместно с учителем ставить и формулировать задачу, 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы 

творческого или поискового характера; умение моделировать, а также 

владение широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач; способность строить логические цепи рассуждений, 

анализировать и просчитывать результат своих действий, воспроизводить по 

памяти информацию, устанавливать причинно-следственные связи, 

предвидеть реакцию соперника, сопоставлять факты, концентрировать 

внимание, находить нестандартные решения. 

2. Коммуникативные УУД: умение находить компромиссы и общие 

решения, разрешать конфликты на основе согласования различных позиций; 

способность формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, 

вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности; умение донести свою точку зрения до других и отстаивать 

собственную позицию, а также уважать и учитывать позицию партнёра 

(собеседника); возможность организовывать и осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с педагогом и сверстниками, адекватно передавать информацию 

и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

3. Регулятивные УУД: умение планировать, контролировать и объективно 

оценивать свои умственные, физические, учебные и практические действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
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Предметные результаты освоения программы характеризуют умения и опыт 

обучающихся, приобретаемые и закрепляемые в процессе освоения учебного 

курса «Мир шахмат». B результате освоения обязательного минимума знаний 

при обучении по данной программе обучающиеся начальной школы (1–4 

классы) должны приобрести знания из истории развития шахмат, 

представления о роли шахмат и их значении в жизни человека; владеть 

терминологией шахматной игры, понимать функциональный смысл и 

направленность действий при закреплении изученного шахматного 

материала; приобрести навык организации отдыха и досуга с использованием 

шахматной игры. 

2. Содержание занятий курса «Мир шахмат» 

Теоретические основы и правила шахматной игры. История шахмат 

Шахматная игра как спорт в международном сообществе; цели, задачи, 

оздоровительное и воспитательное значение шахмат. История зарождения и 

развития шахматной игры, её роль в современном обществе. Чемпионы мира 

по шахматам. Современные выдающиеся отечественные и зарубежные 

шахматисты.  

Базовые понятия шахматной игры 

Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о 

травмах и способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, 

шахматный этикет. Шахматные соревнования и правила их проведения. 

Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные 

термины и понятия в шахматной игре: белое и чёрное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король); ход и взятие каждой фигурой, нападение, защита, начальное 

положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая 

рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная 
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сила фигур, стадии шахматной партии, основные тактические приёмы; 

шахматная партия, запись шахматной партии, основы дебюта, атака на 

рокировавшегося и нерокировавшегося короля в начале партии, атака при 15 

равно-сторонних и разносторонних рокировках, основы пешечных, ладейных 

и легкофигурных эндшпилей.  

Практико-соревновательная деятельность  

Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, 

спарринги, соревнования, шахматные праздники.  

3. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате изучения курса «Мир шахмат» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования 

Гражданско- патриотического воспитания: 

• утверждение в сознании и чувствах школьников патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям; 

• формирование ведущих интегративных качеств личности; 

• воспитание и развитие национальных начал, уважения и интереса к 

заслугам советских и российских шахматистов; 

• воспитание гражданской позиции, бережного отношения к шахматному 

наследию нашей Родины, сохранения шахматных традиций. 

Духовно-нравственного воспитания: 

• становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России; 
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• воспитание нравственных качеств личности юного шахматиста; 

• освоение ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических 

норм; 

• приобщение детей к шахматным и культурным традициям своего 

народа, общечеловеческим ценностям. 

Эстетического воспитания: 

• самовыражение через процесс созидания, поиска, через воплощение на 

шахматном столике своей интуиции, фантазии – это и есть тяга к эстетике 

шахмат.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность) 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения на занятиях; 

• сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием. 

Совместная деятельность: 

• При выполнении совместной деятельности справедливо договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы. 

Предметные результаты:  
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- обучающиеся должны знать правила техники безопасности во время занятий; 

– историю возникновения и развития шахматной игры; 

– имена чемпионов мира по шахматам и ведущих шахматистов мира, какой  

вклад они внесли в развитие шахмат; 

– вклад чемпионов мира по шахматам в развитие шахматной культуры; 

– историю возникновения шахматных соревнований, правила проведения 

соревнований, шахматный этикет, а также какими личностными 

(интеллектуальными, физическими, духовно-нравственными) качествами 

должен обладать шахматист-спортсмен;  

– историю развития шахматной культуры и спорта в России, выдающихся 

шахматных деятелей России; 

– приобретённые знания и умения в самостоятельной творческой 

деятельности. 

К концу третьего учебного года (третьего класса) учащиеся должны: 

– владеть новыми элементами шахматной тактики: «завлечение», 

«отвлечение», «уничтожение защиты», «спёртый мат»; 

– понимать основы разыгрывания дебюта и правильно выводить фигуры в 

начале партии; 

– знать способы атаки на рокировавшегося и нерокировавшегося короля; 

– уметь разыгрывать элементарные пешечные эндшпили и реализовывать 

большое материальное преимущество; 

– принимать участие в шахматных соревнованиях. 
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К концу четвёртого учебного года (четвёртого класса) учащиеся должны: 

– владеть основными шахматными понятиями; 

– владеть основными элементами шахматной тактики и техники расчёта 

вариантов в практической игре; 

– находить и решать различные шахматные комбинации, в том числе мат в 

два–три хода; 

– знать и применять основные принципы развития фигур в дебюте; открытые 

дебюты и их теоретические варианты; 

– уметь атаковать короля при разносторонних и равносторонних рокировках; 

– разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легкофигурные 

эндшпили, знать теоретические позиции; 

– уметь реализовывать материальное преимущество; 

– принимать участие в шахматных соревнованиях. 

Электронные образовательные ресурсы 

Шахматы. Играть с компьютером- https://igroutka.ru/igry-shahmaty) 

Играть в шахматы (для детей) - https://www.chesskid.com/ru/play 

ТВОИ ВОЗМОЖНОСТИ» 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Твои возможности» 

подготовлена на основе авторской программы О.А. Холодовой «Юным 

умникам и умницам. Развитие познавательных способностей», использования 
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методических развивающих пособий, банка данных всероссийских и 

международных олимпиад и интеллектуальных конкурсов. 

       Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, 

специальных заданий, дидактических и развивающих игр (загадки, игры, 

ребусы, кроссворды и т.д.) Основное время на занятиях занимает 

самостоятельное решение детьми поисковых задач. Благодаря этому у детей 

формируются умения самостоятельно действовать, принимать решения, 

управлять собой в сложных ситуациях. На каждом занятии проводится 

коллективное обсуждение решения задачи определенного вида. На этом этапе 

у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных 

действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при 

решении задач любой трудности. На каждом занятии после самостоятельной 

работы проводится коллективная проверка решения задач.  

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание 

научиться выполнять предлагаемые задания. 

    В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к 

одному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по 

каждой из тем могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве 

закрепления. Изучаемые темы повторяются в следующем учебном году, но 

даются с усложнением материала и решаемых задач. 

Курс «Твои возможности» реализует систему учебных задач, направленных на 

развитие познавательных процессов у младших школьников с целью усиления 

их математического развития, включающего в себя умение наблюдать, 

сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя простейшие 

предположения; проверять их, делать выводы, иллюстрировать их примерами. 

В процессе выполнения каждого задания    происходит развитие почти всех 
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познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном 

из них. Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп: 

задания на развитие внимания; задания на развитие памяти; задания на 

совершенствование воображения; задания на развитие логического 

мышления. 

Среди многочисленных приемов работы, ориентированных на 

интеллектуальное развитие школьников 3-4 классов, особое место занимают 

предметные олимпиады. 

В настоящее время создана сеть заочных предметных олимпиад по всем 

учебным предметам. Цель олимпиад этого вида– ознакомление учащихся с 

задачами предметных уровней и предоставление возможности сравнить свои 

успехи в изучении областей науки с успехами своих ровесников. 

Участие школьников в заочных олимпиадах городского, окружного, 

Российского, Всероссийского и Международного уровня имеет целый ряд 

привлекательных моментов и для ученика, и для родителей, и для учителей: 

• дает возможность школьникам и их учителям защищать честь своей 

школы; 

• создает ситуацию успеха, поднимает интерес учащихся к изучению 

предмета; 

• привлекает учащихся уже с начальных классов к участию в Олимпиадах, 

через несколько лет, будучи старшеклассниками, они станут 

«ветеранами» интеллектуальных турниров, которых можно будет смело 

отправлять на любое соревнование; 

• некоторые олимпиады («Кенгуру», КИТ, «Русский медвежонок») 

проходят в том же тестовом формате, что и ЕГЭ, предоставляя учащимся 

возможность за несколько лет освоить данную форму тестирования; 
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• по итогам проведения олимпиады учителя, ученики и их родители могут 

ознакомиться с результатами всех участников по нескольким 

критериям: по классам, по регионам, по населенным пунктам, узнать 

свой результат и сравнить его с лучшим; 

• каждый участник имеет возможность получить диплом призера или 

участника, сертификат для школьного портфолио. 

Задачи, стоящие перед педагогами, обучающими детей 3-4 классов: 

• Сформировать навык действия в ходе решения нестандартных задач 

повышенной сложности. 

• Развивать способность устанавливать логические связи. 

• Формировать стремление к размышлению, поиску. 

• Формировать психологические условия развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; формировать уважение к 

окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников. 

• Развивать познавательный интерес, инициативу и любознательность, 

мотивы познания и творчества; формировать умение учиться и 

способность к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке). 

• Развивать самостоятельность, инициативу и ответственность личности 

обучающихся как условия ее самоактуализации. Формировать 

самоуважение и эмоционально-положительное отношения к себе, 

готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичность 

к своим поступкам и умение адекватно их оценивать. 

Система подготовки участников олимпиад: 
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- базовая школьная подготовка по предмету; 

- самоподготовка (чтение научной и научно-популярной литературы, 

самостоятельное решение задач, поиск информации в Интернете и т.д.); 

- целенаправленная подготовка к участию в определенном этапе соревнования 

по тому или иному предмету. 

Для эффективной подготовки к олимпиаде важно, чтобы олимпиада не 

воспринималась как разовое мероприятие, после прохождения которого вся 

работа быстро затухает. Подготовка к олимпиаде должна быть  

систематической,  начиная  с  начала  учебного  года; час подготовки к 

олимпиадам целесообразнее использовать не для обсуждения вопросов 

теории, а для развития творческих способностей детей; индивидуальная 

программа подготовки к  олимпиаде  для  каждого  учащегося,  отражающая  

его  специфическую  траекторию  движения  от  незнания   к  знанию,  от 

практики до творчества; использование диагностического  инструмента  

(например, интеллектуальные  соревнования); уделить внимание  

совершенствованию и развитию у детей экспериментальных навыков, умений 

применять знания в нестандартной ситуации, самостоятельно моделировать 

свою поисковую деятельность при решении экспериментальных задач; 

использовать учителю все имеющиеся в его распоряжении возможности: 

мысленный эксперимент, уроки - практикумы, эксперимент в школьном 

кабинете и т.д. 

Цель курса «Твои возможности» - развитие познавательных способностей 

обучающихся на основе системы развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 

1.  развитие мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
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классификации; формирование умения выделять главное, доказывать и 

опровергать, делать несложные выводы;  

2.  развитие психических познавательных процессов: различных видов 

памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

3.  развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и 

ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

4.  формирование навыков творческого мышления и развитие умения 

решать нестандартные задачи; 

5.  развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

6.  формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться 

и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

7.  формирование навыков применения полученных знаний и умений в 

процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Твои возможности» в 

начальной школе, составляет 135 ч: 1 класс — 33 ч; 2 класс — 34 ч; 3 класс — 

34 ч; 4 класс — 34 ч.  

Срок реализации программы – 4 года. 

Формы организации занятий – интеллектуальный клуб, творческие 

мастерские; олимпиады. 

2. Содержание программы курса 
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1 класс 

1. Сравнение предметов с указанием их сходства и различия по заданным 

признакам; проведение обобщения на основе выделения существенного 

признака. 

2. Выявление закономерности и её использование для выполнения 

задания; проведение классификации предметов по заданному признаку. 

3. Несложные логические задачи на установление отношений между 

величинами; логические задачи, требующие рассуждений. 

4. Овладение элементами конструкторских умений; использование игр для 

плоскостного моделирования «Восемь треугольников», «Танграм». 

2 класс 

1. Задания с лишними и недостающими данными. 

2. Задания на проведение обобщения и классификации предметов; 

логические задачи, требующие для решения построения цепочки верных 

рассуждений. 

3. Комбинаторные задачи. 

4. Совершенствование элементов конструкторских умений. 

3 класс 

1. Проведение анализа и выделение существенных свойств и признаков в 

математических отношениях. 

2. Решение логических задач, требующих построения цепочки 

рассуждений. 

3. Построение простейших умозаключений. 

4. Комбинаторные задачи. 

5. Использование игр для плоскостного и объёмного конструирования, 

составление простейших алгоритмов. 
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4 класс 

1. Развитие воображения и мышления на материале задач повышенной 

сложности и нестандартных задач. 

2. Выполнение заданий, требующих цепочки логических рассуждений. 

3. Классификация предметов на основе видовых и родовых понятий. 

4. Конструирование заданных предметов и геометрических фигур на 

плоскости из заданного числа палочек. 

5. Выполнение заданий на видоизменение построений из палочек. 

6. Математические игры. 

7. Комбинаторные задачи. 

Тематическое планирование 

1 класс (16 часов или 33 часа в соответствии с планом внеурочной 

деятельности) 

1. Введение. Знакомство с простейшими логическими задачами. 

Обучение решению логических задач. 

2. Плоскостное конструирование. Игра «Восемь треугольников». 

3. Звуковые фонетические игры. 

4. Задачи на раскрашивание. Пространственные отношения. 

5. Существенные и несущественные признаки предмета. 

6. Сравнение предметов и величин. 

7. Занимательные логические задачи. 

8. Классификация предметов по различным признакам. 

9. Интеллектуальный ринг. 

10. Описание предмета по его признакам. 

11.  Обучение разгадыванию загадок. 

12. Обучение составлению загадок. 

13.  Узнавание предмета по определению. 

14. Фонетические игры. 
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15.  Ребусы. Приёмы разгадывания ребусов. 

16. Суждения. Виды простых суждений. 

17.  Интеллектуальный ринг. 

18.  Фонетические игры. 

19. Плоскостное конструирование. Игра «Восемь треугольников» 

20. Логические задачи, основанные на свойстве транзитивности. 

21. Определение предметов. 

22. Узнавание предметов по определению. 

23. Плоскостное конструирование. Игра «Танграм». 

24. Фонетические игры. 

25. Интеллектуальный ринг. 

26. Умозаключения. Знакомство с понятием.                             

27. Построение собственных умозаключений. 

28. Условные умозаключения. 

29. Анаграммы. Шарады. 

30. Слово в слове. Фонетические игры. 

31. Словесные задачи - логарифмы. 

32.  Логические задачи на раскрашивание. 

33. Интеллектуальный ринг.                                                     

2 класс (34 часа) 

1.Плоскостное конструирование.  

2.Объёмное конструирование.  

3.Решение логических задач на основе свойства транзитивности.. 

4. Словесно – логические задачи «Разное – одинаковое». 

5.Конструирование из счётных палочек. 

6. Шарады. Составление шарад. 

7.Ребусы. Составление ребусов. 

8.Интеллектуальный ринг. 

9.Плоскостное конструирование. Игра «Волшебный круг». 



 

72 
 

10. Решение логических задач 

11.Знакомство с комбинаторными задачами. 

12. Решение комбинаторных задач. 

13.Умозаключения. Построение цепочки умозаключений. 

14. Объёмное конструирование из кубиков.             

15. Алгоритм. Знакомство с алгоритмами. 

16. Составление простейших алгоритмов. 

17. Интеллектуальный ринг. 

18. Логические задачи на сообразительность и находчивость. 

19.Сравнение предметов по массе. 

20. Сравнение предметов по объёму. 

21. Сравнение предметов по размеру. 

22.Решение комбинаторных задач. 

23. Классификация предметов. 

24. Интеллектуальный ринг. 

25. Решение задач с лишними данными. 

26. Решение задач с недостающими данными. 

27. Задачи повышенной сложности. 

28.Решение магических квадратов. 

29. Логические задачи на раскрашивание. 

30. Задания на проведение обобщения и классификации. 

31. Математические игры с числами. 

32. Разгадывание и составление кроссвордов. 

33. Интеллектуальный ринг. 

34. Математический КВН                                                    

3 класс (34 часа) 

1. Логические задачи на увеличение и уменьшение числа. 

2. Логические задачи на выделение части и целого. 

3.Решение задач повышенной сложности на деление на равные части и 

по содержанию. 
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4. Логические задачи на последовательность действий. 

5. Плоскостное конструирование.  

6. Логические задачи на раскрашивание. 

7. Логические задачи с практическими действиями. 

8. Объемное конструирование. 

9. Интеллектуальный ринг. 

10. Логические задачи на деление по содержанию. 

11.Решение комбинаторных задач. 

12. Плоскостное конструирование. 

13. Алгоритм. Составление алгоритмов. 

14.Логические задачи, требующие цепочки рассуждений. 

15.Логические задачи с оформление записи в таблице. 

14. Логические задачи на смекалку и сообразительность. 

15. Логические задачи по теме «Время» 

16. Магический квадрат. Решение и составление. 

17. Интеллектуальный ринг. 

18. Решение комбинаторных задач. 

19. Объёмное конструирование. 

20. Умозаключения. 

21. Анаграммы. Ребусы. 

22. Решение и составление кроссвордов. 

23.Старинные арифметические задачи Магницкого. 

24. Решение логических задач способом перебора. 

25. Интеллектуальный ринг. 

26. Логические задачи на вычисление площади. 

27. Логические задачи на вычисление периметра.         

28. Логические задачи на разрезание и перекладывание предметов. 

29.Решение задач методом пересечения множеств. 

30.Метод пересечения множеств в решении задач. 

31.Числовые головоломки. 
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32.Нестандартные задачи. 

33. Интеллектуальный ринг. 

34.Математический КВН.                                               

4 класс (34 часа) 

1. Старинные задачи из учебника Магницкого. 

2. Тренировка зрительной памяти. Логически – поисковые задания. 

3. Решение задач на вычисление площади, периметра. 

4. Решение задач на определение частей. Решение задач способом 

уравнивания. 

5. Метод предположения при решении задач. 

6. Развитие мыслительных способностей через ТРИЗ. 

7. Развитие творческого воображения учащихся средствами русского 

языка 

8. Развитие быстроты реакции. Логически-поисковые задания. 

Растительный и животный мир. 

9. Совершенствование воображения. Занимательные задания. Ребусы. 

Логические задачи. 

10. Интеллектуальный ринг. 

11. Плоскостное конструирование. 

12. Решение логических задач способом составления таблицы. 

13. Поиск закономерностей. Логические задачи. 

14. Совершенствование воображения. Логически-поисковые 

задания.  Этот удивительный окружающий мир. 

15. Тренировка слуховой памяти. Занимательные задачи. 

Нестандартные задачи. 

16. Комбинаторные задачи. 

17. Интеллектуальный ринг. 

18. Нестандартные задачи повышенной сложности. 

19. Задачи из учебника Магницкого. 
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20. Натуральный ряд чисел. 

21. Решение задач разными способами. 

22. Комбинаторные задачи. 

23. Задачи на выделение части из целого. 

24. Логичесие задачи. Способ перебора возможных вариантов. 

25. Развитие логического мышления через решение задач повышенной 

сложности 

26. Нестандартные задачи на вычисление времени. 

27. Задачи повышенной трудности. Решение нестандартных задач. 

28. Интеллектуальный ринг. 

29. Тренировка памяти. Логические задачи. 

30. Усложнённые магические квадраты.  

31. Развитие пространственного воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Логические задания с палочками. 

32. Нестандартные задачи. 

33. Интеллектуальный ринг. 

34. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»   

3. Планируемые результаты изучения курса «Твои возможности» 

В результате прохождения программы, у учащихся будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Личностными результатами изучения курса в 3-4 классах является 

формирование следующих умений: 

1. Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 
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2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

Регулятивные УУД: определять и формулировать цель деятельности с 

помощью учителя; проговаривать последовательность действий; учиться 

высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради; учиться работать по предложенному учителем плану; 

учиться отличать верно выполненное задание от неверного; учиться совместно 

с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей. 

Познавательные УУД: добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от 

учителя; перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса; перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как 

числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 

фигуры; преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне небольшого текста); слушать и 

понимать речь других; читать и пересказывать текст; совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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Предметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих умений: 

• сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью выделения 

тождеств и различия, определения общих признаков и составления 

классификации); 

• анализ (выделение элементов и «единиц» из целого; расчленение целого 

на части);  

• синтез (составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты); 

• сериация – упорядочение объектов по выделенному основанию; 

• классификация – отнесение предмета к группе на основе заданного 

признака; 

• обобщение – генерализация и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• подведение под понятие – распознавание объектов, выделение 

существенных признаков и их синтез; 

• установление аналогий. 

Курс «Твои возможности» построен в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, саморазвития и социализации обучающихся.  

Патриотическое воспитание: 
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ценностное отношение к отечественному культурному наследию, понимание 

значения математических знаний в жизни современного общества, основных 

мировых и отечественных тенденциях развития науки для блага человека. 

Гражданское воспитание: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, освоение и выполнение 

логических упражнений, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; оказание посильной помощи и моральной 

поддержки сверстникам при выполнении заданий, доброжелательное и уважи-

тельное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний.  

Экологическое воспитание: 

внимательное отношение к человеку; ответственное отношение к 

собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности 

соблюдения правил безопасного поведения; умение руководствоваться 

полученными навыками в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике. 

Электронные образовательные ресурсы 

Сеть творческих учителей - http://www.it-n.ru/. 

Сайт «Все для учителей начальной школы» http://www.nsc.1september.ru 
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Сайт Сообщества взаимопомощи учителей - Рedsovet.su/http://www.proshkolu.ru/  

Сайт - http://school-russia.prosv.ru/info. 

Сайт взаимопомощи учителей - infourok.ru. 

Сайт для учителей начальных классов: http://www.uroki.net/docnach.htm 

Сайт словарей - www.gramota.ru/slovari/ 

МОДУЛЬ «УЧУСЬ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ» 

Рабочая программа модуля «Учусь решать задачи» на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования и Программе воспитания. В учебном плане 

ЧУ ОО Петровская школа, в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, по запросу родителей обучающихся начальной 

школы, усилена линия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся при решении текстовых задач. В 1 классе модуль интегрируется 

с предметом «Математика», а во 2-4 классах выносится во внеурочную 

деятельность, являясь инвариантным компонентом плана. 

Пояснительная записка 

Программа модуля «Учусь решать задачи» (предметная область «Математика 

и информатика») включает пояснительную записку, содержание учебного 

модуля для 1—4 классов начальной школы, распределённое по годам 

обучения, планируемые результаты освоения учебного модуля «Учусь решать 

задачи» на уровне начального общего образования и тематическое 

планирование изучения курса. 
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Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения модуля, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных 

учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного модуля с 

учётом возрастных особенностей младших школьников. В первом и втором 

классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД. В 

познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный 

раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил 

совместной деятельности строится на интеграции регулятивных 

(определённые во-левые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление 

терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных (способность вербальными средствами устанавливать 

взаимоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в 

специальном разделе — «Совместная деятельность». Планируемые 

результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый 

год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам, выделенным в содержании обучения. Также в тематическом 

планировании представлена возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 
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программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми 

для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными 

в электрон-ном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 

образовании. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на математическом материале, 

первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение модуля «Учусь решать задачи» в начальной школе направлено на 

достижение следующих образовательных, развивающих целей, а также целей 

воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов 

для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные 

и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности 

младшего школьника, которая характеризуется наличием у него опыта 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, построенных 

на понимании и применении математических отношений («часть-целое», 

«больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических 

действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, 

пространственного воображения, математической речи; умение строить 
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рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной 

деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, 

математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; 

прочных навыков использования математических знаний в повседневной 

жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов 

лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением 

личности младшего школьника: 

• понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов 

и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, 

протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение 

формы, размера и т. д.); 

• владение математическим языком, элементами алгоритмического 

мышления позволяет ученику совершенствовать коммуникативную 

деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические 

цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения).  

Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогает 

его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа решения 

учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в том 

числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 
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В начальной школе математические знания и умения применяются 

школьником при изучении других учебных предметов (количественные и 

пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, 

использование графических форм представления информации). 

Приобретённые учеником умения становятся показателями сформированной 

функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой 

успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

    Модуль «Учусь решать задачи» вводится со 2 четверти 1 класса. В учебном 

плане на изучение этого модуля в начальной школе отводится 1 час в неделю 

в 1-4 классах, всего 127 часов. Из них: в 1 классе — 25 часов, во 2 классе — 34 

часа, 3 классе — 34 часа, 4 классе — 34 часа. 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

модуля «Учусь решать задачи» предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией — инициирование её обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по этому поводу, выработки своего к ней 

отношения;  
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4. использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через подбор соответствующих текстов задач для решения и 

обсуждения в классе; 

5. применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

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

детьми;  

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

Основными воспитательными целями на уроках модуля являются: 

1. воспитание культуры личности; 

2. отношение к математике как к части общечеловеческой культуры; 

3. понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

4. воспитание активности, самостоятельности, ответственности, 

трудолюбия; 

5. воспитание нравственности, культуры общения; 

6. воспитание эстетической культуры; 
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7. патриотическое воспитание; 

8. воспитание графической культуры школьников. 

Работа по воспитанию в процессе обучения будет эффективной, если она 

проводится в различных видах учебной деятельности: 

•         в процессе овладения теорией предмета, 

•         при устном счете и решении задач, 

•         в ходе выполнения домашних заданий, 

•         при составлении задач самими учащимися, 

•         в ходе выполнения творческой и исследовательской деятельности.  

Все эти виды работ имеют свои особенности и возможности в воспитании. 

     Процесс воспитания на уроке – это сама жизнь ребенка, и она должна 

проживаться на уровне современной культуры. И если учитель неравнодушен 

к своим ученикам, то это зерно неравнодушия прорастает и дает плоды – 

отзывчивых, порядочных людей. Любой урок несет огромный воспитательный 

потенциал и поэтому на учителя возлагается большая ответственность, чтобы 

не навредить ребенку. Методически правильно построенный урок 

воспитывает каждым своим моментом. 

     Методические рекомендации по реализации воспитательного потенциала 

модуля: 

-  Проведение систематической диагностики уровня воспитанности ученика и 

класса в целом, что позволяет сразу увидеть проблемные точки в воспитании 

и целенаправленно сформулировать воспитательные цели.  
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-  При написании плана урока продумывать виды деятельности ученика на 

каждом этапе урока в связи с поставленными воспитательными задачами. 

-  Осуществить выбор оптимальных способов и приемов для начала урока, т.к. 

на этом этапе происходит влияние на потребностно-мотивационную сферу, и 

успех урока чаще всего зависит от умелой организации начала урока. 

-  Использовать на этапе актуализации опорных знаний работы по готовым 

чертежам, тренажеры, работу в парах, применять интерактивную доску. 

-  Специально подбирать задачи для урока. 

-  Использовать на уроке разные виды контроля, что позволит осуществлять 

нравственное воспитание, воспитывать ответственность, самостоятельность, 

критичность, силу воли, коммуникабельность, трудолюбие. 

-  Воспитание творческой самостоятельности можно осуществлять с помощью 

различных творческих домашних работ. 

-   Применять разные способы оценивания, что оказывают положительное 

воздействие на ребенка и в плане успеха, и в случае неудач. 

-   Проводить этап рефлексии на каждом уроке, что позволит корректировать 

воспитательные задачи урока.  

     Высокий воспитывающий потенциал урока зависит прежде всего от 

учителя.  Для этого необходимо учитывать: цель урока, дидактическую 

структуру урока; использование оптимальных методических приемов; стиль 

образовательного общения; умение эмоционально настроить учащихся на 

работу; воспитание интереса к предмету. 

Содержание модуля 

3 КЛАСС 
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Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на 

модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим 

способом.  

Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе деления 

с остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, 

расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное).  

Запись решения задачи по действиям и с помощью числового выражения. 

Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в 

практической ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на 

нахождение доли величины. 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия:  

— выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

— понимать смысл зависимостей и математических отношений, 

описанных в задаче; 

— выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма); 

— устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой 

задачи. 

Работа с информацией: 

— читать информацию, представленную в разных формах; 
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— устанавливать соответствие между различными записями решения 

задачи; 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

— строить речевые высказывания для решения задач; составлять 

текстовую задачу; 

— объяснять на примерах отношения «больше/меньше на …», 

«больше/меньше в …», «равно»; 

— использовать математическую символику для составления числовых 

выражений; 

— выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины 

к другим в соответствии с практической ситуацией; 

— участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения 

вычисления.  

Универсальные регулятивные учебные действия:  

— проверять ход и результат выполнения действия; 

— вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

— формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, 

расчётами. 

Совместная деятельность: 

— при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания 

(находить разные решения; определять с помощью цифровых и аналоговых 

приборов, измерительных инструментов длину, массу, время);  
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— договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, 

выполнять роли руководителя, подчинённого, сдержанно принимать 

замечания к своей работе; 

— выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей 

работы. 

4 КЛАСС  

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, 

представление на модели; планирование и запись решения; проверка решения 

и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения 

(скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, время, 

объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение 

соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, 

продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, 

изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. 

Разные способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление 

решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового 

выражения. 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия:  

— выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, 

приём вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор 

вариантов); 

— составлять модель математической задачи, проверять её соответствие 

условиям задачи. 

Работа с информацией: 
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— представлять информацию в разных формах;  

— использовать справочную литературу для поиска информации, в том 

числе Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

— использовать математическую терминологию для записи решения 

предметной или практической задачи; 

— инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск 

ошибок в решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

— контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия, решения текстовой задачи; 

— самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата вычислений; 

— находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки, и трудности 

в решении учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе 

решения, распределять работу между членами группы (например, в случае 

решения задач, требующих перебора большого количества вариантов), 

согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа; 

— договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной 

работы с величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка 
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стоимости и веса покупки, рост и вес человека, приближённая оценка 

расстояний и временных интервалов; взвешивание и т.п.) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в 

соответствии со своими возможностями и способностями. На его успешность 

оказывают влияние темп деятельности ребенка, скорость психического 

созревания, особенности формирования учебной деятельности (способность к 

целеполаганию, готовность планировать свою работу, самоконтроль и т. д.).  

Планируемые результаты освоения программы учебного модуля, 

представленные по годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные 

достижения обучающегося. Также они включают отдельные результаты в 

области становления личностных качеств и метапредметных действий и 

умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым 

подчеркивается, что становление личностных новообразований и 

универсальных учебных действий осуществляется средствами 

математического содержания курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения модуля «Учусь решать задачи» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 

жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; развития 

способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать 

или опровергать их; 

— применять правила совместной деятельности со сверстниками, 

проявлять способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, 
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осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в 

общий результат; 

— осваивать навыки организации безопасного поведения в 

информационной среде; 

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения 

возможности применения математики для рационального и эффективного 

решения учебных и жизненных проблем; 

— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути 

устранения трудностей; стремиться углублять свои математические знания и 

умения; 

— пользоваться разнообразными информационными средствами для 

решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия:  

1) Базовые логические действия: 

— устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 

(часть-целое; причина-следствие; протяжённость); 

— применять базовые логические универсальные действия: сравнение, 

анализ, классификация (группировка), обобщение;  

— приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 
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— представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой.  

2) Базовые исследовательские действия: 

— проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных 

разделов курса математики;  

— понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и 

практических задач. 

3) Работа с информацией: 

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую информацию в разных источниках информационной среды;  

— читать, интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 

— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, 

текст), формулировать утверждение по образцу, в соответствии с 

требованиями учебной задачи; 

— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

— конструировать утверждения, проверять их истинность; строить 

логическое рассуждение;  
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— использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; формулировать ответ; 

— комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

— объяснять полученный ответ с использованием изученной 

терминологии;  

— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения;  

— самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным.  

Универсальные регулятивные учебные действия:  

1) Самоорганизация: 

— планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий;  

— выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

объективно оценивать их; 

— выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

— находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести 

поиск путей преодоления ошибок; 
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3) Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным);  

— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между 

членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); 

согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа, анализа информации; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, 

предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 

100 — устно, в пределах 1000 — письменно);  

умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 — устно и 

письменно);  

— использовать при решении задач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, 

час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни 

единицы данной величины в другие; 



 

96 
 

— знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях 

(покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) 

соотношение между величинами; выполнять сложение и вычитание 

однородных величин, умножение и деление величины на однозначное 

число; 

— решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, 

планировать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать 

решение (искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать 

его реалистичность, проверять вычисления); 

— составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; 

выполнять действия по алгоритму; 

— выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с 

многозначными числами письменно (в пределах 100 — устно); 

умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное 

число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком — 

письменно (в пределах 1000); 

— использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, 

время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

— использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), 

вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный 

метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр 

в час, метр в секунду);  

— использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объёмом работы; 
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— решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование 

заданных величин, выбирать при решении подходящие способы 

вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и используя, при 

необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

условию; 

— извлекать и использовать для решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 

(например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни 

(например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

— использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять 

алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

— выбирать рациональное решение; 

— составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

— конструировать ход решения математической задачи; 

— находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

«УЧУСЬ РАБОТАТЬ С ТЕСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ» 

Программа модуля «Учусь работать с тестовыми материалами» реализуется в 

4 классе в количестве 34 часов. Сам модуль по усмотрению учителя дробится 

на занятия – консультации по русскому языку, математике и окружающему 

миру с учетом подготовки класса. По усмотрению учителя делается акцент в 

организации обобщающего повторения изученного материала с учетом 

имеющихся у обучающихся конкретных проблем, поэтому тематическое 

планирование носит рекомендательный характер и может быть 

скорректировано учителем самостоятельно.  

Пояснительная записка 
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Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся в целях осуществления 

мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление 

качества подготовки обучающихся. Назначение КИМ для проведения 

проверочной работы по русскому языку – оценить качество 

общеобразовательной подготовки обучающихся 4 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями.  

Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в образовательной организации 

информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории 

обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных результатов 

обучения.  

Результаты ВПР могут быть использованы для совершенствования методики 

преподавания русского языка в начальной школе, а также для анализа 

текущего состояния системы образования и формирования программ ее 

развития.  

Содержание и структура проверочной работы определяются на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373) 

с учетом федеральной образовательной программы начального общего 

образования (Приказ № 992 Министерства просвещения Российской 

Федерации от 16.11.2022 года) и содержания учебников, включенных в 

Федеральный перечень. 

«Консультации. Подготовка к ВПР по русскому языку» относится к 

предметной области «Русский язык», в соответствии с планом внеурочной 

деятельности на этот модуль в 4 классе отводится 12 часов (1 час в неделю). 

Занятия проводятся с декабря по март.  

Структура проверочной работы  
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Вариант проверочной работы состоит из двух частей, которые выполняются в 

разные дни и различаются по содержанию и количеству заданий, и включает 

в себя 15 заданий. Часть 1 содержит 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания 

по написанному тексту. Часть 2 содержит 12 заданий, в том числе 9 заданий к 

приведенному в варианте проверочной работы тексту для чтения. 

Типы заданий, сценарии выполнения заданий  

Задания части 1 проверочной работы направлены прежде всего на выявление 

уровня владения обучающимися базовыми предметными правописными и 

учебно-языковыми синтаксическими и морфологическими умениями, а также 

логическими, общеучебными универсальными действиями. 

Задание 1 проверяет традиционное базовое правописное умение 

обучающихся правильно писать текст под диктовку, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Успешное 

выполнение задания предусматривает сформированный навык аудирования 

(адекватное восприятие звучащей речи, понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой 

деятельности.  

Задания 2 и 3 предполагают знание основных языковых единиц. Эти задания 

нацелены на выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-

языковыми опознавательными умениями. Задание 2 проверяет умение 

распознавать и подчеркивать однородные члены в предложении 

(учебноязыковое синтаксическое опознавательное умение); задание 3 (п. 1) – 

умение распознавать и графически обозначать главные члены предложения, 

задание 3 (п. 2) – умение распознавать изученные части речи в предложении 

(учебноязыковое морфологическое опознавательное умение). 

Задание 4 направлено на проверку умения распознавать правильную 

орфоэпическую норму, вместе с тем оно способствует проверке 

коммуникативных универсальных учебных действий; задание 5 проверяет 

умение классифицировать согласные звуки в результате частичного 
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фонетического анализа (учебно-языковые опознавательные и 

классификационные умения).  

В задании 6 на основании адекватного понимания обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации и владения изучающим видом чтения 

(общеучебные и коммуникативные универсальные учебные действия) 

проверяются предметные коммуникативные умения распознавать и адекватно 

формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления.  

Задание 7 проверяет предметное коммуникативное умение составлять план 

прочитанного текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления; вместе с тем задание направлено и на 

выявление уровня владения общеучебными универсальными учебными 

действиями: адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости и соблюдать в плане последовательность содержания 

текста. Задание 8 предполагает адекватное понимание и анализ 

обучающимися письменно предъявляемой текстовой информации 

(общеучебные и логические универсальные учебные действия), на основе 

которых выявляется способность строить речевое высказывание заданной 

структуры (вопросительное предложение) в письменной форме (правописные 

умения); одновременно с этим умение задавать вопрос показывает и уровень 

владения обучающимися коммуникативными универсальными учебными 

действиями, а умение преобразовывать воспринятую информацию в речевое 

высказывание – уровень владения общеучебными универсальными 

действиями. 

Задание 9 выявляет и уровень учебно-языкового опознавательного умения 

обучающихся распознавать значение конкретного слова, используя указанный 

в задании контекст, и уровень предметного коммуникативного умения 

адекватно формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и словоупотребления.  
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В задании 10 одновременно проверяется: учебно-языковое умение подбирать 

к слову близкие по значению слова (синонимы); предметное коммуникативное 

умение, заключающееся в понимании обучающимися уместного 

употребления близких по значению слов в собственной речи; 

коммуникативное универсальное учебное действие, связанное с возможной 

эквивалентной заменой слов в целях эффективного речевого общения. 

Задания 11–14 проверяют знание обучающимися основных языковых единиц 

и направлены на выявление уровня владения логическими универсальными 

учебными действиями: анализ структуры слова; преобразование структурной 

схемы слова в слово; анализ грамматических признаков имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов; установление причинно-

следственных связей при выявлении этих признаков; построение логической 

цепи рассуждений. Задание 11 позволяет выявить уровень учебно-языкового 

умения классифицировать слова по составу; задания 12–14 – уровень учебно-

языкового умения классифицировать части речи и распознавать их 

грамматические признаки.  

Задание 15 предполагает адекватное понимание обучающимися письменно 

предъявляемой информации (общеучебные и коммуникативные 

универсальные учебные действия); умение на основе данной информации 

(содержание пословицы) и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 

пословицы (предметное коммуникативное умение, логические универсальные 

учебные действия), способность строить речевое высказывание в письменной 

форме (правописные умения); задание также нацелено на выявление уровня 

владения обучающимися национально-культурными нормами речевого 

поведения (коммуникативные универсальные учебные действия), осознания 

эстетической функции русского языка (личностные результаты).  

Проверяемые в заданиях 4, 6–10 и 15 умения востребованы в жизненных 

ситуациях межличностного устного и письменного общения. 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
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Первичные баллы 0-13 14-23 24-32 33-38 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

 

Время выполнения варианта проверочной работы 

На выполнение проверочной работы по русскому языку дается 90 минут. 

Задания частей 1 и 2 выполняются в разные дни. На выполнение заданий 

части 1 отводится 45 минут, в конце этого времени ответы на задания части 1 

сдаются. На выполнение заданий части 2 отводится также 45 минут.  

К концу обучения в четвёртом классе в результате освоения данного 

модуля обучающийся научится: 

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель 

общей культуры человека; 

— проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом); 

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к 

предложенным словам антонимы; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; составлять схему состава слова; соотносить состав слова с 

представленной схемой; 

— устанавливать принадлежность слова к определённой части речи 

(в объёме изученного) по комплексу усвоенных грамматических 

признаков; 

— определять грамматические признаки имён существительных: 

склонение, род, число, падеж; проводить разбор имени существительного 

как части речи; 

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род 

(в единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени 

прилагательного как части речи; 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; 

определять грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо 
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(в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в 

единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени 

по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

— определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной форме: лицо, число, род (у местоимений 3 го лица в 

единственном числе); использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов в тексте; 

— классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

— различать распространённые и нераспространённые предложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; составлять 

предложения с однородными членами; использовать предложения с 

однородными членами в речи; 

— разграничивать простые распространённые и сложные 

предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами 

и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

составлять простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и 

бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

— производить синтаксический разбор простого предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на 

изученные правила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: не-

проверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); безударные падежные окончания имён 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также 

кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные 

падежные окончания имён  прилагательных; мягкий знак после шипящих 

на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или 

отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные 
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окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом 

изученных правил правописания; 

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки на изученные правила, описки; 

— выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

— создавать небольшие письменные тексты (3—5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения); 

— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно 

озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль; 

— корректировать порядок предложений и частей текста; 

— составлять план к заданным текстам; 

— осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск 

информации; формулировать устно и письменно простые выводы на 

основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и 

обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; 

использовать изученные понятия; 

— уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том 

числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к 

разным частям речи; устанавливать основания для сравнения слов, 

относящихся к одной части речи, но отличающихся грамматическими 

признаками; 

— группировать слова на основании того, какой частью речи они 
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являются; 

— объединять глаголы в группы по определённому признаку 

(например, время, спряжение); 

— объединять предложения по определённому признаку; 

— классифицировать предложенные языковые единицы; 

— характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

— ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, 

неопределённая форма, однородные члены предложения, сложное 

предложение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— проводить по усвоенному алгоритму различные виды анализа 

(звуко-буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения). 

Работа с информацией: 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию о 

языковых единицах самостоятельно на основании усвоенного ранее 

способа её проверки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные 

языковые средства для выражения эмоций в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

— строить устное высказывание при обосновании правильности 

написания, при обобщении результатов наблюдения за орфографическим 
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материалом. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— самостоятельно планировать действия по решению учебной 

задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

— контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректировать учебные действия для преодоления ошибок; 

— находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их 

причины; 

— оценивать по предложенным критериям свой результат дея-

тельности; 

— адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные задания с опорой на предложенные 

образцы.  

В результате изучения модуля «Консультации. Подготовка к ВПР по 

русскому языку» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты  
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гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе 

через изучение русского языка, отражающего историю и культуру 

страны; 

— понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов 

России; 

духовно-нравственного воспитания: 

— осознание языка как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; 

эстетического воспитания: 

— осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения 

и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы 

с текстами; неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том 

числе первоначальные представления о системе языка как одной из 

составляющих целостной научной картины мира); 



 

108 
 

— познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 

Модуль «Консультации. Подготовка к ВПР по математике» относится к 

предметной области «Математика и информатика», в соответствии с планом 

внеурочной деятельности на этот модуль в 4 классе отводится 11 часов (1 час 

в неделю). Занятия проводятся с декабря по март. По усмотрению учителя 

делается акцент в организации обобщающего повторения изученного 

материала с учетом имеющихся у обучающихся конкретных проблем. 

Тематическое планирование носит рекомендательный характер и может быть 

скорректировано учителем самостоятельно. 

Пояснительная записка 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся в целях осуществления 

мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление 

качества подготовки обучающихся. Назначение КИМ для проведения 

проверочной работы по математике – оценить качество общеобразовательной 

подготовки обучающихся 4 классов в соответствии с требованиями ФГОС.  

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 

- личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

- регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция; 

- общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль 
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и оценка процесса и результатов деятельности; моделирование, 

преобразование модели; 

- логические универсальные действия: анализ объектов в целях 

выделения признаков; синтез, в том числе выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логической 

цепи рассуждений; доказательство; 

- коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в образовательной организации 

информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории 

обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных результатов 

обучения.  

Результаты ВПР могут быть использованы для совершенствования методики 

преподавания математики в начальной школе, а также для анализа текущего 

состояния системы образования и формирования программ ее развития.  

Содержание и структура проверочной работы определяются на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373) 

с учетом федеральной образовательной программы начального общего 

образования (Приказ № 992 Министерства просвещения Российской 

Федерации от 16.11.2022 года) и содержания учебников, включенных в 

Федеральный перечень. 

Ключевыми особенностями ВПР в начальной школе являются: 

– соответствие ФГОС; 

– соответствие отечественным традициям преподавания учебных 

предметов; 

– учет национально-культурной и языковой специфики 

многонационального российского общества;  
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– отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки 

зрения использования результатов обучения в повседневной жизни, так и 

с точки зрения продолжения образования; 

– использование ряда заданий из открытого банка Национальных 

исследований качества образования (НИКО); 

– использование только заданий открытого типа. 

Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют формулировкам, 

принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых Министерством просвещения РФ к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего образования. 

Вариант проверочной работы состоит из 12 заданий. 

В заданиях 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 6 (пункты 1 и 2), 7, 9 (пункты 1 и 2) необходимо 

записать только ответ. В заданиях 5 (пункт 2) и 11 нужно изобразить 

требуемые элементы рисунка. В задании 10 необходимо заполнить схему. В 

заданиях 3, 8, 12 требуется записать решение и ответ. 

Типы заданий, сценарии выполнения заданий  

В заданиях 1, 2, 7 проверяется умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями.  

В частности, задание 1 проверяет умение выполнять сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 

1).  

Задание 2 проверяет умение вычислять значение числового выражения, 

соблюдая при этом порядок действий.  

Заданием 7 контролируется умение выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10 000). 

Выполнение заданий 3 и 8 предполагает использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 
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процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных 

отношений предметов, процессов, явлений. Так, задания 3 и 8 поверяют 

умение решать арифметическим способом (в одно-два действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

Задание 4 выявляет умение читать, записывать и сравнивать величины 

(время), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними. 

Умение решать текстовые задачи в три-четыре действия проверяется 

заданием 8. При этом в задании 8 необходимо выполнить действия, связанные 

с использованием основных единиц измерения величин (длина, вес). 

Умение исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры 

проверяется заданием 5. Пункт 1 задания предполагает вычисление периметра 

прямоугольника и квадрата, площади прямоугольника и квадрата. Пункт 2 

задания связан с построением геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника. 

В задании 6 проверяется умение работать с таблицами, схемами, графиками, 

диаграммами, анализировать и интерпретировать данные. Задание 

предполагает чтение и анализ несложных готовых таблиц. Овладение 

основами логического и алгоритмического мышления контролируется 

заданиями 9 и 12. Задание 9 связано с интерпретацией информации 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Задание 12 требует умения решать текстовые задачи в три-четыре действия. 

Задание 10 проверяет умение извлекать и интерпретировать информацию, 

представленную в виде текста, строить связи между объектами. 

Овладение основами пространственного воображения выявляется заданием 

11. Оно предполагает описание взаимного расположения предметов в 

пространстве и на плоскости. 

ВАЖНО: успешное выполнение обучающимися заданий 10–12 в 

совокупности с высокими результатами по остальным заданиям говорит о 
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целесообразности построения для них индивидуальных образовательных 

траекторий в целях развития их математических способностей. 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Первичные баллы 0-5 6-9 10-14 15-20 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Время выполнения варианта проверочной работы 

На выполнение проверочной работы по математике дается 45 минут. 

Содержание модуля 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение 

упорядочение. Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, 

вместимости. Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между 

единицами массы. Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), 

соотношение между ними. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), площади (квадратный метр, квадратный сантиметр), 

вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, метры в 

секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на 

однозначное/двузначное число в пределах 100 000; деление с остатком. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск 

значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 

100 000. Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического 

действия: запись, нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, 

представление на модели; планирование и запись решения; проверка решения 

и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения 
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(скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, время, 

объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение 

соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, 

продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, 

изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. 

Разные способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление 

решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового 

выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры   

Наглядные представления о симметрии. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников 

(квадратов). 

Математическая информация  

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, 

представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Запись 

информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их 

использование под руководством педагога и самостоятельно. Правила 

безопасной работы с электронными источниками информации (электронная 

форма учебника, образовательные сайты, ориентированные на детей 

младшего школьного возраста). 

Предметные результаты 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные 

числа; 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с 

многозначными числами письменно (в пределах 100 — устно); 

умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное 

число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком — 

письменно (в пределах 1000); 
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— вычислять значение числового выражения (со скобками/без 

скобок), содержащего действия сложения, вычитания, умножения, 

деления с многозначными числами; 

— использовать при вычислениях изученные свойства 

арифметических действий; 

— находить неизвестный компонент арифметического действия; 

— использовать единицы величин для при решении задач (длина, 

масса, время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

— использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, 

век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), 

скорости (километр в час, метр в секунду);  

— использовать при решении текстовых задач и в практических 

ситуациях соотношения между скоростью, временем и пройденным 

путем, между производительностью, временем и объёмом работы; 

— решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять 

преобразование заданных величин, выбирать при решении подходящие 

способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления; 

— выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) 

простейшей составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить 

периметр и площадь фигур, составленных из двух-трех прямоугольников 

(квадратов); 

— извлекать и использовать для выполнения заданий и решения 

задач информацию, представленную в простейших столбчатых 

диаграммах, таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 
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— заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую 

диаграмму; 

— использовать формализованные описания последовательности 

действий (алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; 

дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

— выбирать рациональное решение; 

— составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

— конструировать ход решения математической задачи. 

В результате изучения модуля «Консультации. Подготовка к ВПР по 

математике» у обучающегося будут сформированы личностные результаты, 

которые будут выражаться в способности  

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 

жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; развития 

способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и 

доказывать или опровергать их; 

— применять правила совместной деятельности со сверстниками, 

проявлять способность договариваться, лидировать, следовать 

указаниям, осознавать личную ответственность и объективно оценивать 

свой вклад в общий результат; 

— осваивать навыки организации безопасного поведения в 

информационной среде; 

— применять математику для решения практических задач в 

повседневной жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, 

детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения 

математических отношений в реальной жизни, повышающих интерес к 

интеллектуальному труду и уверенность своих силах при решении 

поставленных задач, умение преодолевать трудности; 
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— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения 

возможности применения математики для рационального и 

эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути 

устранения трудностей; стремиться углублять свои математические 

знания и умения; 

— пользоваться разнообразными информационными средствами для 

решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, 

задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия:  

1) Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 

(часть-целое; причина-следствие; протяжённость); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение;  

приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой.  

2) Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных 

разделов курса математики;  
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понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и 

практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, 

перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую информацию в разных источниках информационной среды;  

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями 

учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение;  

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; формулировать ответ; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;  

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения;  

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида — описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении 

задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка);  
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ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.  

Универсальные регулятивные учебные действия:  

1) Самоорганизация: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий;  

выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

объективно оценивать их; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск 

путей преодоления ошибок; 

3) Самооценка: 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным);  

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между 

членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); 
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согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, 

предусматривать пути их предупреждения. 

 

Модуль «Консультации. Подготовка к ВПР по окружающему миру» 

относится к предметной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)», в соответствии с планом внеурочной деятельности на 

этот модуль в 4 классе отводится 11 часов (1 час в неделю). Занятия 

проводятся с декабря по март. По усмотрению учителя делается акцент в 

организации обобщающего повторения изученного материала с учетом 

имеющихся у обучающихся конкретных проблем. Тематическое 

планирование носит рекомендательный характер и может быть 

скорректировано учителем самостоятельно. 

Пояснительная записка 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с учетом национально-

культурной и языковой специфики многонационального российского 

общества в целях осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС 

и направлены на выявление качества подготовки обучающихся. 

Назначение ВПР по предмету "Окружающий мир" – оценить качество 

общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями.  

Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в образовательной организации 

информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории 

обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных результатов 

обучения.  
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Результаты ВПР могут быть использованы для совершенствования методики 

преподавания окружающего мира в начальной школе, а также для анализа 

текущего состояния системы образования и формирования программ ее 

развития.  

Содержание и структура проверочной работы определяются на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373) 

с учетом федеральной образовательной программы начального общего 

образования (Приказ № 992 Министерства просвещения Российской 

Федерации от 16.11.2022 года) и содержания учебников, включенных в 

Федеральный перечень. 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения обучающихся 

начальной школы оцениваются также метапредметные результаты, в том 

числе уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение 

выделить нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и 

коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

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

и результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и 
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выбор вида чтения в зависимости от цели; определение основной и 

второстепенной информации; моделирование, преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения 

признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; 

подведение под понятие; выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Ключевыми особенностями ВПР в начальной школе являются: 

– соответствие ФГОС; 

– соответствие отечественным традициям преподавания учебных 

предметов; 

– учет национально-культурной и языковой специфики 

многонационального российского общества;  

– отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки 

зрения использования результатов обучения в повседневной жизни, так и 

с точки зрения продолжения образования; 

– использование ряда заданий из открытого банка Национальных 

исследований качества образования (НИКО); 

– использование только заданий открытого типа. 

Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют формулировкам, 

принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых Министерством просвещения РФ к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего образования. 
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Вариант проверочной работы состоит из 2 частей, которые различаются по 

содержанию и количеству заданий. 

Часть 1 содержит 6 заданий: 2 задания, предполагающие выделение 

определенных элементов на приведенных изображениях; 3 задания с кратким 

ответом (в виде набора цифр, слова или сочетания слов) и 1 задание с 

развернутым ответом. 

Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом. 

Типы заданий, сценарии выполнения заданий  

Задания части 1 проверочной работы направлены, прежде всего, на 

выявление уровня владения обучающимися начальными сведениями о 

сущности и особенностях природных объектов, процессов и явлений, об 

элементарных нормах здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде, а также на освоение умений анализировать информацию, 

представленную в разных формах. 

Задание 1 проверяет умение анализировать изображение и узнавать объекты, 

с которыми обучающиеся встречались в повседневной жизни или при 

изучении учебных предметов, выявлять их существенные свойства. 

Основой задания 2 является таблица с прогнозом погоды на 3 дня, 

содержащая часто употребляемые на информационных ресурсах и в СМИ 

условные обозначения. Задание 2 проверяет умение понимать и анализировать 

информацию, представленную разными способами (словесно, знаково-

символическими средствами и т.п.). 

Основой задания 3 является карта материков Земли / карта природных зон 

России и изображения животных и растений. Требуется назвать отмеченные 

буквами материки/ природные зоны и определить, какие из приведенных в 

задании животных и растений обитают в естественной среде на территории 

каждого из этих материков / каждой из этих природных зон. Задание поверяет 

сформированность первичного навыка чтения карты и овладение логическими 

универсальными действиями. 
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В задании 4 проверяется овладение начальными сведениями о строении тела 

человека (умение распознать конкретные части тела и органы) на основе 

предложенной для анализа модели. 

Задание 5 направлено на проверку освоения элементарных норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

Задание 6 связано с элементарными способами изучения природы – его 

основой является описание реального эксперимента. Первая часть задания 

проверяет умение обучающихся вычленять из текста описания информацию, 

представленную в явном виде, сравнивать описанные в тексте объекты, 

процессы. Во второй части задания требуется сделать вывод на основе 

проведенного опыта. Третья часть задания проверяет умение проводить 

аналогии строить рассуждения. Вторая и третья части задания предполагают 

развернутый ответ обучающегося. 

Задания части 2 направлены, прежде всего, на выявление уровня владения 

обучающимися начальными сведениями о сущности и особенностях 

социальных объектов, процессов и явлений, об элементарных нормах 

нравственного, здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде, а также на освоение умения осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей. Все задания этой части требуют 

развернутого ответа. 

Задание 7 проверяет способность на основе приведенных 

знаковосимволических изображений формулировать правила поведения. 

Задание 8 выявляет уровень сформированности представлений обучающихся 

о массовых профессиях, понимание социальной значимости труда 

представителей каждой из них. Задание построено на основе изображений 

объектов, с которыми работают представители различных профессий, или 

изображений труда людей определенных профессий. 

Задание 9 выявляет понимание обучающимися значимости семьи и семейных 

отношений, образования, государства и его институтов, а также институтов 

духовной культуры. Задание также предполагает проверку умения 
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обучающихся анализировать информацию и переводить ее из текстовой в 

цифровую форму. 

В задании 10 проверяются знания обучающихся о родном крае: его главном 

городе, достопримечательностях, особенностях природы, жизни и 

хозяйственной деятельности людей, умение презентовать информацию о 

родном крае в форме краткого рассказа. Необходимо отметить, что понимание 

социальных объектов, явлений и процессов, проверяемое заданиями части 2, 

является основой социализации обучающихся, освоения ими свойственных 

возрасту базовых социальных ролей, формирования основ гражданской 

идентичности. 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Первичные баллы 0-7 8-17 18-26 27-32 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

 

Время выполнения варианта проверочной работы 

На выполнение проверочной работы по окружающему миру даётся 45 минут. 

Содержание модуля 

Человек и общество. 

Конституция - Основной закон Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации - глава государства. Общая характеристика родного 

края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Москва: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовных связей между соотечественниками. 

Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

весны и труда, День Победы, День России, День народного единства, День 

Конституции. История Отечества. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников 
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истории и культуры. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Человек и природа. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, охрана природы).  

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы 

взаимодействия человека и природы.  

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учетом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных 

местах, зонах отдыха, учреждениях культуры).  

Универсальные учебные действия 

      Познавательные универсальные учебные действия: 

• моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение 

реки, форма поверхности);  

• соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой 

природной зоне; 

• классифицировать природные объекты по принадлежности к природной 

зоне. 

      Работа с информацией: 

• использовать умения работать с информацией, представленной в разных 

формах; оценивать объективность информации; 

• использовать для уточнения и расширения своих знаний об 

окружающем мире словари, справочники, энциклопедии, в том числе и 

Интернет (в условиях контролируемого выхода); 

• на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на 

предложенную тему, подготавливать презентацию, включая в неё 
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иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

       Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; 

культура, долг, соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, 

иконопись, объект Всемирного природного и культурного наследия; 

• характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции 

различных систем органов; объяснять особую роль нервной системы в 

деятельности организма; 

• составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на 

основе сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, 

пищевых цепей); 

• составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;  

• создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории 

нашей страны (в рамках изученного). 

       Регулятивные универсальные учебные действия: 

• самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; 

предвидеть трудности и возможные ошибки; 

• контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректировать учебные действия при необходимости; 

• адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над 

ошибками; 

• находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В области гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание 

особой роли многонациональной России в современном мире; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 
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первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание 

прав и ответственности человека как члена общества; 

духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения 

и правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении 

гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 

эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и 

интереса к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведения в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям; 

экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих 

ей вред; 

ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; 
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проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в 

изменяющейся действительности;  

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии;  

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма.  

2) Базовые исследовательские действия: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять 

интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе 

(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в 

социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и 

его результаты и др.);  

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие); 
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формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать 

источник получения информации с учётом учебной задачи;  

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основе предложенного учителем способа её проверки;  

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, иллюстрацию); 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в Интернет (с помощью учителя); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, 

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

диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли 

текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией 

(текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

планировать самостоятельно действия по решению учебной задачи;  

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

3) Самооценка: 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; 

не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без 

участия взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; 

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию России); 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками 

и периодами истории России; 
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рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных 

событиях истории России, наиболее известных российских исторических 

деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и 

родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и 

своего региона; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами 

природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

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

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 

признаков и известных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времен 

года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены 

природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в 

России и за рубежом (в пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о 

природе и обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
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осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 

человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населенного пункта, в театрах, кинотеатрах, 

торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, 

библиотеках и других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате 

и других средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и 

верифицированной информации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР «ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ» 

1. Пояснительная записка 

Педагогическая целесообразность данного курса для младших школьников 

обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, 

любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Данная программа 

призвана расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный 

запас, сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к. именно в 

начальной школе закладывается фундамент творческой личности, 

закрепляются нравственные нормы поведения в обществе, формируется 

духовность. 

Театр – искусство синтетическое, он воздействует на маленьких зрителей 

целым комплексом художественных средств. При помощи спектаклей разного 

жанра применяется и художественное слово, и наглядный образ – актёр, кукла, 

петрушка, и живописное оформление, и музыка – песня, музыкальное 

сопровождение. Умелое использование театра оказывает большую помощь в 

повседневной работе школы по умственному, нравственному, идейно-

эстетическому воспитанию школьников. 
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Цель курса «Школьный театр «Путешествие в сказку» – воспитание и 

развитие понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, 

обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, 

собственным мнением. 

Задачи: 

• познакомить учащихся с театром как видом искусства. Определить связь 

и пользу анализа окружающего мира через призму театральной сцены; 

• показать отличие театра от других видов искусств; 

• через игровые и тренинговые упражнения помочь избавиться от 

излишних психологических зажимов и комплексов; 

• через упражнения из области актёрского мастерства научить 

концентрировать внимание, управлять фантазией, обладать образным 

видением, научить анализировать и владеть психофизическим 

состоянием; 

• в теоретической части курса дать понятие о технике сцены, об 

оформлении сцены, о нормах поведения на сцене и в зрительном зале, 

об этюде и его разновидностях, о структуре этюда, о выразительных 

средствах и их разновидностях, что такое сюжет и его структура; 

• через работу в форме творческой мастерской и творческой лаборатории 

развивать у обучающихся логическое мышление, способность 

выстраивания событийного ряда, способность определять мораль, 

основную мысль и задачу произведения, способность моментального 

фрагментирования произведения и передачи сюжета по 

фрагментарному плану, способность выражения мысли через 

сопутствующее событие, способность моментальной реакции 

(экспромт) на предлагаемые обстоятельства, образное видение; 
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• через постановочную работу развить чувство ответственности, чувство 

коллективизма, коммуникабельность, адекватность мышления, 

дисциплинированность, организаторские способности, умение 

преподнести и обосновать свою мысль, художественный вкус, 

трудолюбие, активность. 

Театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической 

природой способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, 

увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать 

других, развиваться, творя (разумеется, на первых порах с педагогом) и играя. 

Ведь именно игра есть непременный атрибут театрального искусства, и вместе 

с тем при наличии игры дети, педагоги и вообще учебный процесс не 

превращаются во «вражеский треугольник», а взаимодействуют, получая 

максимально положительный результат. Игра, игровые упражнения 

выступают как способ адаптации ребенка к школьной среде. Многое здесь 

зависит от педагога, от его умения создавать доброжелательную атмосферу.  

В программу курса «Школьный театр «Путешествие в сказку» включено 

инсценирование произведений. Изучение данного курса позволит детям 

получить общее представление о театре, овладеть азами актёрского 

мастерства, получить опыт зрительской культуры, получить опыт выступать в 

роли режиссёра, декоратора, художника-оформителя, актёра, научиться 

выражать свои впечатления в форме рисунка. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных 

качеств личности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- читать простое схематическое изображение; ориентироваться в способах 

решения актерской задачи. 

Универсальные учебные действия 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- учитывать настроение других людей, их эмоции; 

- принимать участие в групповой и индивидуальной актёрской работе, в 

коллективных инсценировках; 

-следить за действиями других участников в репетиционном процессе и 

других видах совместной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- принимать учебную задачу; осуществлять первоначальный контроль своего 

участия в интересных для него видах актёрской и режиссёрской деятельности; 

-принимать актёрскую задачу и инструкцию преподавателя. 

Совместная деятельность: 

-  формулировать долгосрочные и краткосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах при выполнении коллективного мини-

исследования или проектного задания на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- выявлять совместные (в группах) проектные задания с опорой на 

предложенные образцы; 

При выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность выполнять разные поручения6 руководителя (лидера), 

подчиненного, проявлять самостоятельность, организовывать, 

инициативность для достижения общего успеха деятельности. 
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Итогом курса «Школьный театр «Путешествие в сказку» является участие 

учеников в инсценировке произведений, постановке спектаклей, 

приобретение опыта пребывания в роли режиссёра, актёра. 

Занятия внеурочной деятельностью в студии «Школьный театр 

«Путешествие в сказку» по учебному плану проводятся 0,5 час в неделю в 

1-3 классах и 1 час в неделю в 4 классе. Курс рассчитан на 4 года обучения в 

начальной школе. Из них 16 часов в год в 1 классе, по 17 часов в год во 2 – 3 

классах, 34 часа в 4 классе. Всего программа обучения рассчитана на 84 часа. 

Срок реализации - 4 года. 

Основными формами проведения занятий являются: театральные игры, 

тренинги, конкурсы, викторины, беседы, экскурсии в театр и музеи, 

репетиции, спектакли. Учебные показы, театральные постановки сказок, 

эпизодов из литературных произведений, - все это направлено на приобщение 

детей к театральному искусству и мастерству.  

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную 

науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и 

творческой работы. Важно, что в театральном кружке дети учатся 

коллективной работе, работе с партнёром, учатся общаться со зрителем, 

учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, творчески 

преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатся 

выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть 

осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, 

каким они его видят. Дети привносят элементы своих идеи, свои 

представления в сценарий, оформление спектакля. 

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над 

декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также 

развивает воображение, творческую активность школьников, позволяет 

реализовать возможности детей в данных областях деятельности. 
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Важной формой занятий данной студии являются экскурсии в театр, где 

дети напрямую знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение 

гримерной, костюмерной, просмотр спектакля. Совместные просмотры и 

обсуждение спектаклей, посещение театров, устные рассказы по прочитанным 

книгам, отзывы о просмотренных спектаклях, сочинения.  

Освоение программного материала происходит через теоретическую и 

практическую части, в основном преобладает практическое направление. 

Занятие включает в себя организационную, теоретическую и практическую 

части. Организационный этап предполагает подготовку к работе, 

теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую информацию 

по теме. 

2. Содержание занятий курса «Школьный театр «Путешествие в сказку» 

в 1-4 классах строится концентрическим способом, охватывая ежегодно темы, 

изученные ранее, но на более глубоком уровне. 

1. Вводное занятие 

Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы 

коллектива, правилами поведения на занятиях. Подбор репертуара.  

2. «Мы играем – мы мечтаем!»  

Игры, которые непосредственно связаны с одним из основополагающих 

принципов метода К.С. Станиславского: «от внимания – к воображению». 

3. Театр 

В театре. Как создаётся спектакль. Создатели спектакля: писатель, поэт, 

драматург. Театральные профессии. Виды театров. Театральные жанры. 

Музыкальное сопровождение. Звук и шумы. 

4. Основы актёрского мастерства 
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 Мимика. Пантомима. Театральный этюд. Язык жестов. Дикция. Интонация. 

Темп речи. Рифма. Ритм. Искусство декламации. Импровизация. Диалог. 

Монолог. 

5. Просмотр спектаклей в театрах города 

 Просмотр спектаклей в театрах города. Беседа после просмотра спектакля. 

Иллюстрирование. 

6. Наш театр 

 Подготовка школьных спектаклей по прочитанным произведениям. 

Подготовка костюмов, декораций. 

3. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате изучения курса «Школьный театр «Путешествие в сказку» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные новообразования 

Гражданско- патриотического воспитания: 

отношение к театральному искусству как к важной составляющей культуры, 

гордость за вклад российских и советских режиссёров и актёров в развитие 

мировой театральной культуры. 

Духовно-нравственного воспитания: 

уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о 

дружбе, доброжелательном отношении к людям. 

Эстетического воспитания: 

- положительное отношение к занятиям актёрским мастерством, интерес к 

отдельным видам музыкально-практической деятельности; 

- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие по настроению 

произведения;  
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- интерес к занятиям актерским мастерством во внеурочной деятельности;  

- навыки оценки и самооценки результатов режиссерской и актерской и 

творческой деятельности; 

- основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными 

произведениями разных эпох, жанров, стилей. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность) 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения 

на занятиях актерским мастерством; 

- сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием. 

Трудового воспитания: 

активное участие в решении практических задач художественно-эстетической 

направленности, интерес к практическому изучению профессий, связанных с 

актерским мастерством. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 
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— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— готовить небольшие публичные выступления. 

2) совместная деятельность:  

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы;  

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы;  

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

— планировать действия по решению творческой задачи для получения 

результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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Предметные результаты 

- Обучающиеся должны знать правила поведения зрителя, этикет в театре до, 

в процессе и после спектакля;  

-виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, 

трагедия; и т. д.);  

- чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок;  

- текст в движении и разных позах; 

- читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и 

расставляя логические ударения; 

- владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

- действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом 

на заданную тему; строить диалог с партнером на заданную тему.  

Электронные образовательные ресурсы 

В. Стеценко «100 уроков театра- htpss//studiofiles.net/  

Актерское мастерство- https://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/ 

Конспект занятий по актерскому мастерству-  

https://cdt-psh.edu.yar.ru/o_tsentre/stranichka_pedagoga_bogacheva_v_v_/ 

 

КУРС «ТРОПИНКА К СВОЕМУ «Я» 

Рабочая программа курса «Тропинка к своему Я» на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, федеральной программе воспитания и в 

авторской редакции курса «Уроки психологии в начальной школе (1-4)» под 

редакцией Хухлаевой О.В.  
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Пояснительная записка 

Курс «Тропинка к своему «Я» направлен на формирование и сохранение 

психологического здоровья младших школьников. Он способствует развитию 

интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит находить пути 

и способы преодоления трудностей, формирует коммуникативные навыки, 

способствует установлению атмосферы дружелюбия, учит умению 

распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. Всё это в 

комплексе повышает ресурсы психологического противостояния негативным 

факторам реальности и создаёт условия для полноценного развития личности 

ребёнка, основой которого как раз и является психологическое здоровье, 

предполагающее, по мнению большинства ведущих исследователей в этой 

области, наличие динамического равновесия между индивидом и средой. 

Поэтому ключевым критерием формирования психологического здоровья 

ребёнка является его успешная адаптация к социуму. 

Цель курса психологических занятий - формирование и сохранение 

психологического здоровья младших школьников через создание условий для 

их успешной адаптации к школьной жизни. 

Задачи: 

1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить 

интерес к внутреннему миру другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, 

голосу, понимать чувства другого человека. 

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - 

установку преодоления. 

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для 

установления межличностных отношений друг с другом и учителем. 
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5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения.  

6. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

7. Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

8. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

Занятия психологией по программе «Тропинка к своему Я»» по учебному 

плану проводятся 1 час в неделю. Курс рассчитан на 4 года обучения в 

начальной школе. Из них 33 часа в год в 1 классе, по 34 часа в год во 2 – 4 

классах.  Всего программа обучения рассчитана на 135 часов.                              

Срок реализации программы – 4 года.  

Формы организации учебного процесса            

Для успешной реализации учебного процесса используются групповые и 

индивидуальные занятия. Индивидуальные занятия необходимы для 

отработки важных моментов поведения и деятельности ребёнка, которые по 

тем или иным причинам он не усвоил в группе. Индивидуальные занятия 

являются продолжением групповой работы, т.к. помогают ребёнку более 

эффективно справиться со своими проблемами. 

Содержание программы «Тропинка к своему Я» 

1 класс (33 часа) 

Раздел 1. Я школьник (21 час) 

Знакомство. Введение в мир психологии. Я умею управлять собой. Я умею 

преодолевать трудности. Я умею слушать других. Я умею учиться у ошибки. 

Я умею быть доброжелательным. Я - доброжелательный. Я умею быть 

ласковым. Я становлюсь сильным духом.  Я умею делать задание вместе с 

другими. Я умею слышать мнение другого. Я учусь решать конфликты. Я 

умею разрешать конфликты.  
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Раздел 2. Мои чувства (12 часов) 

Радость. Что такое мимика? Что такое жесты? Радость.  Как ее доставить 

другому человеку? Радость можно передать прикосновением. Радость можно 

подарить взглядом. Грусть. Страх. Страх и его относительность. Как 

справиться со страхом. Страх и как его преодолеть. Гнев. С какими чувствами 

он дружит. Может ли гнев принести пользу? Обида. Разные чувства.   

2 класс (34 часа) 

Раздел 1.  Вспомним чувства (4 часа) 

Мы рады встрече. Понимаем чувства другого. Мы испытываем разные 

чувства.  

Раздел 2.  Качества людей (19 часов) 

Люди отличаются друг от друга своими качествами. Хорошие качества людей. 

Самое важное хорошее качество. Кто такой сердечный человек? Кого 

называют «доброжелательным человеком»? Трудно ли быть 

доброжелательным? Я желаю добра ребятам в классе. Чистое сердце. Какие 

качества нам нравятся друг в друге? Какими качествами мы похожи, а какими 

различаемся? Каждый человек уникален. В каждом человеке есть темные и 

светлые качества.  

Раздел 3. Какой Я – Какой Ты (11 часов) 

Какой Я? Какой Ты? Учимся договариваться. Трудности второклассника в 

школе, дома, на улице. Школьные трудности. Домашние трудности.  

3 класс (34 часа) 

Раздел 1. Я – фантазер (12 часов) 

Я – третьеклассник. Мои цели. Я умею фантазировать! Мой верный попутчик 

– стремление все делать отлично. Мои качества. Каким меня видят 

окружающие? Мой характер.  
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Раздел 2. Я и моя школа (6 часов) 

Я и моя школа. Что такое лень? Я и мой учитель. Как справляться с 

«Немогучками»?   

Раздел 3. Я и мои родители (4 часа) 

Я и мои родители. Я умею просить прощения. Я взрослею.  

Раздел 4.  Я и мои друзья (4 часа) 

Настоящий друг. Умею ли я дружить? Трудности в отношениях с друзьями. 

Ссора и драка. 

Раздел 5. Сотрудничество (8 часов) 

Что такое сотрудничество? Я умею понимать другого. Я умею договариваться 

с людьми. Мы умеем действовать сообща. Что такое коллективная работа? 

4 класс (34 часа) 

Раздел 1. Кто я? Мои способности и возможности (15 часов) 

Моё лето. Как я провёл лето и чему научился за время летних каникул. После 

лета меня называют по-новому – четвероклассник. Чем четвероклассник 

отличается от первоклассника? А от второклассника и третьеклассника? Кто 

Я? Из каких маленьких частичек я состою: Боялка, Добрушка, Капризулька, 

Хохотушка, Злючка, Ленюшка…это все мои друзья. Но командую здесь Я. Я 

– человек! Я – житель планеты Земля! Какой Я – большой или маленький?  Что 

я умею и чем горжусь? Мои способности. Что такое способности и какие 

нужны способности для успеха в том или ином деле? У каждого человека есть 

какие-то способности, но некоторые люди не знают о своих способностях и не 

используют их. Что нужно для успеха? «Успех = способности + трудолюбие». 

Мой выбор, мой путь. Способности моих родителей. Как эти способности 

помогали им в жизни.  Не всегда самый лёгкий путь приводит к успеху. Часто 

от нас самих, от нашего выбора зависит, по какой дороге мы пойдём, как 

сложится наша жизнь. Мой внутренний мир. Вокруг нас много удивительного. 
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Надо только суметь заметить это. Мой внутренний мир тоже уникален и 

неповторим. В свой внутренний мир я могу впустить только того человека, 

которому доверяю. Значение взгляда: взгляд может сказать больше слов. 

Взглядом можно поддержать человека или, наоборот, расстроить, можно 

приласкать или сделать больно. Что значит верить? Человек, который свято 

верит в свою мечту, стремится к успеху и верит в него, обязательно своего 

добьётся! 

Раздел 2. Мой класс и мои друзья (10 часов) 

Мои друзья – девочки и мальчики. Мой класс. Мои одноклассники – какие 

они? Какие ученики мои одноклассники? Лидерство в классе. Конфликты в 

классе. Как их решать? Взаимопомощь в классе.  

Раздел 3. Моё прошлое, настоящее, будущее (9 часов) 

Моё детство. Вспомним детство. Что я чувствую в роли маленького ребёнка, 

чему радуюсь, о чём мечтаю? Я – это моё детство, потому что именно детство 

делает нас такими, какие мы есть. Я изменяюсь. Что я умел раньше и что умею 

сейчас. Что я знал раньше и что знаю сейчас. Каким я буду, когда вырасту? 

Почему важно решить для себя, каким ты хочешь стать и что хочешь изменить 

в себе? Как заглянуть во взрослый мир? Я в настоящем, я в будущем. «Хочу в 

будущем – делаю сейчас». Чтобы получить какой-то результат в будущем, 

надо что-то делать для этого уже сейчас. Мое близкое будущее – 5 класс. Что 

нового меня ждет в 5 классе? 

Планируемые результаты 

В результате изучения данного курса на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 
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деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения, тексты, овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия: 

• 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, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный 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 предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 
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• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм; 

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

морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

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

поступках; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
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• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра. 

Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

3 - 4 класс 

Регулятивные УУД: 

• осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и 

расслаблением 

• извлекать необходимую информацию из текста 

• определять и формулировать цель в совместной работе 

• учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 
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• осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит 

• реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 

• планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

• соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

• наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

• обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

• учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

• оценивать правильность выполнения действий и корректировать при 

необходимости 

• учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 

• находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

• адекватно воспринимать оценку учителя 

Коммуникативные УУД: 

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

• учиться контролировать свою речь и поступки 

• учиться толерантному отношению к другому мнению 

• учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

• осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

• формулировать своё собственное мнение и позицию 

• учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

Предметные результаты освоения программы «Тропинка к своему «Я»: 
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- знание индивидуальных и эмоциональных особенностей людей; 

- знание способов разрешения конфликтных ситуаций; 

- умение вести конструктивный диалог; 

- понимать себя, свои желания, мечты, ценности;  

- учитывать мнение других людей при взаимодействии, вставать на сторону 

собеседника; 

- бесконфликтное поведение со сверстниками и взрослыми людьми. 

Следуя Программе воспитания, занятия курса «Тропинка к своему «Я», 

способствуют формированию у обучающихся в сфере 

Духовно-нравственного воспитания: 

- уважения к чувствам и настроениям другого человека, представлению о 

дружбе, доброжелательном отношении к людям; 

- формированию у обучающихся активной жизненной позиции, потребности в 

самореализации в образовательной и творческой деятельности; 

- формированию опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром. 

Эстетического воспитания: 

- формированию целостного восприятия мира, в том числе и художественного;  

- осознанного восприятия и понимания первоклассниками эстетических 

ценностей (красота, мир, природа); 

- умения воспринимать и передавать в вербальной форме свой замысел, 

словесно описать выполняемую работу. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

- ответственного отношения к своему здоровью и установки на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 
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сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

- соблюдению правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения на занятиях; 

- формированию навыка рефлексии, управления собственным эмоциональным 

состоянием. 

Электронные образовательные ресурсы 

 http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет;  

http://it-n.ru/ - сеть творческих учителей;  

http://viki.rdf.ru/ - детские электронные презентации и клипы;  

http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"; 

www.alleng.ru – сайт информационных ресурсов; 

http://www.ug.ru - сайт «Учительской газеты»;  

http://www.kinder.ru/default.htm - Интернет для детей; 

http://www.km.ru – портал компании «Кирилл и Мефодий».  

http://catalog.iot.ru – каталог интернет-ресурсов по образованию;  

http://nsportal.ru/ - социальная сеть работников образования 

ВДУМЧИВЫЙ ЧИТАТЕЛЬ 

                                       Пояснительная записка 

Программа «Вдумчивый читатель» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Работа обучающихся в рамках разработанной 

программы будет способствовать как более глубокому изучению предмета 

«Литературное чтение», так и эффективному формированию читательской 

компетенции (техника и навыки чтения, круг и культура чтения, печатные 

тексты, информационные объекты и работа с ними), рассматриваемой в 
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нормативных документах в качестве основной сквозной дидактической линии 

для курса русского языка и чтения в начальной школе. 

Особое внимание в программе уделено формированию у читателей умения 

интерпретировать текст, вести диалог с автором через наблюдения за 

особенностями художественного слова. В связи с этим уточнены те 

читательские умения ребенка, которые необходимо формировать на данных 

занятиях для осуществления квалифицированной читательской деятельности.  

Основная цель изучения курса: формирование читательской компетенции 

младших школьников, являющейся одной из составляющих информационной 

грамотности. 

Этой целью обусловлены и вытекающие из нее задачи: 

- совершенствование навыка чтения обучающихся; 

- развитие их устойчивого и осознанного интереса к чтению 

художественной литературы; 

- знакомство обучающихся с детской книгой как явлением культуры, ее 

структурой, видами, жанрами, темами; 

- формирование первичных представлений об особенностях 

произведений и творчества известных русских и зарубежных детских 

писателей; 

- формирование личности ребенка, его нравственного сознания через 

осмысление, эмоциональное принятие и осмысление читателями 

нравственных ценностей, содержащихся в художественных 

произведениях; 

- формирование читательских умений, необходимых для 

квалифицированной читательской деятельности; 

- формирование основ читательской культуры, литературного вкуса 

младших школьников; 



 

154 
 

- выработка привычки к вдумчивому чтению, умение применять в 

процессе самостоятельного чтения все знания, умения и навыки, 

полученные на уроках литературного чтения; 

- развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи 

обучающихся. 

Чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих занятиях 

обучающиеся знакомятся с художественными произведениями, нравственный 

потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе полноценного 

восприятия художественного произведения формируется духовно-

нравственное воспитание и развитие обучающихся. 

Художественные произведения знакомят обучающихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствуют 

формированию личностных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. 

Занятия в курсе «Вдумчивый читатель» проводятся в 3 классах 1 час в 

неделю (34 часа в год).  

Срок реализации - 1 года. 

Основными формами проведения занятий являются: викторины, беседы, 

презентация отрывков из произведения (художественная декламация). 

Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную 

парадигму образования, постулирующую в качестве цели образования 

развитие личности учащегося на основе освоения им способов деятельности, 

на занятиях курса ведущей является технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (технология продуктивного 

чтения), обеспечивающая формирование читательской компетенции младших 

школьников. 
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Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 

I этап. Работа с текстом до чтения. 

1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности 

текста, выделение его героев по названию произведения, имени автора, 

ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации с опорой на 

читательский опыт. 

2. Постановка целей занятия с учетом общей (учебной, мотивационной, 

эмоциональной, психологической) готовности учащихся к работе. 

II этап. Работа с текстом во время чтения. 

1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-

слушание, или комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с 

особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями 

учащихся. Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации 

первичных впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя). 

Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с 

содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста. 

2. Анализ текста (приёмы: диалог с автором через текст, комментированное 

чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов). Постановка 

уточняющего вопроса к каждой смысловой части. 

3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к 

тексту обобщающих вопросов. Обращение (в случае необходимости) к 

отдельным фрагментам текста, выразительное чтение. 

III этап. Работа с текстом после чтения. 

1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение 

прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций 

(истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и 
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формулирование основной идеи текста или совокупности его главных 

смыслов. 

2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. 

Работа с материалами учебника, дополнительными источниками. 

3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. 

Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения 

художника с читательским представлением. 

4. Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской 

деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, 

художественной формы). 

Активизации деятельности младших школьников способствует разнообразие 

форм и методов работы: игры и упражнения на развитие речи, памяти, 

внимания, пространственного восприятия, навыков чтения; словесное, 

графическое и музыкальное рисование; разные формы творческого пересказа; 

создание собственных текстов; коммуникативные игры, конкурсы, 

викторины, уроки-путешествия, инсценировки и театрализации; 

библиотечные уроки, экскурсии, устные журналы; оформление книжных 

выставок; составление книжек-малышек для детей дошкольных 

образовательных учреждений; выпуск литературных газет; конкурс 

презентаций («Моя любимая книга», «Самая старая книга в нашей семье»); 

презентация книг для самостоятельного чтения; читательские конференции, 

просмотр экранизации изучаемых произведений и обсуждение прочитанного 

и просмотренного.  

Помимо этого, идет ознакомление с первоначальными представлениями о 

видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка; 

формируются следующие умения: понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение его с содержанием; определение особенностей 

научно-познавательного текста; определение темы и главной мысли текста; 

поиск опорных (ключевых) слов; выделение главного в содержании текста; 
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построение плана; воспроизведение текста с опорой на план, ключевые слова, 

подробный, частичный и выборочный пересказ текста. 

Большое внимание на занятиях курса уделяется формированию навыков 

чтения (темп, грамотность, выразительность, осмысленность). Навыки 

осознанного чтения и умения самостоятельно работать с текстом 

формируются с помощью системы специальных упражнений и способов 

действий, активно влияющих на основные параметры чтения: упражнения, 

направленные на развитие четкости произношения, регулирования дыхания, 

на развитие подвижности речевого аппарата, увеличение поля бокового 

зрения; упражнения, развивающие оперативную память, устойчивость 

внимания, логическое мышление, упражнения, вырабатывающие внимание к 

слову и его частям, развивающие гибкость и скорость чтения про себя и вслух.  

Содержание занятий, выбор произведений каждый учитель определяет 

самостоятельно с учетом специфики класса, развития читательской 

компетенции и интересов обучающихся.  

По усмотрению учителя делается выбор произведения и акцент литературного 

материала либо на воспитательные аспекты с учетом имеющихся у 

обучающихся конкретных проблем, либо на развитие читательской 

компетенции и формированию навыков чтения, поэтому тематическое 

планирование носит рекомендательный характер и может быть 

скорректировано учителем самостоятельно. 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотическое воспитание:  

— проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в 

процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей 

русской литературы и творчества народов России;  
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— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание:  

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки 

индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, уважения, 

любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким 

и чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям.                      

Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной 

культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность 

выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественный образ. 

Экологическое воспитание:  
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— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 

человека и животных, отражённых в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира, понимание важности слова как средства создания словесно-

художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных 

и жизненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества 

писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса у обучающихся будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для 

сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 
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— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете художественного 

текста при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков 

героев; 

базовые исследовательские действия: 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия; 

работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 
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— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность:  

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы;  

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
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— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 70 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и формулировать 

вопросы к художественным текстам; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять последовательность 

событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку 

поступкам героев, составлять портретные характеристики персонажей; 

выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по 

предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать 

отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте 

средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 
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— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении, средств художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

— участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание, 

формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

—— читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять устные высказывания на основе прочитанного 

(прослушанного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 8 предложений); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной 

книге; 

— использовать справочные издания, в том числе верифицированные 

электронные образовательные и информационные ресурсы, включенные в 

федеральный перечень. 

ОФП (Общая физическая подготовка) 

Рабочая программа модуля «ОФП» на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных 
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в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования и федеральной программе воспитания. 

Программа обеспечивает создание условий для высокого качества 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

начального общего образования; выполнение требований, определённых 

статьёй 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

«Охрана здоровья обучающихся», включая определение оптимальной учебной 

нагрузки, режима учебных занятий, создание условий для профилактики 

заболеваний и оздоровления обучающихся; способствует решению задач, 

определённых в Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2030 г. и Межотраслевой программе 

развития школьного спорта до 2024 г., и направлена на достижение 

национальных целей развития Российской Федерации, а именно: а) 

сохранение населения, здоровье и благополучие людей; б) создание 

возможностей для самореализации и развития талантов. 

Обучение по программе позволяет формировать у обучающихся установку на 

формирование, сохранение и укрепление здоровья; освоить умения, навыки 

ведения здорового и безопасного образа жизни. 

Содержание программы направлено на эффективное развитие физических 

качеств и способностей обучающихся начальной школы; на воспитание 

личностных качеств, включающих в себя готовность и способность к 

саморазвитию, самооценке, рефлексии, анализу; формирует творческое 

нестандартное мышление, инициативность, целеустремлённость; воспитывает 

этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; учит 

взаимодействовать с окружающими людьми и работать в команде; проявлять 

лидерские качества. 
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Содержание программы строится на принципах личностно-ориентированной, 

личностно-развивающей педагогики, которая определяет повышение 

внимания к культуре физического развития, ориентации физкультурно-

спортивной деятельности на решение задач развития культуры движения, 

физическое воспитание. 

Цели изучения модуля «ОФП» — формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья и 

организации активного отдыха. 

Задачи модуля: 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию занимающихся; 

-формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям ОФП; 

-развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

-формирование у учащихся необходимых теоретических знаний; 

-воспитание моральных и волевых качеств. 

Цели и задачи программы обеспечивают результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному 

предмету «Физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО. 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Физическая культура» 

в начальной школе, составляет 405 ч (три часа в неделю в каждом классе): 1 

класс — 99 ч; 2 класс — 102 ч; 3 класс — 102 ч; 4 класс — 102 ч. 
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Класс Продолжительность 

обучения 

Уроки 

физической 

культуры 

2 ч/нед 

Занятия 

ритмикой 

1 ч/нед 

Всего часов 

1 класс 33 недели 66 ч  33 ч (ритмика) 99 ч 

2 класс 34 недели 68 ч 34 ч (ритмика) 102 ч 

3 класс 34 недели 68 ч 34 ч (ритмика) 102 ч 

4 класс 34 недели 68 ч 34 ч (ОФП) 102 ч 

Итого 405 ч 

 

При планировании учебного материала по программе, являющейся 

обязательным компонентом содержательного раздела основной 

образовательной программы образовательной организации обязательной 

части учебного предмета «Физическая культура», рекомендуется 

реализовывать на уроках физической культуры учебный план: для всех 

классов начального образования в объёме не менее 67% учебных часов должно 

быть отведено на выполнение физических упражнений (предмет «Физическая 

культура»), 25% учебных часов во внеурочной деятельности обучающихся в 

модуле «Ритмика», 8% учебных часов в модуле «ОФП». 

Физические нагрузки на занятиях ОФП сопоставимы с занятиями физической 

культурой, поэтому эти занятия заменяют 3 урок физкультуры и проводятся 

во второй половине дня.  

Срок реализации программы – 1 год. 

Форма организации занятий – секция. 

Содержание модуля 

Общая физическая подготовка как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
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Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. 
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Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, 

прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис 

стоя и обратное движение, через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. 

 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 
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На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, 

в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно 

и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 

сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение 

шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам 

и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 
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и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 

прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м.  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных 

образовательных программ начального общего образования ФГОС программа 

направлена на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в ходе обучения физической культуре в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 
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Патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, 

историческому наследию, понимание значения физической культуры в жизни 

современного общества, основных мировых и отечественных тенденциях 

развития физической культуры для блага человека. 

Гражданское воспитание: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, освоение и выполнение 

физических упражнений, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; оказание посильной помощи и моральной 

поддержки сверстникам при выполнении заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по 

физической культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых 

привычек, физического развития и физического совершенствования. 

Формирование культуры здоровья: 

осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; 

ответственное отношение к регулярным занятиям физической культурой, в 

том числе освоению гимнастических упражнений как важных 

жизнеобеспечивающих умений; установка на здоровый образ жизни, 

необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях физической 

культурой и спортом. 
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Экологическое воспитание: 

экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение 

к человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных 

действиях; ответственное отношение к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил безопасного 

поведения; экологическое мышление, умение руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

Эстетическое воспитание: 

положительное отношение к занятиям ритмикой, интерес к отдельным видам 

музыкально-практической деятельности; эмоциональная отзывчивость на 

доступные, близкие ребенку по настроению музыкальные произведения; 

интерес к занятиям ритмикой во внеурочной деятельности, понимание 

значения музыки и ритмики в собственной жизни; навыки оценки и 

самооценки результатов музыкально-ритмической и творческой деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы «ОФП» 

отражают овладение универсальными познавательными действиями, в том 

числе: 

1) Познавательные универсальные учебные действия, отражающие 

методы познания окружающего мира: ориентироваться в терминах и 

понятиях, используемых в физической культуре (в пределах изученного), 

применять изученную терминологию в своих высказываниях; выявлять 

признаки положительного влияния занятий ОФП на работу организма, 

сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; моделировать 

правила безопасного поведения при освоении физических упражнений; 

устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на 

развитие физических качеств; приводить примеры и осуществлять 

демонстрацию полученных; формировать умение понимать причины успеха / 
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неуспеха учебной деятельности, в том числе для целей эффективного развития 

физических качеств и способностей в соответствии с сенситивными 

периодами развития, способности конструктивно находить решение и 

действовать даже в ситуациях неуспеха; использовать знания и умения в 

области культуры движения, эстетического восприятия в учебной 

деятельности иных учебных предметов. 

2) Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие 

способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, 

использовать правила общения в конкретных учебных и внеучебных 

ситуациях; вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать 

реплики-уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; описывать влияние ритмики на здоровье и эмоциональное 

благополучие человека; строить гипотезы о возможных отрицательных 

последствиях нарушения правил при выполнении физических движений, в 

играх и игровых заданиях; проявлять интерес к работе товарищей; в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, 

высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости 

помощь; продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении задач выполнения ритмических упражнений, 

игровых заданий и игр во внеурочной и внешкольной физкультурной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

3) Регулятивные универсальные учебные действия, отражающие 

способности обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, 

учитывая все её компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, 

оценка): оценивать влияние занятий ОФП на состояние своего организма 

(снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты 

простудных заболеваний); контролировать состояние организма на занятиях 
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ритмикой и в самостоятельной повседневной физической деятельности по 

показателям частоты пульса и самочувствия; проявлять волевую 

саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных планов 

организации своей жизнедеятельности; проявлять стремление к успешной 

образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности; 

анализировать свои ошибки; осуществлять информационную, 

познавательную и практическую деятельность с использованием различных 

средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты 

1) Знания о физической культуре: 

- описывать технику выполнения освоенных упражнений; отмечать динамику 

развития личных физических качеств: гибкости, силы, координационных 

способностей; 

- терминологию разучиваемых упражнений и игр, их функциональном смысле 

и направленности воздействия на организм. 

2) Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениями: 

- уметь использовать технику контроля за соблюдением и выполнением 

упражнений, контролировать осанку, корпус и правильное положение стопы 

при ходьбе и беге;  

- о способах и особенностях движений, передвижений; 

-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); 
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- принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; оценивать 

правила безопасности в процессе игры. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

- сравнивать динамику развития физических качеств и способностей: 

гибкости, координационных способностей; измерять (пальпаторно) частоту 

сердечных сокращений при выполнении упражнений. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры: 

участвовать в играх и игровых заданиях; устанавливать ролевое участие 

членов команды. 

3) Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

- осваивать упражнения на развитие гибкости и координационных 

способностей и совершенствовать полученные навыки; 

- осваивать и демонстрировать технику выполнения упражнений, 

совершенствовать полученные навыки; 

- отрабатывать технику выполнения упражнений; 

- совершенствовать навыки ориентирования в пространстве, координации 

движений; 

- понятия зрительной и мышечной памяти; 

- составление и правильное выполнение комплекса упражнений на развитие 

координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 
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- взаимодействие в коллективе в процессе занятий. 
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