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Программа внеурочной деятельности «Математическая карусель» 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовой базой: 
-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации; 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100); 

- Федеральной основной образовательной программой начального общего 
образования, утверждена Приказом Министерства просвещения РФ от 18.05.2023 № 
372); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 21.09. 2022г. № 858 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющих образовательную деятельность и установления предельного срока 
использования исключённых учебников» (в действующей редакции); 

- Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ 
«СОШ 37»; 

- Устава МАОУ «СОШ 37». 
Адресат 
Рабочая программа внеурочной деятельности по математике адресована 

учащимся 4 классов, проявляющих интерес и склонность к изучению математики и 
желающих повысить свой математический уровень 

Объем и сроки обучения 
Программа рассчитана на 34 часа, изучается в течение учебного года согласно 

Базисному учебному плану ОУ. 
Цели курса внеурочной деятельности: 
 развить математическое мышление школьников и их творческие способности; 
 углубить знания, умения и навыки, полученные на основных занятиях; 
 научить самостоятельно добывать знания; 
 интеллектуальное развитие учащихся в процессе учебных занятий; 
 повышение познавательного интереса учащихся; 
 формирование вычислительных умений и умений решать разнообразные задачи. 
 
Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Математическая 

карусель» 
Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых 

определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и 
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необычностью математической ситуации, что способствует появлению у учащихся 
желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, а также формированию 
умений работать в условиях поиска и развитию сообразительности, любознательности. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходство и различия, замечать 
изменения, выявлять причины и характер изменений и на основе этого формулировать 
выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу — это возможность 
научить ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться самому находить 
выход-ответ. 

Актуальность данной образовательной программы внеурочной деятельности 
обусловлена важностью создания условий для формирования у школьников навыков 
пространственного мышления, которые необходимы для успешного интеллектуального 
развития ребенка. 

В образовательном процессе мало времени уделяется геометрическим заданиям, 
поэтому возникла необходимость создания этой программы. 

Предлагаемая система практических заданий и занимательных упражнений 
позволит формировать, развивать, корректировать у школьников пространственные и 
зрительные представления, наличие которых является показателем школьной зрелости, 
а также помочь детям легко и радостно включиться в процесс обучения. 

В программе предусмотрены уроки, направленные на реализацию 
дистанционного обучения. Дистанционное обучение в настоящее время может 
рассматриваться как инновационная форма обучения, которая позволяет получать 
знания через интернет под контролем учителя. 

Цель дистанционного обучения – предоставить ученикам элементы 
универсального образования, которые позволят им эффективно адаптироваться к 
изменяющимся социально-экономическим условиям и успешно интегрироваться в 
современное общество. Данный вид обучения базируется на основе передовых 
информационных технологий, применение которых обеспечивает быструю и гибкую 
адаптацию под изменяющиеся потребности ученика. 

Обучение в дистанционной форме осуществляется по отдельным темам, при 
необходимости организации такого обучения (карантин, временная нетрудоспособность 
и т.п.), так и по всему комплексу тем. 

С помощью дистанционного обучения удается решать такие педагогические 
задачи, как: 

 формирование у учеников познавательной самостоятельности и активности; 
 создание эффективного образовательного пространства; 
 развитие у детей критического мышления и способности конструктивно 

обсуждать различные точки зрения. 
С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий организуются такие формы учебной деятельности, как: 
 уроки; 
 лекции; 
 семинары; 
 практические занятия; 
 самостоятельные работы; 
 консультации с преподавателями; 
 дистанционные конкурсы, олимпиады. 
Самостоятельная работа включает организационные формы дистанционного 

обучения: 
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 работа с электронным учебником; 
 просмотр видеолекций; 
 прослушивание аудиокассет; 
 компьютерное тестирование;  
 изучение печатных и других учебных и методических материалов. 
Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществлятъся в 

следующих режимах:  
 консультации онлайн;  
 предоставление методических материалов; 
 сопровождение офлайн . 
В период длительной болезни обучающихся или карантина в классе (школе) 

возможность получать консультации преподавателей по соответствующей дисциплине 
через электронную почту, программу Skype, ViЬеr, WhatsApp, используя для этого 
возможные каналы выхода в Интернет. 

Применение дистанционного обучения в учебном процессе позволяет: 
 сделать занятие наглядным, красочным, информативным; 
 использовать дифференцированный и личностно-ориентированный подход к 

обучению; 
 активизировать познавательную деятельность учащегося; 
 повысить мотивацию учащихся к изучению предмета; 
 развивать мышление и творческие способности детей. 
Взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы 

обучаемых 
При изучении курса для обучаемых предусмотрены возможности для 

самостоятельной работы, а именно использование заданий, требующих поиска, 
переработки и представления информации в новом виде. Освоение курса предполагает 
изменения роли ученика и учителя в учебном процессе относительно традиционной 
парадигмы, а также учета динамики передачи ученику ответственности за собственное 
учение. В ходе прохождения программы обучающиеся самостоятельно могут выбирать 
уровень сложности и характер задания, роль и характер участия в групповой работе. 

Формы организации учебного процесса 
индивидуальная;  
парная; 
групповая; 
коллективная.  
Структура программы 
Пояснительная записка. 
Содержание обучения. 
Планируемые результаты обучения. 
Тематическое планирование. 
Формы подведения итогов: 
 Участие в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях. 
 Участие в предметных неделях. 
 Участие в проектной деятельности. 
 Участие в выставке творческих работ. 
 Составление собственных  занимательных задач. 
Предполагаемый результат: 
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 овладение методами решения задач на вычисления и доказательства; научиться 
некоторым специальным приёмам решения задач; 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 
заданий проблемного и эвристического характера.  

 сравнение разных приемов действий, выбор удобных способов для выполнения 
конкретного задания;  

 воспитание культуры личности. 
 
Содержание курса внеурочной деятельности «Математическая карусель» 
Математика – царица наук. Значение математики в жизни людей и общества. 

Применение математики в разных сферах деятельности человека. 
Как люди научились считать. Правила счета у древних людей. Отношение 

«много» и «один». Счет – требование жизни. 
Как люди научились записывать цифры. Способы записывать числа. 
Запись чисел у разных народов. 
Все началось с пятерни. Первобытный «компьютер», который всегда с нами. 

Первые пять цифр – самые главные. Ручной счет разных народов. 
Геометрия вокруг нас. Геометрические фигуры. Из истории круга, квадрата, 

треугольника. 
Игра – занятие «Путешествие по стране «Математика» Геометрические 

фигуры. 
Развивающие игры. Путешествие по стране «Лесное царство». Решение 

математических закономерностей. 
Цифра ноль. История открытия ноля. Загадочная и необычная цифра, которой 

обозначают отсутствие чего – либо. 
Экскурс в историю чисел.  
История возникновения знаков «+», «-», «=». Откуда в тетрадках и учебниках 

появились простые знаки «+», «-», «=». 
История линейки. Линейке исполнилось более 200 лет. 
Праздник чисел. Обобщение знаний о числах. 
Внеклассное занятие «Кто нам в школе помогает: чертит, пишет истирает? 
Школьные принадлежностями: циркуль, ручка, линейка, карандаш, ластик. 
Математические игры. Обобщение знаний о числах. 
Математические ребусы. Задания на развитие математического представления. 
Заседание Клуба знатоков математики. Отношения, неравенства. Знаки 

операций деления и умножения. 
Математический КВН. Участие в конкурсах с математической 

направленностью. 
История игры «Танграмм». История игры «Танграмм» 
Задачи в стихах. Решение занимательных задач в стихах. 
Математические сказки. Как родилась линия? Приключения точки. 
Час веселой математики. Участие в математических конкурсах. 
Математический бой. Участие в дидактических играх соревновательного 

характера. 
Проект «Создание задачника по математике» Подбор задач о животных и 

растениях нашего края. 
Решение олимпиадных задач. Задачи повышенной сложности. 
Математика и профессии людей. Знакомство с профессиями людей. 
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Знакомьтесь: ПИФАГОР! Вклад Пифагора в развитие математики. 
Математические цепочки. Решение математических цепочек. 
Знакомьтесь: АРХИМЕД! Вклад Архимеда в развитие математики. 
Практикум «Подумай и реши» Сложение и вычитание чисел, решение задач. 
Игра «Самый внимательный» Закрепление навыков действий через игру. 
Смотр знаний. Решение математических заданий. 
 Весёлые задачки. Решение задач. 
 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Математическая карусель» 
Личностные результаты: 
Патриотическое воспитание: 
Проявление интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 
математической школы, к использованию этих достижений в других науках и 
прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
Готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 
явлений, процедур гражданского общества; 

Готовность к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 
применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов 
в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 
Установка на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознание важности математического образования на протяжении всей 
жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых 
умений; осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования 
и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 
Способность к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические 
закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 
Ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, понимание 
математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 
значимости для развития цивилизации; овладение языком математики и математической 
культурой как средством познания мира; овладение навыками исследовательской 
деятельности. 

Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 
заданий  

проблемного и эвристического характера.  
Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности - качеств весьма важных в практической деятельности любого 
человека.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 
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Готовность применять математические знания в интересах своего здоровья, 
ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 
отдыха, регулярная физическая активность); сформированность навыка рефлексии, 
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Метапредметные результаты:  
Сравнение разных приемов действий, выбор удобных способов для выполнения 

конкретного задания.  
Моделирование в процессе совместного обсуждения алгоритма решения 

числового кроссворда; использование его в ходе самостоятельной работы.  
Применение изученных способов учебной работы и приёмов вычислений для 

работы с числовыми головоломками.  
Анализ правил игры.  
Действие в соответствии с заданными правилами. 
Включение в групповую работу.  
Участие в обсуждении проблемных вопросов, высказывание собственного мнения 

и аргументирование его.  
Аргументирование своей позиции в коммуникации, учёт разных мнений, 

использование критериев для обоснования своего суждения.  
Сопоставление полученного результата с заданным условием, контролирование 

своей деятельности: обнаружение и исправление ошибок.  
Анализ текста задачи: ориентирование в тексте, выделение условия и вопроса, 

данных и искомых чисел (величин).  
Поиск и выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы.  
Моделирование ситуации, описанной в тексте задачи.  
Использование соответствующих знаково-символических средств для 

моделирования ситуации.  
Конструирование последовательности «шагов» (алгоритм) решения задачи.  
Объяснение (обоснование) выполняемых и выполненных действий.  
Воспроизведение способа решения задачи.  
Анализ предложенных вариантов решения задачи, выбор из них верных.  
Выбор наиболее эффективного способа решения задачи.  
Оценка предъявленного готового решения задачи (верно, неверно).  
Участие в учебном диалоге, оценка процесса поиска и результатов решения 

задачи.  
Конструирование несложных задач.  
Выделение фигуры заданной формы на сложном чертеже.  
Предметные результаты: 
Создание фундамента для математического развития. 
Формирование механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 
 

Программа внеурочной деятельности «Умники и умницы» 
 

Пояснительная записка 
Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 
образовательной программы, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
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личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования.  

Большую роль в процессе учебной деятельности школьников начальных классов, 
как отмечают психологи, играет уровень развития познавательных процессов: внимание, 
восприятие, наблюдение, воображение, память, мышление. Развитие и 
совершенствование познавательных процессов будет более эффективным при 
целенаправленной организованной работе, что повлечёт за собой и расширение 
познавательных возможностей детей. 

Рабочая программа к курсу «Юным умникам и умницам. Развитие 
познавательных способностей» составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и разработана на основе авторской программы О.А.Холодовой «Юным 
умникам и умницам. Развитие познавательных способностей». Программа курса 
«Умникам и умницам. Развитие познавательных способностей» представляет систему 
интеллектуально-развивающих занятий для детей в возрасте от 6 до 10 лет. 

Новизна данной рабочей программы определена федеральным государственным 
стандартом начального общего образования 2010 года.  

Отличительными особенностями являются: 
1. Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на 

достижение личностных , метапредметных и предметных результатов освоения 
учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 
воспитательные результаты.  

3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую 
оценку в достижении планируемых результатов.   

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней 
системы оценки: педагогом, администрацией, психологом. 

5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения программы курса, воспитательного результата положены методики, 
предложенные Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А. 

6. При планировании содержания занятий прописаны виды познавательной 
деятельности учащихся по каждой теме. 

Цель внеурочной деятельности курса состоит в развитие познавательных 
способностей учащихся на основе системы развивающих занятий. 

Задачи программы: 
1)  развитие мышления в процессе формирования основных приемов мысли-

тельной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 
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 
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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. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно 
развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не 
усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

 
Общая характеристика курса 
Курс включает 34 занятия – в 3 классе: 1 занятие в неделю.  
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по 
содержанию и по сложности задач. 

Систематический курс, построенный на таком разнообразном неучебном 
материале, создает благоприятные возможности для развития важных сторон личности 
ребёнка. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми 
логически-поисковых заданий. Благодаря этому у детей формируются общеучебные 
умения: самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных 
ситуациях.  

И если в начале работы по данному курсу выполнение многих предложенных в 
рабочих тетрадях заданий вызывает у детей трудности, так как на традиционных уроках 
они не встречались с заданиями такого типа, то к концу года большинство учащихся 
самостоятельно справляются с большинством заданий. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная 
проверка решения задач. Главное здесь не в том, чтобы выделить тех, кто выполнил 
задание верно, и конечно, никак не в том, чтобы указать на детей, допустивших ошибки. 
А в том, чтобы дети узнали, как задание выполнить верно и, главное, почему другие 
варианты скорее всего ошибочны. Поэтому, выясняя с детьми правильность выполнения 
задания, не следует ограничиваться лишь упоминанием, что «так неверно», а нужно 
пояснить: «...задание надо было выполнить так потому, что...». Такой формой работы 
мы создаем условия для нормализации самооценки у разных детей, а именно: у детей, у 
которых хорошо развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается 
плохо за счет слабо развитых психических процессов (например, памяти, внимания) 
самооценка повышается. У детей же чьи учебные успехи продиктованы, в основном, 
прилежанием и старательностью, происходит снижение завышенной самооценки. 

В тетрадях предлагаются задания разной сложности, поэтому любой ребёнок, 
решая логически-поисковые задачи, может почувствовать уверенность в своих силах. 
Ребёнка можно вначале заинтересовать заданиями, с которыми легко справиться. Если 
задание оказалось слишком трудным, его можно отложить на некоторое время, а потом 
вернуться. Очень важно не отказываться совсем. 

 При индивидуальных занятиях, по усмотрению взрослого, некоторые задания 
могут не ограничиваться по времени. Пусть ребёнок потратит столько времени, сколько 
ему нужно. В следующий раз, когда он встретит задание подобного типа, он справится с 
ним быстрее. 

 «Сильные» дети могут работать с заданиями, предложенными в рабочих 
тетрадях, индивидуально. Перед каждым заданием дается краткая инструкция, а 
взрослый контролирует, правильно ли ребёнок его выполнил. Более «слабые» дети 
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работают коллективно, под руководством взрослого.  На этих занятиях не ставятся 
отметки, хотя оценивание (устное), конечно, осуществляется. К тому же ребёнок на этих 
занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный 
эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять 
предлагаемые задания. Занятия построены таким образом, что один вид деятельности 
сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и 
менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида мыслительной 
деятельности на другой. 

Данный систематический курс создает условия для развития у детей 
познавательных интересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, 
вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. 
Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у детей развитых 
форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, 
снижается тревожность и необоснованное беспокойство.  В результате этих занятий 
ребята достигают значительных успехов в своём развитии, они многому научаются и эти 
умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам. Всё это означает, что у 
кого-то возникает интерес к учёбе, а у кого-то закрепляется. 

Для проведения занятий по РПС разработан небольшой учебно-
методический комплект, состоящий из: 

а) двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе; 
б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из 

возможных вариантов работы с заданиями, помещёнными в тетрадях;  
в) программы курса. 
В рабочие тетради включены специально подобранные логическо-поисковые 

задачи, направленные 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.  

Часть заданий отобрана из учебной и педагогической литературы отечественных 
и зарубежных авторов и переработана с учётом возрастных особенностей и 
возможностей детей 6-10 лет, часть - составлена автором пособия. 

Учитель, работающий по данным тетрадям, может вносить необходимые 
изменения в то или иное задание, исключать что-либо, исходя из возможностей класса и 
своих, оценивать эффективность занятия и степень помощи, которую следует оказать 
тому или иному ребёнку. 

Остановимся подробнее на заданиях, включённых в рабочие тетради. В процессе 
выполнения каждого из них происходит развитие почти всех познавательных процессов, 
но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. Учитывая это, все задания 
условно можно разбить на несколько направлений: 

— задания на развитие внимания;   
— задания на развитие памяти; 
— задания на совершенствование воображения; 
— задания на развитие логического мышления. 
Задания на развитие внимания 
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд 

упражнений, направленных на развитие произвольного внимания детей, объёма 
внимания, его устойчивости, переключения и распределения. 
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Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких 
жизненно важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск 
нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий 
путь, решая двух-трехходовые задачи.  

Задания, развивающие память 
В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование 

слуховой и зрительной памяти. Выполняя эти задания, школьники учатся пользоваться 
своей памятью и применять специальные приёмы, облегчающие запоминание. В 
результате таких упражнений учащиеся осмысливают и  прочно сохраняют в памяти 
различные термины и определения. Вместе с тем у них увеличивается объём 
зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и 
наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и 
времени,  

Задания на развитие и совершенствование воображения. 
 Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера: 
- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 
- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 
- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не 

отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 
- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 
- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; 
- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных; 
- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 
Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами (слова 

записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о 
котором идёт речь) и числографами (предмет изображен с помощью чисел).  

 Задания, развивающие мышление. 
Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены упражнения, которые 
позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные 
суждения и проводить доказательства без предварительного теоретического освоения 
самих законов и правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся 
сравнивать различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, 
устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и планировать. 
Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с 
алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

Система представленных на занятиях по РПС задач и упражнений позволяет 
решать все три аспекта дидактической цели: познавательный, развивающий и 
воспитывающий. 

Познавательный аспект 
Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 
Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 
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Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 
способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 
предлагаемой ситуации. 

Развивающий аспект 
Развитие речи. 
Развитие мышления в ходе усвоения таких приёмов мыслительной деятельности, 

как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 
доказывать и опровергать. 

Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации. 
Развитие двигательной сферы. 

 
Планируемые результаты реализации программы 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 
Применять специальные приемы для лучшего запоминания; 
Строить правильные суждения; 
Сравнивать различные объекты; 
Выполнять простые виды анализа и синтеза; 
Устанавливать связи между понятиями; 
Комбинировать и планировать; 
Самостоятельно действовать; 
Принимать решения; 
Управлять собой в сложных ситуациях; 
Работать в группе. 
Целенаправленно сосредотачиваться; 
 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности «Умники и Умницы» 
 
Воспитание системы нравственных межличностных отношении. 
Основные принципы распределения материала: 
1) системность: задания располагаются в определённом порядке; 
2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 
3) принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 
4) увеличение объёма материала; 
5) наращивание темпа выполнения заданий;    
6) смена разных видов деятельности. 
Таким образом достигается основная цель обучения – расширение зоны 

ближайшего развития ребёнка и последовательный перевод её в непосредственный 
актив, то есть в зону активного развития. 

  В основу изучения кружка положены ценностные ориентиры, достижение 
которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты 
внеурочной деятельности   оцениваются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний 
(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 
неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 
реальности и повседневной жизни. 
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями  как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 
в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в 
защищенной, дружественной про-социальной среде. Именно в такой близкой 
социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое 
подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии 
в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 
незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, 
юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 
социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 
самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к 
поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского 
общества. 

Динамика развития учащихся фиксируется учителем совместно со школьным 
психологом (внутренняя система оценки) на основе диагностик по Асмолову 
А.Г.(методики «Незавершённая сказка», «Оцени поступок», «Моральная дилемма», 
«Кто я?», уровни описания оценки познавательного интереса,   сформированности  
целеполагания,   развития контроля, оценки) 

При изучении внеурочного курса «Умники и Умницы» конечным результатом 
должно стать овладение основными знаниями и умениями. 
Учащиеся должны знать: Учащиеся должны уметь: 
  Как устанавливать связи между 
понятиями; 
Как комбинировать и планировать; 
Как самостоятельно действовать; 
Как принимать решения; 
Задавать вопросы, составлять рассказы,  
Выступать перед аудиторией и слушать 
других. 
Как строить правильные суждения     
Как сравнивать различные объекты; 
Выполнять простые виды анализа и   
синтеза;. 

Устанавливать связи между понятиями; 
Комбинировать и планировать; 
Самостоятельно действовать; 
Принимать решения; 
Задавать вопросы, составлять рассказы,  
Выступать перед аудиторией и слушать 
других. 
Как строить правильные суждения     
Сравнивать различные объекты; 
Выполнять простые виды анализа и   
синтеза; 

 
Место курса в учебном плане 
Программа курса «Умникам и умницам. Развитие познавательных способностей» 

представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для детей в возрасте от 6 
до 10 лет. 

Курс включает 34 занятия – в 3 классе: 1 занятие в неделю.  
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Описание ценностных ориентиров содержание курса 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.   
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

деятельности и жизни.  
Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей 

и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 
обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 
народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству.  

Основные принципы распределения материала: 
 1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 
 2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 
 3)принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 
 4) увеличение объема материала; 
 5) наращивание темпа выполнения заданий; 
 6) смена разных видов деятельности. 
Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны 

ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный 
актив, то есть в зону актуального развития. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные 
результаты 

- Определять и высказывать под руководством педагога 
самые простые общие для всех людей правила поведения 
при сотрудничестве (этические нормы) 
- 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. 

Метапредметные 
результаты 

Освоенные учащимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  
составляющие основу умения учиться (функциональной 
грамотности). 

Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 
- Определять и 
формулировать цель 
деятельности   с 
помощью учителя.  
- Проговаривать 
последовательность 
действий  
 - Учиться высказывать 
своё предположение 

Познавательные УУД 
Обучающийся научится 
- Ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать 
новое от уже известного с 
помощью учителя.  
-Делать предварительный 
отбор источников 
информации: 
ориентироваться в учебнике 
(на развороте, в оглавлении, 

Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 
- Донести свою позицию до 
других: оформлять свою 
мысль в устной и 
письменной речи (на уровне 
одного предложения или 
небольшого текста). 
- Слушать и понимать речь 
других. 
- Читать и пересказывать 
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(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.  

в словаре). 
- Добывать новые знания: 
находить ответы на 
вопросы, используя 
учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную от учителя.  
- Перерабатывать 
полученную информацию: 
делать выводы в результаты 
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). 

текст. 
- Совместно договариваться 
о правилах общения и 
поведения в школе и 
следовать им. 
- Учиться выполнять 
различные роли в группе 
(лидера, исполнителя, 
критика). 

Предметные 
результаты 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по 
их признакам; 
-выделять существенные признаки предметов; 
-сравнивать между собой предметы, явления; 
-обобщать, делать несложные выводы; 
-классифицировать явления, предметы; 
-определять последовательность событий; 
-судить о противоположных явлениях; 
-давать определения тем или иным понятиям; 
-определять отношения между предметами типа «род» - 
«вид»; 
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-выявлять функциональные отношения между понятиями; 
-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 
Достижение результатов обучающихся 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы 
контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся по 
методикам Холодовой О, Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном 
листе учителя); 

Текущий:  
-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;  
-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 
-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с 
образцом. 

Итоговый контроль   в формах 
-тестирование; 
-практические работы; 
-творческие работы учащихся; 
Контрольные задания. 
Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 
которые ещё предстоит решить в ходе осуществления   деятельности.  

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает 
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не 
допускает  сравнения его с другими детьми.  

Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках 
накопительной системы, создание портфолио. 

 
Содержание занятий 

Предлагаемые задания направлены на создание положительной мотивации, на 
формирование познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. Эта задача 
достигается с помощью специально построенной системы заданий, которые помогают 
преодолеть неустойчивость внимания шестилеток, непроизвольность процесса 
зрительного и слухового запоминания и ведут к развитию мыслительной деятельности. 
В силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в основном те 
задания, выполнение которых предполагает использование практических действий. На 
первых  порах работы с заданиями можно допускать угадывание ответа, решения, но тут 
же постараться подвести учащихся к обоснованию ответа. При работе над такими 
заданиями очень важна точная и целенаправленная постановка вопросов, выделение 
главного звена при рассуждении, обоснование выбранного решения. Как правило, это 
делает учитель, опираясь на ответы детей и давая точное и лаконичное разъяснение. 
Очень важно, чтобы пояснения, даваемые учителем, постепенно совращались с 
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одновременным повышением доли участия детей в поиске решения предложенной 
задачи. 

 На последующих этапах предусматривается полный перевод на самостоятельное 
выполнение учащимися заданий, предполагающее возможность советоваться с 
учителем, соседом по парте, поиск совместного решения парами или группами. Ве-
дущая задача учителя — поощрять и поддерживать самостоятельность детей в поиске 
решения. В то же время не следует предъявлять жёстких требований к тому, чтобы 
задача была обязательно решена каждым учеником. Важно следить, чтобы по мере 
продвижения к этой деятельности все большее число учащихся класса вовлекалось в 
неё. 

 Проверка самостоятельной деятельности учащихся предусматривает 
обязательное обсуждение всех предлагаемых учащимися способов решения, уточнение 
способов решения и рассуждений, Показ ошибок в рассуждениях, акцентирование 
внимания детей на наиболее рациональные, оригинальные и красивые способы решения. 
Проверка особенно важна для детей с низким уровнем развития (они в силу своих 
физиологических особенностей усваивают все новое с большим трудом и длительное 
время не могут выполнять задания самостоятельно). Материал каждого занятия 
рассчитан на 30-35 минут. 

 
Программа внеурочной деятельности «Наши истоки» 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовой базой: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации; 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100); 

- Федеральной основной образовательной программой начального общего 
образования, утверждена Приказом Министерства просвещения РФ от 18.05.2023 № 
372); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 21.09. 2022г. № 858 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющих образовательную деятельность и установления предельного срока 
использования исключённых учебников» (в действующей редакции); 

- Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ 
«СОШ 37»; 

- Устава МАОУ «СОШ 37» 
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Адресат 
Рабочая программа внеурочной деятельности по краеведению адресована 

учащимся 1 классов, проявляющих интерес и склонность к изучению математики и 
желающих повысить свой математический уровень 

Объем и сроки обучения 
   Программа рассчитана на 33 часа, изучается в течение учебного года согласно 

Базисному учебному плану ОУ. 
Цели курса внеурочной деятельности:  
-развитие познавательного интереса и бережного отношения к историческим и 

культурным ценностям,  
-воспитание патриотических чувств через познание учащимися окружающей 

действительности в экскурсионной деятельности. 
Задачи: 
-Познакомить обучающихся с историей родного края, традициями и обычаями.  
-Включить ребенка в активное познание своей «малой родины».  
-Содействовать формированию активной гражданско-патриотической позиции.  
-Развивать познавательную и творческую активность, коммуникативные навыки. 
-Воспитывать в ребенке высокую духовную нравственность: любовь к людям и 

природе, стремление к добрым поступкам.  
-Воспитывать чувство гордости за свой край, своих земляков.  
-Приобщать учащихся к культуре через развитие потребности в посещении 

музеев, театров. 
-Обучать умениям и навыкам добывать информацию через культурно-

образовательные учреждения.  
-Воспитывать дисциплинированность, освоение норм и способов сотрудничества 

и способов общения со сверстниками и родителями.  
Основные принципы реализации программы 
занимательность; 
научность; 
сознательность и активность; 
наглядность; 
доступность; 
связь теории с практикой; 
индивидуальный подход к учащимся. 
 
Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Наши истоки» 
Данная образовательная программа направлена на формирование у младших 

школьников основ краеведческой культуры и способствует формированию высоких 
моральных качеств, таких как бережное отношение к природе, любовь к Родине, 
патриотизм, чувство гордости за свою Родину. Эта мысль прослеживается, как одна из 
главных задач нашей школы – воспитывать уважение к историческому прошлому нашей 
страны, любовь к Родине, начиная с малой родины. Московский край имеет свою 
историю, культурные традиции, памятные места. Изучение своей малой родины, 
подвигов и великих дел наших прославленных земляков всегда вызывает интерес и 
эмоциональный отклик у воспитанников. Чаще всего для человека понятие Родины 
связано с тем местом, где он родился и рос. Программа призвана помочь учителю 
расширить знания детей о родном крае, увидеть его в общем ходе истории, ощутить 
свою связь с прошлым и настоящим страны.   
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Программа "Наши истоки" направлена воспитывать чувство гордости за своих 
земляков, способствовать развитию: духовной памяти, чувства родства, уважения к 
живущим рядом, воспитывая у ребят историю малой родины для будущего поколения.  

Краеведческий материал, как более близкий и знакомый, усиливает конкретность 
и наглядность восприятия учащимися исторического процесса и оказывает 
воспитывающее воздействие. Изучение природы своего края способствует 
эстетическому воспитанию, оно учит находить в окружающем мире красоту природы: 
даже от простого созерцания на экскурсии   могут возникать волнующие переживания. 
Наблюдения многих природных явлений вызывают у детей любознательность и 
желание больше вникать в тайны природы, побуждают беречь её. 

Воспитание патриотизма через краеведение — это многогранный и сложный 
процесс, который расширяет кругозор и развивает познавательные интересы учащихся, 
приобщает к творческой деятельности, формирует практические и интеллектуальные 
умения, повышает нравственность. Изучение родного края дает возможность привлечь 
учащихся к поисково-исследовательской работе 

Школьное краеведение, являясь одним из направлений общего краеведения, есть 
важнейший фактор нравственного, интеллектуального, эстетического, духовного, 
личностного развития школьника. Знакомство с прошлым, настоящим и 
предполагаемым будущим своей малой родины, особенностями природы, 
экономических, политических, культурных и других условий способствует 
формированию у школьников гражданского мировоззрения.  

Воспитательный потенциал предмета реализуется через: 
-приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 
российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 
ценностей;  

-историческое просвещение, формирование российской культурной и 
гражданской идентичности обучающихся 

-развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства; 

-формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

-усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 
традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 
традициям (их освоение, принятие);  

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 
применения полученных знаний;  

-достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 
соответствии с ФГОС НОО (осознание российской гражданской идентичности; 
сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; готовность 
обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 
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наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 
себе, окружающим людям и жизни в целом.) 

Воспитательная деятельность планируется и осуществляется на основе 
аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-
деятельностного личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 
воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 
детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 
инклюзивности, возрастосообразности. 

   Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 
деятельности по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО и 
отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 
первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части:  

1.Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 
гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 
Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 
тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 
обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

2.Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 
краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 
просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 
российской культурной идентичности. 

3.Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 
народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 
российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 
справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4.Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 
культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 
лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

5.Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 
здорового образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических 
способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 
поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6.Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 
трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 
деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 
нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 
результатов в профессиональной деятельности. 

7.Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 
культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 
основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 
восстановления природы, окружающей среды. 

8.Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 
познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 
качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 
потребностей. 
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Воспитательный потенциал предмета может быть реализован через участие 
обучающихся в мероприятиях, предусмотренных Федеральным календарным планом 
воспитательной работы 

Взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы 
обучаемых. 

При изучении курса для обучаемых предусмотрены большие возможности для 
самостоятельной работы, а именно использование знаний, требующих поиска, 
переработка информации в новом виде. В ходе прохождения программы, обучающиеся 
самостоятельно могут выбирать уровень сложности и характер задания, выполнять 
исследовательские задания на разрешение проблем. 

Форма организации образовательного процесса:  
На занятиях используются методы:  
-Словесные (рассказ, объяснение, беседа). 
-Наглядные (иллюстрация, демонстрация, показ педагога, работа с журналами). 
-Практические (упражнения, сюжетно-ролевые игры, практические работы). 
-Репродуктивные (действия по образцу, предлагаемому педагогом). 
-Метод стимулирования и мотивации (познавательные игры). 
-Методы контроля и самоконтроля (устный и письменный контроль и 

письменный контроль, методы самоконтроля). 
-Эвристические (методика ТРИЗ). 
Ведущие формы организации занятий:  
-Групповые (творческие мастерские). 
-Индивидуальные (самостоятельная работа). 
-Коллективные (занятия, экскурсии, игра, КТД). 
В рамках групповой формы проведения занятий предусматривается 

индивидуализация методов обучения. Выбор методов и приёмов работы определяется 
целями и задачами конкретного занятия. Содержание занятия планируется 
дифференцированно, с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

В каждом занятии прослеживаются три части: игровая; теоретическая; 
практическая. 

Структура программы 
Пояснительная записка. 
Содержание обучения. 
Планируемые результаты обучения. 
Тематическое планирование. 
 
Содержание курса внеурочной деятельности «Наши истоки» 
Моя малая родина.  
 Я и моя семья. Беседа. Объяснить значение семьи для ребенка, напомнить о 

необходимости заботиться о членах семьи. Составлять рассказ о семье. Оценивать 
поступки членов семьи. Научиться составлять рассказ о семье. Научиться правильному 
общению в семье. 

«Старые фотографии рассказывают…» (Семейные реликвии и памятные вещи) 
Беседа, выставка памятных вещей. Объяснить, почему важно знать историю семьи. 
Составлять рассказ о семейных реликвиях, оформлять выставку. Осуществлять поиск 
необходимой информации для выполнения заданий. 

Мир семейных увлечений. (Выставка фотографий) Беседа, выставка фотографий. 
Объяснить значение семьи для ребенка. Составлять рассказ о семейных увлечениях, 
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оформлять выставку Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
заданий. 

Моя школа – мой дом. Беседа, экскурсия, конкурс рисунков «Моя школа» 
Рассказать о правилах поведения в школе, о необходимости бережного отношения к 
школьному имуществу. Запомнить правила поведения в школе. Правильно вести себя в 
школе, бережно относиться к школьному имуществу. 

Мой дом. Мой двор. Беседа «Научить составлять рассказ по плану». Составить 
рассказ «Любимые уголки моего двора» Осуществлять поиск необходимой информации 
для выполнения заданий. 

Моя улица, почему так названа. Беседа, конкурс рисунков. Научить осуществлять 
поиск необходимой информации для выполнения заданий. Рисунок «Мой дом» 
Самоанализ, самоконтроль результата. 

 «Улицы нашего города». Пешая экскурсия. Показать улицы микрорайона. 
Рассказать об истории названий улиц. Самостоятельно найти материал об истории 
названий улиц. Знать улицы микрорайона, историю названий улиц. 

Достопримечательности нашей улицы Ленина. За что люблю, нравится улица, и 
что хотелось бы изменить. Провести викторину «Знаешь ли ты свою улицу?». 
Фотографирование зданий улицы. 

 Мой микрорайон. Беседа, работа в группах. Дать представление об истории 
названий улиц микрорайона. Составление безопасного маршрута из дома в школу и из 
школы домой. Знать безопасный маршрут из дома в школу и из школы домой. От 
истоков к современности. 

От истоков к современности.  
Страницы истории. Первые поселенцы.  Дать представление о первых 

поселениях. Составлять вопросы по содержанию материала занятия. Осуществлять 
поиск необходимой информации для выполнения заданий. 

Экскурсия в краеведческий музей. Составлять вопросы по содержанию материала 
занятия. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий. 

Имя города. Символы нашего города. Библиотечный урок. Рассказать о символах 
нашего города. Конкурс рисунков «Символы нашего города» Осуществлять поиск 
необходимой информации для выполнения заданий. 

Памятники города. Экскурсия. Познакомить с памятниками города, историей их 
возникновения. Ответить на вопросы викторины «Памятники города». Осуществлять 
поиск необходимой информации для выполнения заданий. 

 Город в годы ВОВ. Рассказать о земляках-героях войны. О жизни города в годы 
ВОВ. 

Культурно-просветительные учреждения нашего города. Посещение кинотеатра. 
Объяснить правила поведения в кинотеатре. Знать правила поведения в кинотеатре. 

Посещение городской детской библиотеки. Знать правила пользования 
библиотечными книгами. 

Культурно-просветительные учреждения нашего города. Экскурсия. 
Спортивные сооружения города. 
Предприятия города. Экскурсия на почту. 
Предприятия города. МЧС. (Пожарная часть города) Экскурсия. 
Итоговое занятие. Викторина "Где ты живёшь?" 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Наши 

истоки» 
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Освоение курса вносит существенный вклад в достижение личностных 
результатов: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; 

остановление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

-наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 
следующих УУД: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

-активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; 
-готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 
-излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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-определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

При изучении курса «Наши истоки» достигаются следующие предметные 
результаты: 

-понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 
за национальные свершения, научные открытия, победы; 

-сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

-осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровье сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

-освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире. 

 
Программа внеурочной деятельности «Риторика» 

 
Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовой базой: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации; 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100); 

- Федеральной основной образовательной программой начального общего 
образования, утверждена Приказом Министерства просвещения РФ от 18.05.2023 № 
372); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 21.09. 2022г. № 858 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющих образовательную деятельность и установления предельного срока 
использования исключённых учебников» (в действующей редакции); 

- Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ 
«СОШ 37»; 

- Устава МАОУ «СОШ 37». 
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Адресат 
Рабочая программа внеурочной деятельности по риторике адресована учащимся 4 

классов, проявляющих интерес и склонность к изучению речи и языковой культуры. 
 Объем и сроки обучения 
Программа рассчитана на 34 часа, изучается в течение учебного года согласно 

Базисному учебному плану ОУ. 
 Цели курса внеурочной деятельности: 

 развить коммуникативные умения школьников и их творческие способности; 
 углубить знания, умения и навыки, полученные на основных занятиях; 
 научить самостоятельно добывать знания; 
 интеллектуальное развитие учащихся в процессе учебных занятий; 
 повышение познавательного интереса учащихся; 
 формирование  коммуникативных навыков в современном мире; 

 Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Риторика» 
Данный курс по риторике даёт возможность младшему школьнику познакомиться 

с закономерностями мира общения, особенностями коммуникации в современном мире; 
осознать важность владения речью для достижения успехов в личной и общественной 
жизни. 

В структуре курса риторики можно выделить два смысловых блока: Первый блок 
– «Общение» даёт представление о 

– сущности того взаимодействия между людьми, которое называется общением; 
речевой (коммуникативной) ситуации; 

– компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда 
говорит (пишет). 

Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации 
общения, определять речевую задачу, оценивать степень её успешной реализации в 
общении. 

Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения о 
– тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и 

особенностях; 
– типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении); 
– речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определённой 

коммуникативной направленности. В детской риторике изучаются не жанры 
художественной литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой 
практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, сравнительного высказывания, 
объявления и т.д. 

Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в 
соответствии с условиями речевой ситуации) даёт возможность обучить тем видам 
высказываний, которые актуальны для младших школьников. 

Обучение риторике, безусловно, должно опираться на опыт учеников, приводить 
и к осмыслению своего и чужого опыта общения к успешному    решению 
практических задач, которые ставит перед школьниками жизнь. Такие творческие, 
продуктивные задачи – основа учебных пособий, а теоретические сведения, понятия 
даются лишь постольку, поскольку они необходимы для решения практических задач. 

В программе предусмотрены уроки, направленные на реализацию 
дистанционного обучения. Дистанционное обучение в настоящее время может 
рассматриваться как инновационная форма обучения, которая позволяет получать 
знания через интернет под контролем учителя. 
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Цель дистанционного обучения – предоставить ученикам элементы 
универсального образования, которые позволят им эффективно адаптироваться к 
изменяющимся социально-экономическим условиям и успешно интегрироваться в 
современное общество. Данный вид обучения базируется на основе передовых 
информационных технологий, применение которых обеспечивает быструю и гибкую 
адаптацию под изменяющиеся потребности ученика. 

Обучение в дистанционной форме осуществляется по отдельным темам, при 
необходимости организации такого обучения (карантин, временная нетрудоспособность 
и т.п.), так и по всему комплексу тем. 

С помощью дистанционного обучения удается решать такие педагогические 
задачи, как: 

 формирование у учеников познавательной самостоятельности и активности; 
 создание эффективного образовательного пространства; 
 развитие у детей критического мышления и способности конструктивно 

обсуждать различные точки зрения. 
С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий организуются такие формы учебной деятельности, как: 
 уроки; 
 лекции; 
 семинары; 
 практические занятия; 
 самостоятельные работы; 
 консультации с преподавателями; 
 дистанционные конкурсы, олимпиады. 

Самостоятельная работа включает организационные формы дистанционного 
обучения: 

 работа с электронным учебником; 
 просмотр видеолекций; 
 прослушивание аудиокассет; 
 компьютерное тестирование; 
 изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществлятъся в 
следующих режимах: 

 консультации онлайн; 
 предоставление методических материалов; 
 сопровождение офлайн . 

В период длительной болезни обучающихся или карантина в классе (школе) 
возможность получать консультации преподавателей по  соответствующей дисциплине 
через электронную почту, программу Skype, ViЬеr, WhatsApp, используя для этого 
возможные каналы выхода в Интернет. 

Применение дистанционного обучения в учебном процессе позволяет: 
 сделать занятие наглядным, красочным, информативным; 
 использовать дифференцированный и личностно-ориентированный подход к 

обучению; 
 активизировать познавательную деятельность учащегося; 
 повысить мотивацию учащихся к изучению предмета; 
 развивать мышление и творческие способности детей. 
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Взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной  работы 
обучаемых 

При изучении курса для обучаемых предусмотрены возможности для 
самостоятельной работы, а именно использование заданий, требующих поиска, 
переработки и представления информации в новом виде. Освоение курса предполагает 
изменения роли ученика и учителя в учебном процессе относительно традиционной 
парадигмы, а также учета динамики передачи ученику ответственности за собственное 
учение. В ходе прохождения программы обучающиеся самостоятельно могут выбирать 
уровень сложности и характер задания, роль и характер участия в групповой работе. 

Формы организации учебного процесса 
 индивидуальная; 
 парная; 
 групповая; 
 коллективная. 

 Структура программы 
 Пояснительная записка. 
 Содержание обучения. 
 Планируемые результаты обучения. 
 Тематическое планирование. 

Формы подведения итогов: 
 Участие в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях. 
 Участие в предметных неделях. 
 Участие в проектной деятельности. 
 Участие в выставке творческих работ. 
 Составление собственных театрализированных программ. 

Предполагаемый результат: 
 овладение речевой культурой и оценивание своего речевого поведение (свою 

речь) с точки зрения его соответствия речевой задаче; 
 анализировать высказывание с точки зрения его соответствия речевой задаче. 
 Развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера. 
 воспитание культуры личности. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Риторика» 
Речевые (коммуникативные) задачи. Речевая деятельность. Говорение. 

Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности неподготовленной 
(спонтанной) речи. Приёмы подготовки. 

Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление 
плана-схемы услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы внимательного 
слушания (повторение). 

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, 
шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к отдельным частям 
текста; к непонятным словам; составление плана как приём чтения. 

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

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

Текст. Речевые жанры. Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. 
Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 

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

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

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 
Типы текстов. 
Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве 

(объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). Сравнительное описание с задачей 
различения и сходства. Правила сравнения. Сравнительное высказывание, два способа 
его построения. Сравнительное описание как завязка (начало) в развитии действия в 
сказках, рассказах и т.д. Рассказ по сюжетным рисункам. 

 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Риторика» 
Личностные результаты: 
Патриотическое воспитание: 
Проявление интереса к истории своей страны посредством языковой культуры 

речи, выражение любви к своей родине, к своему языку. 
Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
Готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением коммуникативных основах функционирования различных структур, 
явлений, процедур гражданского общества; 

Готовность к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 
применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов 
в деятельности человека и общества. 

Трудовое воспитание: 
Установка на активное участие в решении практических задач языковой 

направленности, осознание важности языковой культуры на протяжении всей жизни для 
успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 
осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 
Способность к эмоциональному и эстетическому восприятию речи, рассуждений; 

умению  пользоваться культурой речи. 
Ценности научного познания: 
Ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, понимание 
языковой науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости   
для развития цивилизации; овладение грамотностью и языковой культурой как 
средством познания мира; овладением навыками выражения своих чувств. 
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Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 
заданий проблемного и эвристического характера. 

Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 
преодолевать трудности - качеств весьма важных в практической деятельности любого 
человека. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

Готовность применять языковые знания в интересах своего здоровья, ведения 
здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); сформированность навыка рефлексии, признание 
своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Метапредметные результаты: 
– формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 
– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя 

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

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

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

схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных 
задач сведения; 

– продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи 
сравнения (выявления сходства и/или различия), последовательной или параллельной 
структуры; 

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный 
пересказ текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: 
составлять его план; 

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых 
аргументов, правомерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства 
правила, цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 
– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать 

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

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

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

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является 
формирование следующих умений: 

– приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов; 
– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 
– знать особенности неподготовленной речи; 
– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 
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грамматических) для успешного общения; 
– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 
– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной 

ситуации; 
– знать особенности диалога и монолога; 
– анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных 

текстах; 
– использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 
– знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка и т.д.); 
– пользоваться основными способами правки текста. 
 
 

Программа внеурочной деятельности «Волшебный мир оригами» 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовой базой: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации; 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100); 

- Федеральной основной образовательной программой начального общего 
образования, утверждена Приказом Министерства просвещения РФ от 18.05.2023 под № 
372); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 21.09. 2022г. № 858 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющих образовательную деятельность и установления предельного срока 
использования исключённых учебников» (в действующей редакции); 

- Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ 
«СОШ 37»; 

- Устава МАОУ «СОШ 37». 
Адресат 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Волшебный мир оригами» 

является программой общекультурного направления и адресована учащимся 3 класса. 
Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, 
расширить информированность в данной образовательной области, обогатить навыки 
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общения и приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе 
освоения программы. 

Объем и сроки обучения 
Программа рассчитана на 34 часа, изучается в течение учебного года согласно 

Базисному учебному плану ОУ. 
Цель курса внеурочной деятельности: 
 развитие творческих способностей младших школьников, художественного 

вкуса; 
 интеллектуальное развитие учащихся в процессе учебных занятий; 
 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, 

взаимовыручки; 
 воспитание интереса к искусству оригами, наблюдательности, интереса 

познания нового и понимания прекрасного. 
Общая характеристика курса внеурочной деятельности  «Волшебный мир 

оригами» 
С учетом специфики данной внеурочной деятельности в рабочей программе 

выделены две содержательные линии, которые дают возможность постепенно углублять 
и расширять программный материал «Общетрудовые знания, умения и способы 
деятельности» и «Технология изготовления изделий в технике оригами».   

Занятия оригами являются неотъемлемым дополнением к урокам труда, 
окружающего мира, урокам рисования и другим учебным предметам, поэтому эти 
занятия необходимо проводить еженедельно. Учитывая возраст детей и новизну 
материала, для успешного освоения программы занятия в группе должны сочетаться с 
индивидуальной помощью педагога каждому ребенку. В процессе обучения возможно 
проведение корректировки сложности заданий и внесение изменений в программу, 
исходя из опыта детей и степени усвоения ими учебного материала. Программа 
включает в себя не только обучение оригами, но и создание индивидуальных и 
коллективных сюжетно-тематических композиций, в которых используются изделия, 
выполненные в технике оригами.  

Во время занятий оригами для снятия излишней возбудимости детей, создания 
непринужденной и творческой атмосферы используется музыкальное сопровождение с 
записями звуков живой природы и детских песен. В результате этого, у детей 
происходит выравнивание психомоторных процессов, изменение их поведения, 
улучшение личных взаимоотношений, т.к. музыка влияет на эмоциональное состояние и 
настроение человека.  

Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», 
то есть периодическое возвращение к определенным приемам на более высоком и 
сложном уровне. Все задания соответствуют по сложности детям определенного 
возраста. Это гарантирует успех каждого ребенка и, как следствие воспитывает 
уверенность в себе. 

Программа предполагает и постепенное изменение видов работы: от создания 
фигурок до сочинения сказок, коллективных работ, творческих альбомов детей, 
сказочных персонажей с последующей драматизацией, участие в конкурсах и выставках. 
Это является стимулирующим элементом, необходимым в процессе обучения. 

Основная задача на всех этапах освоения программы – содействовать развитию 
инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и 
увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка. 
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В программе предусмотрены уроки, направленные на реализацию 
дистанционного обучения. Дистанционное обучение в настоящее время может 
рассматриваться как инновационная форма обучения, которая позволяет получать 
знания через интернет под контролем учителя. 

Цель дистанционного обучения – предоставить ученикам элементы 
универсального образования, которые позволят им эффективно адаптироваться к 
изменяющимся социально-экономическим условиям и успешно интегрироваться в 
современное общество. Данный вид обучения базируется на основе передовых 
информационных технологий, применение которых обеспечивает быструю и гибкую 
адаптацию под изменяющиеся потребности ученика. 

С помощью дистанционного обучения удается решать такие педагогические 
задачи, как: 

 формирование у учеников познавательной самостоятельности и активности; 
 создание эффективного образовательного пространства; 
 развитие у детей критического мышления и способности конструктивно 

обсуждать различные точки зрения. 
  С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий организуются такие формы учебной деятельности, как: 
 уроки; 
 лекции; 
 семинары; 
 практические занятия; 
 самостоятельные работы; 
 консультации с преподавателями; 
 дистанционные конкурсы, олимпиады. 
 Самостоятельная работа включает организационные формы дистанционного 

обучения: 
 работа с электронным учебником; 
 просмотр видеолекций; 
 прослушивание аудиокассет; 
 компьютерное тестирование;  
 изучение печатных и других учебных и методических материалов. 
Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществлятъся в 

следующих режимах:  
 консультации онлайн;  
 предоставление методических материалов; 
 сопровождение офлайн. 
В период длительной болезни обучающихся или карантина в классе (школе) 

возможность получать консультации преподавателей по соответствующей дисциплине 
через электронную почту, программу Skype, ViЬеr, WhatsApp, используя для этого 
возможные каналы выхода в Интернет. 

Применение дистанционного обучения в учебном процессе позволяет: 
 сделать занятие наглядным, красочным, информативным; 
 использовать дифференцированный и личностно-ориентированный подход к 

обучению; 
 активизировать познавательную деятельность учащегося; 
 повысить мотивацию учащихся к изучению предмета; 
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 развивать мышление и творческие способности детей. 
Взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы 

обучаемых 
При изучении курса для обучаемых предусмотрены возможности для 

самостоятельной работы, а именно использование заданий, требующих поиска, 
переработки и представления информации в новом виде. Освоение курса предполагает 
изменения роли ученика и учителя в учебном процессе относительно традиционной 
парадигмы, а также учета динамики передачи ученику ответственности за собственное 
учение. В ходе прохождения программы обучающиеся самостоятельно могут выбирать 
уровень сложности и характер задания, роль и характер участия в групповой работе. 

Формы организации учебного процесса 
 индивидуальная;  
 парная; 
 групповая; 
 коллективная.  
Структура программы 
 Пояснительная записка. 
 Содержание обучения. 
 Планируемые результаты обучения. 
 Тематическое планирование. 
Формы подведения итогов: 
 Участие в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях. 
 Участие в предметных неделях. 
 Участие в проектной деятельности. 
 Участие в выставке творческих работ. 
Предполагаемый результат: 
 знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовыми 

формами оригами;  
 формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать 

схемы изделий; 
  обучение различным приемам работы с бумагой; 
 применение знаний, полученных на уроках окружающего мира, технологии, 

изобразительного искусства для создания композиций с изделиями, выполненными в 
технике оригами; 

 развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления,     
пространственного воображения; 

 развитие мелкой моторики рук и глазомера; 
 развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей; 
 воспитание интереса к искусству оригами; 
 расширение коммуникативных способностей детей; 
 формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.  
 

Содержание курса внеурочной деятельности «Волшебный мир оригами» 
1. Вводное занятие (1 час). Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий 

данной внеурочной деятельности. Требования к поведению учащихся во время занятия. 
Соблюдение порядка на рабочем месте. Соблюдение правил по технике безопасности.  
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2. История возникновения бумаги (1 час). Виды бумаги и картона. Инструменты 
для работы. Правила по технике безопасности и личной гигиене. 

3. Знакомство с оригами (1 час). История возникновения оригами. 
4. Схемы и условные обозначения. 
5. Термины, принятые в оригами. 
6. Понятие «базовые формы». Базовые формы:  
«Треугольник» (8 ч) 
«Воздушный змей» (6 ч) 
«Двойной треугольник» (3 ч) 
«Двойной квадрат» (3 ч) 
«Конверт» (2 ч) 
7. Цветы к празднику 8 марта (2 часа). Складывание цветов на основе изученных 

базовых форм. Оформление композиций и поздравительных открыток. 
8.Цветочные  композиции (4 часа). Цветочные композиции на основе простых 

базовых форм. Легенды о цветах (Нарцисс, волшебный цветок папоротника). 
Складывание цветов. Оформление композиций. 

9.Итоговое занятие: «Чему мы научились за год» (1 час).  
10.Оформление выставочных работ (1 час). 
 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Волшебный мир оригами» 
Личностные результаты: 
Патриотическое воспитание 
Проявление интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 
математической школы, к использованию этих достижений в других науках и 
прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание 
Готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 
явлений, процедур гражданского общества; 

Готовность к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 
применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов 
в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание 
Установка на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознание важности математического образования на протяжении всей 
жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых 
умений; осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования 
и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание 
Способность к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические 
закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания 
Ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, понимание 
математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 
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значимости для развития цивилизации; овладение языком математики и математической 
культурой как средством познания мира; овладение навыками исследовательской 
деятельности. 

Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 
заданий  

проблемного и эвристического характера.  
Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности   - качеств весьма важных в практической деятельности любого 
человека.  

Метапредметные результаты: 
Познавательные: 
– использовать  общие приёмы решения задач; 
– контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 
– самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера; 
– узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием программы; 
– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 
– моделировать;  
– обрабатывать и оценивать  информацию;   
– устанавливать  причинно-следственные связи;  
– обобщать; 
– рассуждать; 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя;  
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками, 
схемами;  

- перерабатывать и оценивать полученную информацию: делать выводы в 
результате совместной работы всего класса. 

Регулятивные: 
–  правила безопасности труда и личной гигиены; 
– различать материалы и инструменты, знать их назначения; 
– понятия: оригами, базовые формы, условные обозначения. 
- основные геометрические понятия; 
- условные обозначения к схемам; 
- названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, 

правила работы ими; 
- технологическую последовательность изготовления некоторых изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 
- способы разметки: сгибанием; 
- способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 
-  определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  
-  проговаривать последовательность действий на уроке;  
- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 
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- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 
предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы, правильно 
работать ручными инструментами; 

-  выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 
Коммуникативные: 
– определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 
– договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
– формулировать собственное мнение и позицию; 
– определять общую цель и пути ее достижения; 
– осуществлять взаимный контроль;  
– формулировать собственное мнение и позицию; 
– задавать вопросы;  
– строить понятные для партнёра высказывания;  
– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 
– разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
– координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
–аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в поделках; 
- слушать и понимать речь других. 
 
 

Программа внеурочной деятельности «Азбука пешеходных наук» 
 
Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовой базой: 
-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации; 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100); 

- Федеральной основной образовательной программой начального общего 
образования, утверждена Приказом Министерства просвещения РФ от 18.05.2023 № 
372); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 21.09. 2022г. № 858 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющих образовательную деятельность и установления предельного срока 
использования исключённых учебников» (в действующей редакции); 

- Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ 
«СОШ 37»; 

- Устава МАОУ «СОШ 37». 
Адресат 
Рабочая программа внеурочной деятельности по математике адресована 

учащимся  4 классов, проявляющих интерес и склонность к изучению математики и 
желающих повысить свой математический уровень 

Объем и сроки обучения 
Программа рассчитана на 34 часа, изучается в течение учебного года согласно 

Базисному учебному плану ОУ. 
Целью курса является формирование обязательного минимума знаний и умений, 

который обеспечит развитие новых социальных ролей младшего школьника как 
участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах.  

Программа решает следующие задачи: 
- сообщение знаний о правилах движения на проезжей части; 
- обучение пониманию сигналов светофора и жестов регулировщика; 
- привитие умения пользоваться общественным транспортом; 
- ознакомление со значениями важнейших дорожных знаков, указателей, линий 

разметки проезжей части; 
- воспитание осознания опасности неконтролируемого поведения на проезжей 

части, нарушения правил дорожного движения; 
- воспитание бережного отношения к своей жизни и своему здоровью, а также к 

жизни и здоровью всех участников дорожного движения. 
Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Азбука пешеходных 

наук» 
Содержание данного курса включает теорию и практику безопасного поведения 

человека на улицах и дорогах, а также в общественном транспорте. Реализация данной 
программы рассчитана на 4 года обучения в начальной школе и позволит обучающимся 
получить систематизированное представление об опасностях на дороге и о 
прогнозировании опасных ситуаций, оценить влияние их последствий на жизнь и 
здоровье человека, выработать алгоритм безопасного поведения с учетом своих 
возможностей. 

Программа предполагает, как групповые занятия, так и индивидуальные, а также 
проведение массовых мероприятий. 

Так как программа больше всего уделяет внимания пропаганде знаний ПДД и 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма через реализацию 
творческих возможностей детей и подростков, то с этой целью рекомендуется 
использование таких форм проведения занятий, как выступление агитбригаты, 
театрализованное представление, КВН, рейд, выпуск стенгазет, встреча с работниками 
ГИБДД, конкурс, викторина, игра 

Программа составлена по трем основным видам деятельности: 
1. обучение детей происходит на основе современных педагогических технологий 

теоретическим знаниям: правилам дорожного движения и безопасного поведения на 
улице; 
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2. проектная деятельность и творческие работы учащихся (изучение 
тематических иллюстраций, плакатов, слайдов и выполнение креативных заданий, 
развивающих их познавательные способности, необходимые им для правильной и 
безопасной ориентации в дорожной среде); 

3. практическая отработка координации движений, двигательных умений и 
навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте с использованием 
для этого комплекса игр (сюжетные, ролевые, игры по правилам и др.) и специальных 
упражнений (вводные, групповые, индивидуальные).; Содержание занятий отвечает 
требованию к организации внеурочной деятельности. 

 
Формы и виды деятельности 
Программа предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные, а также 

проведение массовых мероприятий. Так как программа больше всего уделяет внимание 
пропаганде знаний ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
через реализацию творческих возможностей детей и подростков, то с этой целью 
рекомендуется использование таких форм проведения занятий: 

тематические занятия 
игровые тренинги 
разбор дорожных ситуаций на настольных играх 
экскурсии 
конкурсы, соревнования, КВН, викторины 
изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного движения; 
выпуск стенгазет 
разработка проектов по ПДД 
встреча с работниками ГИБДД 
просмотр видеофильмов  
Виды деятельности: 
Словесные –рассказ, объяснение, беседа. 
Наглядные –показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, зарисовок на 

доске, стендов, видеофильмов, презентаций. 
Практические –выполнение практических заданий в тетрадях, игровые ситуации, 

с помощью которых проверяется знание ПДД, решение задач, кроссвордов, 
тестирование, экскурсии по городу (поселку) с целью изучения программного 
материала.  

Формы и методы контроля: 
организация тестирования и контрольных опросов по ПДД; 
проведение викторин, смотров знаний по ПДД; 
организация игр-тренингов;  
анализ результатов деятельности.  
Сроки реализации программы:4 года (1–4 класс). 
Программа внеурочной деятельности «Веселый светофорчик» рассчитана на 135 

учебных часов, из расчета 1 час в неделю. Из них в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю, 33 
учебных недели), во 2 – 4 классах – по 34 часов (1 час в неделю, 34 учебных недель). 

 
Содержание курса программы «Азбука пешеходных наук» 
Ориентировка в окружающем мире (11 ч.) 
Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных 

дорожных условиях. 
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Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории создания 
разных транспортных средств. Транспорт будущего. 

Ты — пешеход (17 ч.) 
Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение 

пешехода при приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное движение при разных 
дорожных условиях (обобщение знаний). Взаимоотношения участников движения как 
условие его безопасности. Движение пеших колонн. Правила поведения при движении 
колонной. 

Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать 
пешеходам. Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая дорога», 
«опасная обочина», «перегон скота». 

Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: «выезд на дорогу с 
полосой для маршрутных транспортных средств», «начало населенного пункта», «конец 
населенного пункта», «пешеходная зона». 

Информационные знаки (общее представление): «указатель направления», 
«предварительный указатель направления», «наименование объекта», «схема 
движения», «схема объезда», «указатель расстояний». 

Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», «больница», «телефон», 
«питьевая вода», «милиция», «туалет». 

Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). 
Особенности светофоров на железнодорожных переездах, светофоров для пешеходов и 
транспортных средств, с дополнительными стрелками. 

Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила 
движения на нерегулируемых участках дороги (перекрестках). 

Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные 
населенные пункты. Правила поведения на дорогах в разных населенных пунктах и при 
разных погодных условиях (недостаточная видимость, гололед, маневры 
автотранспорта). 

Ты — пассажир (7 ч.) 
При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на бортах или 

на грузе, который выше бортов. 
 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные УУД: 
Ученик научится: 
 Определять направление движения объекта и свое пространственное положение 

по отношению к нему; 
 Соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве (далеко-

медленно; близко-быстро); различать скорости перемещения разных объектов, отвечать 
на вопрос: «Кто (что) быстрее (медленнее)?»; 

 Самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных ситуациях) 
пространственные взаимоотношения предметов (близко-далеко, ближе-дальше, рядом, 
около и пр.); 

 Различать, сравнивать, группировать общественный и личный транспорт. 
 Характеризовать слова «опасность», «опасный»; 
 Объяснять значение слов «осторожный и неосторожный», «внимательный и 

невнимательный», 
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 Предвидеть результат возникшей ситуации при различных действиях в 
окружающей среде; выделять особо опасные ситуации, предусматривать свои действия 
в них; 

 Представлять возможное развертывание ситуации, отвечать на вопрос «что 
будет, если …»; 

 Осуществлять правильный подсчет времени на дорогу в неблагоприятных 
условиях (особенности дороги, погоды и пр.). 

Ученик получит возможность научиться: 
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт; 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной деятельности; 
 Оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 
 Высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 Слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 
 Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
 Задавать вопросы, определять цель деятельности; 
 Учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 
 Устанавливать причинно-следственные связи; 
 Вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата 

деятельности; 
 Навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в 

том числе творческого характера; 
 Выделять из многообразия объектов транспортное средство; 
 Выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения 

(изученные), узнавать их, знать назначение (отвечать на вопрос «что обозначает этот 
знак?»); 

 Различать цвет и форму запрещающих знаков; 
 Различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с ними; 
 Находить места переходов по дорожным знакам (подземный 
определять геометрическую форму знаков дорожного движения, группировать 

знаки по цвету и геометрической форме (запрещающие, предписывающие знаки); 
— ориентироваться в скорости приближающегося транспортного средства 

(быстро, медленно); 
— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения 

(изученные), необходимые для правильной ориентировки на дороге и улице; называть 
их, объяснять назначение и соотносить с особенностями своего поведения; 

— различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков 
(изученных); 

— в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно определять 
причину ее возникновения; выбирать безопасные маршруты (по рисункам и личным 
наблюдениям); отвечать на вопрос «Опасна или не опасна эта ситуация, правильно ли 
поступают ее участники?»; 

— объяснять значение конкретного знака (в значении, приближенном к 
установленному в ПДД); 
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— различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота; 
— оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, которое может быть 

затрачено на переход дороги; 
— группировать транспортные средства по принадлежности к группам 

«общественный», «личный». 
Предметные УУД: 
Ученик научится: оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с 

точки зрения, соблюдения правил дорожного движения; умение объяснять своё 
отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностях; умение 
в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать 
выбор, как поступить; умение осознавать ответственное отношение к собственному 
здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих, определять форму 
предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат);   

Ученик получит возможность научиться: сравнивать цвет предметов, 
группировать их по цветовым оттенкам; определять пространственные положения и 
взаимоотношения объектов окружающего мира (близко-далеко; рядом, около; за; перед; 
ближе-дальше и др.); сравнивать предметы, находящиеся в разных пространственных 
положениях; объяснять свой путь от дома до школы; определять свое положение на 
местности по отношению к важным объектам (близко-далеко от дома, школы, рядом со 
школой, домом, недалеко от...). 

Метапредметные УУД: 
Ученик научится: 
ставить и формулировать проблемы; навыки осознанного и произвольного 

построения сообщения в устной форме, в том числе творческого характера; 
установление причинно-следственных связей, работать в группе, учитывать мнения 
партнеров, отличные от собственных; ставить вопросы; обращаться за помощью; 
формулировать свои затруднения; предлагать помощь и сотрудничество; слушать 
собеседника; договариваться и приходить к общему решению; формулировать 
собственное мнение и позицию; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 

Ученик получит возможность научиться: принятие образа «хороший пешеход, 
хороший пассажир»; самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 
установка на здоровый образ жизни; уважительному отношению к другим участникам 
дорожного движения;  осознание ответственности человека за общее благополучие; 
этическме чувствам, прежде всего доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости; положительной мотивации и познавательный интерес к занятиям по 
программе  «Юные инспектора дорожного движения»; способность к самооценке; 
начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

 
 

Программа внеурочной деятельности «Речевичок» 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовой базой: 
-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации; 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
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начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100); 
- Федеральной основной образовательной программой начального общего 

образования, утверждена Приказом Министерства просвещения РФ от 18.05.2023 № 
372); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 21.09. 2022г. № 858 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющих образовательную деятельность и установления предельного срока 
использования исключённых учебников» (в действующей редакции); 

- Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ 
«СОШ 37»; 

- Устава МАОУ «СОШ 37». 
Адресат 
Рабочая программа внеурочной деятельности адресована учащимся  1 класса,  

проявляющих интерес и склонность к изучению русского языка и литературы и 
желающих повысить свой уровень в этой области. 

Объем и сроки обучения 
Программа рассчитана на 33 часа, изучается в течение учебного года согласно 

Базисному учебному плану ОУ. 
Цели курса внеурочной деятельности: 
 способствовать более прочному и сознательному усвоению изученного на уроке; 
 содействовать развитию речи детей; 
 совершенствовать навыки лингвистического анализа; 
 повышать уровень языкового развития школьников; 
 воспитывать познавательный интерес к русскому языку; 
 решать проблемы интеллектуального развития младших школьников. 
Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Речевичок» 
Язык - это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей 

и чувств, средство усвоения новой информации, новых знаний. Но, для того, чтобы 
эффективно воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо 
владеть им, то есть обладать речевой культурой. Владение словом — инструментом 
общения, мышления - это первооснова интеллекта ребёнка. Мышление не может 
развиваться без языкового материала. 

Дети овладевают русским языком через речевую деятельность, через восприятие 
речи и говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности 
детей. Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – это основное 
доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих 
способностей. Овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет 
лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных и эстетических 
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ценностей. Совершенное знание русского языка - дело очень трудное. Наиболее слабым 
звеном в общей системе обучения русскому языку является работа по развитию связной 
речи учащихся. 

В программе предусмотрены уроки, направленные на реализацию 
дистанционного обучения. Дистанционное обучение в настоящее время может 
рассматриваться как инновационная форма обучения, которая позволяет получать 
знания через интернет под контролем учителя. 

Цель дистанционного обучения – предоставить ученикам элементы 
универсального образования, которые позволят им эффективно адаптироваться к 
изменяющимся социально-экономическим условиям и успешно интегрироваться в 
современное общество. Данный вид обучения базируется на основе передовых 
информационных технологий, применение которых обеспечивает быструю и гибкую 
адаптацию под изменяющиеся потребности ученика. 

Обучение в дистанционной форме осуществляется по отдельным темам, при 
необходимости организации такого обучения (карантин, временная нетрудоспособность 
и т.п.), так и по всему комплексу тем. 

С помощью дистанционного обучения удается решать такие педагогические 
задачи, как: 

 формирование у учеников познавательной самостоятельности и активности; 
 создание эффективного образовательного пространства; 
 развитие у детей критического мышления и способности конструктивно 

обсуждать различные точки зрения. 
С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий организуются такие формы учебной деятельности, как: 
 уроки; 
 лекции; 
 семинары; 
 практические занятия; 
 самостоятельные работы; 
 консультации с преподавателями; 
 дистанционные конкурсы, олимпиады. 
Самостоятельная работа включает организационные формы дистанционного 

обучения: 
 работа с электронным учебником; 
 просмотр видеолекций; 
 прослушивание аудиокассет; 
 компьютерное тестирование;  
 изучение печатных и других учебных и методических материалов. 
Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 

следующих режимах:  
 консультации онлайн;  
 предоставление методических материалов; 
 сопровождение офлайн . 
В период длительной болезни обучающихся или карантина в классе (школе) 

возможность получать консультации преподавателей по соответствующей дисциплине 
через электронную почту, программу Skype, ViЬеr, WhatsApp, используя для этого 
возможные каналы выхода в Интернет. 

Применение дистанционного обучения в учебном процессе позволяет: 
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 сделать занятие наглядным, красочным, информативным; 
 использовать дифференцированный и личностно-ориентированный подход к 

обучению; 
 активизировать познавательную деятельность учащегося; 
 повысить мотивацию учащихся к изучению предмета; 
 развивать мышление и творческие способности детей. 
Взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы 

обучаемых 
При изучении курса для обучаемых предусмотрены возможности для 

самостоятельной работы, а именно использование заданий, требующих поиска, 
переработки и представления информации в новом виде. Освоение курса предполагает 
изменения роли ученика и учителя в учебном процессе относительно традиционной 
парадигмы, а также учета динамики передачи ученику ответственности за собственное 
учение. В ходе прохождения программы обучающиеся самостоятельно могут выбирать 
уровень сложности и характер задания, роль и характер участия в групповой работе. 

Формы организации учебного процесса 
 индивидуальная;  
 парная; 
 групповая; 
 коллективная.  
Структура программы 
 Пояснительная записка. 
 Содержание обучения. 
 Планируемые результаты обучения. 
 Тематическое планирование. 
Формы подведения итогов: 
 Участие в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях. 
 Участие в предметных неделях. 
 Участие в проектной деятельности. 
 Участие в выставке творческих работ. 
 Составление собственных  занимательныхзадач. 
Предполагаемый результат: 
 ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей; 
 делать выбор между добром и злом; 
 видеть связь между предметами и явлениями; 
 сравнивать, делать выводы и обобщения, принимать самостоятельные решения; 
 взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, иметь опыт решения 

конфликтных ситуаций, навыки сотрудничества, основанные на миролюбии, 
доброжелательности, доверии и взаимопонимании; 

 планировать свои действия, уметь рефлексировать; 
 строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 
 
Содержание курса внеурочной деятельности «Речевичок» 
1 этап (диагностический) – 2 часа 
Сбор анамнестических данных о раннем речевом развитии, Исследование речи. 

Состояние звукопроизношения. Состояние дыхательной и голосовой функций. 
Особенности динамической стороны речи. Воспроизведение звукослоговой структуры 



328 

 

слова. Состояние фонематических процессов. Исследование понимания речи. 
Исследование лексики и грамматического строя речи. Состояние связной речи. 

2 этап (подготовительный) – 4 часа 
Развитие ручной моторики. Развитие артикуляционного аппарата. Голосовые 

упражнения. Дыхательные упражнения. 
3 этап (основной) – 24 часа. 
Речь с движением, рифмовки, стишки, потешки и загадки из стихотворений 

С.Маршака, К.Чуковского, А.Барто и других детских поэтов по лексическим темам: 
Игрушки. Осень. Овощи. Фрукты. Человек и семья. Человек и окружающие его 
предметы. Одежда. Зима. Домашние животные. Дикие животные. Домашние птицы. 
Перелетные птицы. Весна. Посуда. Мебель. Транспорт. Профессии. Цветы. Насекомые. 

Развитие фонематического восприятия и фонематических представлений. 
4 этап (заключительный) – 3 часа. 
Продолжение работы над чистотой и легкостью произношения. Развитие мелкой 

моторики. 
 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Речевичок» 
Личностными результатами изучения курса «Речевичок» является 

формирование следующих умений: 
 Личностные УУД 
общее представление о мире;  
осознание языка как основного средства общения между людьми; 
ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей; 
понимание богатства и разнообразие языковых средств, для выражения чувств и 

мыслей. 
Метапредметные результаты: 
 Коммуникативные УУД 
речевая компетенция – умение правильно вести диалог; 
работая в парах (быть лидером и исполнителем), уметь договариваться, прийти к 

общему выводу; 
выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 
языковая компетентность – фонематическое произношение и различие на слух 

всех звуков русского языка, соблюдение правильного ударения в словах; 
применять основные графические изображения слога, слова, предложения; 
употреблять в своей речи слова синонимы, антонимы, многозначные слова; 
расширять словарный запас младшего школьника; 
социокультурная осведомленность – элементарные знания из истории русского 

языка, некоторых детских персонажей, детские стихи, загадки; 
 Познавательные УУД 
моделировать различные языковые единицы (слог, слово, предложение); 
уметь сравнивать языковые явления русского языка на уровне букв, слов, 

предложений; 
использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

классификация, обобщение, сравнение); 
выделять существенную информацию из прочитанного; 
уметь строить рассуждения;  
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 Регулятивные УУД 
адекватно воспринимать оценку учителя, одноклассников; 
корректировать свою работу (вносить изменения, исправления); 
составлять план своей работы под руководством учителя; 
в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения «что я знаю?» и «что еще неизвестно»; 
Предметными результатами изучения курса «Речевичок» является 

формирование следующих знаний и умений: 
Учащиеся научатся: 
 выполнять задания по словесной инструкции; 
 называть предметы и действия, соотносить их с соответствующими картинками; 
 внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова; 
 соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 
 уметь сообщить свое имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, 

имена ближайших родственников, адрес дома; 
 уметь рассказывать, как можно дойти или доехать до школы; 
 слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы, опираясь на 

наглядные средства.  
 
 

Программа внеурочной деятельности «История родного края» 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовой базой: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации; 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100); 

- Федеральной основной образовательной программой начального общего 
образования, утверждена Приказом Министерства просвещения РФ от 18.05.2023 № 
372); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 21.09. 2022г. № 858 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющих образовательную деятельность и установления предельного срока 
использования исключённых учебников» (в действующей редакции); 

- Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ 
«СОШ 37»; 
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- Устава МАОУ «СОШ 37». 
Адресат 
Рабочая программа внеурочной деятельности адресована учащимся  2 классов, 

проявляющих интерес и склонность к изучению истории  и желающих повысить свой   
уровень в области краеведения. 

Объем и сроки обучения 
Программа рассчитана на 34 часа, изучается в течение учебного года согласно 

Базисному учебному плану ОУ. 
Цели курса внеурочной деятельности: 
 способствовать воспитанию патриотических чувств;  
 формированию патриотического сознания обучающихся; 
  пробуждению интереса и бережного отношения к  историческим и культурным 

ценностям края; 
 воспитанию любви к природе родной земли;  
 активной жизненной позиции гражданина с детских лет, готовности к служению 

Отечеству. 
Общая характеристика курса внеурочной деятельности «История родного 

края» 
Программа внеурочной деятельности «История родного края» представляет собой 

интегрированный курс, имеющий целью ввести обучающихся в мир истории и культуры 
наших предков, воспитание уважения к памятникам истории и культуры, к труду 
человека, создавшего их, необходимости их сохранить. 

Актуальность и новизна программы - содержательным стержнем программы 
является единство интересов личности и общества в воспитании гражданина России. 
Отличительная черта программы «История родного края», ее новизна заключается в 
том, что программа является разнообразной по содержанию, составлена с учетом 
интересов и возрастных особенностей обучающихся начальной школы, организации 
целостного воспитательного пространства, организации совместной деятельности. 

Ведущей идеей программы «История родного края» является формирование 
ценностных ориентиров обучающихся, воспитание любви к своей Родине, уважение к 
нашим истокам, к родной земле, воспитание активной  жизненной позиции гражданина 
с детских лет, готовности к служению Отечеству. Изучение своей малой родины, 
культуры предков воспитывает душу ребенка, влияет на его поведение в обществе, 
формирует в подрастающем поколении национальное самосознание, чувство 
собственного достоинства, а также ответственности за судьбу своего Отечества и 
стремление приносить пользу родному краю. 

В программе предусмотрены уроки, направленные на реализацию 
дистанционного обучения. Дистанционное обучение в настоящее время может 
рассматриваться как инновационная форма обучения, которая позволяет получать 
знания через интернет под контролем учителя. 

Цель дистанционного обучения – предоставить ученикам элементы 
универсального образования, которые позволят им эффективно адаптироваться к 
изменяющимся социально-экономическим условиям и успешно интегрироваться в 
современное общество. Данный вид обучения базируется на основе передовых 
информационных технологий, применение которых обеспечивает быструю и гибкую 
адаптацию под изменяющиеся потребности ученика. 
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Обучение в дистанционной форме осуществляется по отдельным темам, при 
необходимости организации такого обучения (карантин, временная нетрудоспособность 
и т.п.), так и по всему комплексу тем. 

С помощью дистанционного обучения удается решать такие педагогические 
задачи, как: 

 формирование у учеников познавательной самостоятельности и активности; 
 создание эффективного образовательного пространства; 
 развитие у детей критического мышления и способности конструктивно 

обсуждать различные точки зрения. 
С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий организуются такие формы учебной деятельности, как: 
 уроки; 
 лекции; 
 семинары; 
 практические занятия; 
 самостоятельные работы; 
 консультации с преподавателями; 
 дистанционные конкурсы, олимпиады. 
Самостоятельная работа включает организационные формы дистанционного 

обучения: 
 работа с электронным учебником; 
 просмотр видеолекций; 
 прослушивание аудиокассет; 
 компьютерное тестирование;  
 изучение печатных и других учебных и методических материалов. 
Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществлятъся в 

следующих режимах:  
 консультации онлайн;  
 предоставление методических материалов; 
 сопровождение офлайн . 
В период длительной болезни обучающихся или карантина в классе (школе) 

возможность получать консультации преподавателей по соответствующей дисциплине 
через электронную почту, программу Skype, ViЬеr, WhatsApp, используя для этого 
возможные каналы выхода в Интернет. 

Применение дистанционного обучения в учебном процессе позволяет: 
 сделать занятие наглядным, красочным, информативным; 
 использовать дифференцированный и личностно-ориентированный подход к 

обучению; 
 активизировать познавательную деятельность учащегося; 
 повысить мотивацию учащихся к изучению предмета; 
 развивать мышление и творческие способности детей. 
Взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы 

обучаемых 
При изучении курса для обучаемых предусмотрены возможности для 

самостоятельной работы, а именно использование заданий, требующих поиска, 
переработки и представления информации в новом виде. Освоение курса предполагает 
изменения роли ученика и учителя в учебном процессе относительно традиционной 
парадигмы, а также учета динамики передачи ученику ответственности за собственное 
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учение. В ходе прохождения программы обучающиеся самостоятельно могут выбирать 
уровень сложности и характер задания, роль и характер участия в групповой работе. 

Формы организации учебного процесса 
 индивидуальная;  
 парная; 
 групповая; 
 коллективная.  
Структура программы 
 Пояснительная записка. 
 Содержание обучения. 
 Планируемые результаты обучения. 
 Тематическое планирование. 
Формы подведения итогов: 
 Участие в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях. 
 Участие в предметных неделях. 
 Участие в проектной деятельности. 
 Участие в выставке творческих работ. 
 Составление собственных  занимательных задач. 
Предполагаемый результат: 
 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии 

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к 
семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в 
социуме и на природе; 

 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 
ценностей своей семьи, профессий;   

 описывать на основе опорных слов наиболее распространенные в родном крае 
дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления 
в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных 
(насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки. 

 
Содержание курса внеурочной деятельности «История родного языка» 
Тема 1: Введение (2 ч)  Что изучает краеведение. Источники краеведческих 

знаний: карта как источник информации и другие источники. Природа – наш второй 
дом. Источники краеведческих знаний: карта как источник информации и другие 
источники. Правила поведения в группе и режим работы. Техника безопасности. 

Тема 2: Мой край на карте Родины (6 ч)  Россия – наша Родина. Москва – 
столица Российского государства. Символы государства (герб, флаг, гимн) Символ 
России – берёза. Рисование дерева. Загадки, пословицы. Понятие край, область, регион. 
Территория и географическое положение Московской области. Знакомство с картой 
района, границы, история образования. Символика края. Город, в котором живем. 
Понятие «город». Происхождение названия города. Исторические корни нашего края. 
Легенды и предания. Знакомство с символикой Воскресенска. 

Тема 3: Я и моя семья. (3 ч)  Родной дом и семья. Члены семьи. Профессии моих 
родителей. Дать выяснить учащимся кем работают их родители. Внимательные и 
заботливые отношения в семье. Труд и отдых в семье. Творческий конкурс – «Старая 
фотография рассказала…» Моя родословная – нарисовать родословное древо. 
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Тема 4: Моя улица. (1 ч)  Урок-экскурсия по улицам д. Боровлянка. Учащиеся 
знакомятся с названием улицы, расположением домов. Исторические объекты, 
мемориальные доски. Форма контроля: рассказ «Прогулка по улицам моего села». 

Тема 5: Наша школа (1 ч)  Я – ученик. Традиции школы. Символика школы. 
Правила поведения и обязанности школьника. 

Тема 6: Природа нашего края. (21ч)  Полезные ископаемые Тюменской 
области. Речная сеть области. Озера, их происхождение.  Климатическая область 
расположения района; средние многолетние температуры самого холодного и самого 
теплого месяца, среднее годовое количество осадков, средняя высота снежного покрова, 
сроки замерзания и вскрытия водоёмов. Ветер, причины его образования. 
Господствующие ветры на территории, их виды, направления, скорость, влияние на 
погоду. Видовой состав растительного покрова и животного мира природного 
комплекса нашей природной зоны; территории района с коренной и вторичной 
растительностью. Лекарственные и комнатные растения. Редкие и исчезающие виды 
растений (Красная книга). Охрана растений. Животный мир. Дикие и домашние 
животные. Роль животных в жизни человека. Редкие и исчезающие виды животных 
(Красная книга) Численность животного мира нашего края (много, мало); животный мир 
рек, водоемов; сроки и количество промысловых животных, которых можно добывать в 
нашем крае в охотничий сезон. Птицы. Птицы нашей области. Группы птиц: 
перелетные, оседлые, кочующие. Хищники. Зимовка птиц. Охрана и подкормка птиц. 
Красная книга. Законы об охране природы. Заповедники, заказники, охраняемые 
территории. Организации по охране природы. Природные ресурсы края, их исполь-
зовании и значении для промышленности края и страны. Знакомство с 
промышленностью, сельским хозяйством города (села), его предприятиями, их история. 
Экологические проблемы региона и своего края. 

 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«История нашего края» 
В результате освоения содержания программы у обучающихся предполагается 

формирование универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных, 
метапредметных и личностных результатов. 

При достижении личностных результатов у школьника будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

семье, обществу, ориентации на содержательные моменты школьной и социальной 
действительности; 

• познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 
• ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 
этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном отношении как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие 
этических чувств как регуляторов моральных норм; 
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• эмпатия как понимание чувств людей и сопереживание им; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам поведения в природе; 
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой 

города и края. 
При достижении метапредметных результатов у школьника будут 

сформированы следующие УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные): 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других субъектов; 
• различать способ и результат действия; 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами 

социализации; 
• оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые 

коррективы в его выполнение. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), сведениями Интернета; 

• осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в том 
числе с помощью ИКТ; 

• выражать речь в устной и письменной форме; 
• проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать 

причинно-следственные связи; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ИКТ; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи; 
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• допускать возможность существования у людей различных точек зрения и 
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии с ними; 

• 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, необходимые для совместной работы с партнёрами; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 
• точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действий; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
 
 

Программа внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовой базой: 
-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации; 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100); 

- Федеральной основной образовательной программой начального общего 
образования, утверждена Приказом Министерства просвещения РФ от 18.05.2023 № 
372); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 21.09. 2022г. № 858 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
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осуществляющих образовательную деятельность и установления предельного срока 
использования исключённых учебников» (в действующей редакции); 

- Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ 
«СОШ 37»; 

- Устава МАОУ «СОШ 37». 
Адресат 
Рабочая программа внеурочной деятельности по функциональной грамотности 

адресована учащимся  2 классов, проявляющих интерес и склонность к изучению 
математики, чтению и желающих повысить свой общеинтеллектуальный уровень. 

Объем и сроки обучения 
Программа рассчитана на 33 часа, изучается в течение учебного года согласно 

Базисному учебному плану ОУ. 
Цели курса внеурочной деятельности: 
 развивать способности учащихся к осмыслению письменных текстов; 
 формирование у обучающихся способности определять и понимать роль 

математики в мире, в котором они живут, высказывать хорошо обоснованные 
математические суждения; 

 развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности 
нравственного поведения в области экономических отношений в семье; 

 понимать и оценивать различные точки зрения и мировоззрения; 
 повышение познавательного интереса учащихся; 
 формирование вычислительных умений и умений решать разнообразные задачи. 
 
Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Функциональная 

грамотность» 
Программа курса внеурочной деятельности для 1 - 4 классов «Функциональная 

грамотность» разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
требования к основной образовательной программе начального общего образования.  

Программа «Функциональная грамотность» составлена на основе авторского 
курса программы «Функциональная грамотность» для 1-4 классов (авторы-составители 
М.В. Буряк, С.А. Шейкина).  

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные 
и психологические особенности младшего школьника.  

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности. 
Программа разбита на шесть блоков: «Читательская грамотность», «Математическая 
грамотность», «Финансовая грамотность», «Глобальные компетенции», «Креативное 
мышление» и «Естественно-научная грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие 
способности учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексией на них, 
использования их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и 
возможностей для активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения 
и буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, использование 
прочитанного для осуществления жизненных целей.  

 Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 
обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором 
они живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и 
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использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем 
потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину.  

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие 
экономического образа мышления, воспитание ответственности нравственного 
поведения в области экономических отношений в семье, формирование опыта 
применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в 
области экономики семьи. 

Цель изучения блока «Глобальная компетентность» изучать местные, глобальные 
проблемы и вопросы межкультурного взаимодействия, понимать и оценивать различные 
точки зрения и мировоззрения, успешно и уважительно взаимодействовать с другими, а 
также действовать ответственно для обеспечения устойчивого развития и коллективного 
благополучия. 

Цель изучения блока «Креативное мышление» - умение человека использовать 
свое воображение для выработки и совершенствования идей, формирования нового 
знания, решения задач, с которыми он не сталкивался раньше. Креативное мышление 
способствует критически осмысливать свои разработки, совершенствовать их. 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является 
формирование у обучающихся способности использовать естественно-научные знания 
для выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и 
решены с помощью научных методов, для получения выводов, основанных на 
наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания окружающего 
мира, тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для принятия 
соответствующих решений. В программе предусмотрены уроки, направленные на 
реализацию дистанционного обучения. Дистанционное обучение в настоящее время 
может рассматриваться как инновационная форма обучения, которая позволяет 
получать знания через интернет под контролем учителя. 

Цель дистанционного обучения – предоставить ученикам элементы 
универсального образования, которые позволят им эффективно адаптироваться к 
изменяющимся социально-экономическим условиям и успешно интегрироваться в 
современное общество. Данный вид обучения базируется на основе передовых 
информационных технологий, применение которых обеспечивает быструю и гибкую 
адаптацию под изменяющиеся потребности ученика. 

Обучение в дистанционной форме осуществляется по отдельным темам, при 
необходимости организации такого обучения (карантин, временная нетрудоспособность 
и т.п.), так и по всему комплексу тем. 

С помощью дистанционного обучения удается решать такие педагогические 
задачи, как: 

 формирование у учеников познавательной самостоятельности и активности; 
 создание эффективного образовательного пространства; 
 развитие у детей критического мышления и способности конструктивно 

обсуждать различные точки зрения. 
С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий организуются такие формы учебной деятельности, как: 
 уроки; 
 лекции; 
 семинары; 
 практические занятия; 
 самостоятельные работы; 
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 консультации с преподавателями; 
 дистанционные конкурсы, олимпиады. 
Самостоятельная работа включает организационные формы дистанционного 

обучения: 
 работа с электронным учебником; 
 просмотр видеолекций; 
 прослушивание аудиокассет; 
 компьютерное тестирование;  
 изучение печатных и других учебных и методических материалов. 
Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществлятъся в 

следующих режимах:  
 консультации онлайн;  
 предоставление методических материалов; 
 сопровождение офлайн . 
В период длительной болезни обучающихся или карантина в классе (школе) 

возможность получать консультации преподавателей по соответствующей дисциплине 
через электронную почту, программу Skype, ViЬеr, WhatsApp, используя для этого 
возможные каналы выхода в Интернет. 

Применение дистанционного обучения в учебном процессе позволяет: 
 сделать занятие наглядным, красочным, информативным; 
 использовать дифференцированный и личностно-ориентированный подход к 

обучению; 
 активизировать познавательную деятельность учащегося; 
 повысить мотивацию учащихся к изучению предмета; 
 развивать мышление и творческие способности детей. 
Взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы 

обучаемых 
При изучении курса для обучаемых предусмотрены возможности для 

самостоятельной работы, а именно использование заданий, требующих поиска, 
переработки и представления информации в новом виде. Освоение курса предполагает 
изменения роли ученика и учителя в учебном процессе относительно традиционной 
парадигмы, а также учета динамики передачи ученику ответственности за собственное 
учение. В ходе прохождения программы обучающиеся самостоятельно могут выбирать 
уровень сложности и характер задания, роль и характер участия в групповой работе. 

Формы организации учебного процесса 
 индивидуальная;  
 парная; 
 групповая; 
 коллективная.  
Структура программы 
 Пояснительная записка. 
 Содержание обучения. 
 Планируемые результаты обучения. 
 Тематическое планирование. 
Формы подведения итогов: 
 Участие в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях. 
 Участие в предметных неделях. 
 Участие в проектной деятельности. 
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 Участие в выставке творческих работ. 
 Составление собственных  занимательных задач. 
Предполагаемый результат: 
 овладение методами решения задач на вычисления и доказательства; научиться 

некоторым специальным приёмам решения задач; 
 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера.  
 сравнение разных приемов действий, выбор удобных способов для выполнения 

конкретного задания;  
 воспитание культуры личности. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности  
«Функциональная грамотность» 

2 класс (34 часа) 
№ 
п/п 

Раздел  Кол-во 
часов 

Содержание 

1 Читательская грамотность 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Михаил Пришвин. Беличья память.  
И. Соколов-Микитов. В берлоге. 
Лев Толстой. Зайцы.  
Николай Сладков. Веселая игра.  
Обыкновенные кроты.  
Эдуард Шим. Тяжкий труд. 
Про полевого хомяка.  
Про бобров.  

 Итого 8  
2. Математическая 

грамотность 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Про беличьи запасы. 
Медвежье, потомство. 
Про зайчат и зайчиху. 
Лисьи забавы. 
Про крота. 
Про ежа. 
Про полевого хомяка. 
Бобры строители. 

 Итого 8  
3. Креативное мышление 1 

1 
История со словом «фотоальбом». 
Рассказы по картинкам. 

 Итого 2  
3. Финансовая грамотность 1 

1 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 

Беличьи деньги. 
Поврежденные и фальшивые деньги.  
Банковская карта. 
Безопасность денег на банковской 
карте. 
Про кредиты. 
Про вклады. 
Ловушки для денег. 

 Итого 7  
4. Естественно-научная 1 Про белочку и погоду. 
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грамотность 1 
1 
1 
1 
1 
 

1 

Лесные сладкоежки. 
Про зайчишку и овощи. 
Лисьи норы. 
Корень часть растения. 
Занимательные особенности яблока. 
Про хомяка и его запасы. 

 Итого 7  
5. Глобальная компетентность 1 

 
1 

Комплексное задание «Футбол и 
дружба» 
Комплексное задание «Случай в 
гостях» 

 Итого 2  
 Итого 34  

 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность» 
Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных 

результатов. 
Личностные результаты изучения курса: 
- осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 
- овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 
-  осознавать личную ответственность за свои поступки; 
- уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях. 
Метапредметные результаты изучения курса: 
Познавательные: 
- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: 

работа над проектами и исследованиями; 
- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации;  
- овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построений 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;  
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

потоке информации;  
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные 

пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих;  
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
Регулятивные: 
- проявлять познавательную и творческую инициативу;  
- принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию; 
- контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение; 
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- уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; - оценивать 
правильность выполнения действий: самооценка и взаимооценка, знакомство с 
критериями оценивания. 

Коммуникативные: 
- адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности 
в речи; 

- слушать и понимать речь других;  
- совместно договариваться о правилах работы в группе;  
- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);  
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 
- способность понимать, использовать, оценивать тексты размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 
возможности, участвовать в социальной жизни; 

- умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 
-  умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов;  
- умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в 

соответствии с поставленной учебной задачей. 
Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная 

грамотность»: 
- способность осваивать и использовать естественно-научные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 
естественно-научных явлений и формулирования основанных на научных 
доказательствах выводов; 

- способность понимать основные; особенности естествознания как формы 
человеческого познания. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 
- способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 
- способность проводить математические рассуждения; 
- способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, 

объяснить и предсказывать явления; 
- способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные 

суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 
размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 
- понимание и правильное использование финансовых терминов; 
- представление о семейных расходах и доходах;  
- умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета;  
- представление о различных видах семейных доходов; 
- представление о различных видах семейных расходов;  
- представление о способах экономии семейного бюджета. 
Предметные результаты изучения блока «Глобальная компетентность»: 
- способность рассматривать вопросы и ситуации местного, глобального и 

межкультурного значения (например, бедность, экономическая взаимозависимость, 
миграция, неравенство, экологические риски, конфликты, культурные различия и 
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стереотипы); 
- овладение навыками и взглядами, необходимыми для жизни во взаимосвязанном 

мире; - способность использовать знания о мире и критически мыслить при 
рассуждении о глобальных событиях; 

- способность задавать вопросы, анализировать информацию, объяснять явления и 
вырабатывать собственную позицию; 

 - способность находить, анализировать и критически оценивать сообщения СМИ; 
- способность понимать и ценить различные точки зрения и мировоззрения; 
- способность наладить позитивное взаимодействие с людьми разного 

национального, этнического, религиозного, социального или культурного 
происхождения или пола. 

Предметные результаты изучения блока «Креативное мышление»: 
- умение генерировать новые идеи на основе существующей информации, 

например, текста или изображения; 
 - практика в творчестве, создавая, например, продолжение или альтернативное 

окончание любимой сказки; 
 - стимулирование развития воображения и фантазии, творческую активность 

детей. 
 
 

Программа внеурочной деятельности «Читательская грамотность» 
 

Пояснительная записка 
Программа курса внеурочной деятельности для 1 - 4 классов «Читательская 

грамотность» разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
требования к основной образовательной программе начального общего образования. 

Программа «Читательская грамотность» составлена на основе авторского курса 
программы «Функциональная грамотность» для 1-4 классов (авторы-составители М.В. 
Буряк, С.А. Шейкина). 

Программа «Читательская грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и 
психологические особенности младшего школьника. 

Целью изучения курса «Читательская грамотность» является развитие 
способности учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексией на них, 
использования их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и 
возможностей для активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения 
и буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, использование 
прочитанного для осуществления жизненных целей. 

Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач: 
– формировать умение читать тексты с использованием трёх этапов работы с 

текстом; 
– совершенствовать культуру чтения, интерес и мотивацию к чтению книг; 
– учить находить и извлекать информацию из различных текстов; 
– учить применять извлеченную из текста информацию для решения разного рода 

проблем; 
– развивать у детей способность самостоятельного мышления в процессе 

обсуждения прочитанного; 
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– обеспечить усвоение ряда понятий технологии: «прогнозирование», «диалог с 
автором», «комментированное чтение» и др.; 

– воспитывать в детях любовь к добру, к благородным, бескорыстным поступкам, 
к природе, науке и искусству; 

– учить детей уважать всякий честный труд, талант, гений; 
– поселить в детях сознание солидарности каждого отдельного человека с 

родиной, человечеством и желание быть им полезным. 
Программа курса внеурочной деятельности «Читательская грамотность» 

предназначена для реализации в 1 классе начальной школы и рассчитана на 17 часов 
(при 0,5 часа в неделю). Программа курса внеурочной деятельности «Читательская 
грамотность» предназначена для реализации во 2-4 классах начальной школы и 
рассчитана на 17 часов (при 0,5 часа в неделю). 

Учитель может варьировать, чередовать последовательность проведения занятий 
по своему усмотрению. 

Для повышения мотивации изучения курса и с учетом возрастных особенностей 
первоклассников для занятий используются сюжеты авторских и русских народных 
сказок. 

Для повышения мотивации изучения курса и с учетом возрастных особенностей 
второклассников для занятий используются сюжеты художественных и научно-
познавательных текстов. 

В 3-4 классе начальной школы проводятся занятия с использованием сюжетов 
художественных и научно-познавательных текстов. 

Формы организации занятий: 
 Предметные недели; 
 Библиотечные уроки; 
 Деловые беседы; 
 Участие в научно-исследовательских дискуссиях; 
 Практические упражнения 
 
Содержание программы 

1 класс 
Анализ текстов авторских и русских народных сказок, составление 

характеристики героев прочитанных произведений, деление текстов на части, 
составление картинного плана, ответы по содержанию прочитанных произведений, 
эмоциональная и личностная оценка прочитанного. 

2 класс 
Понятия «художественный» и «научно-познавательный»; жанровое сходство и 

различия художественных и научно-познавательных текстов; составление 
характеристики героев прочитанных произведений; деление текстов на части, 
составление плана; ответы по содержанию прочитанных произведений, эмоциональная 
и личностная оценка прочитанного; 

3 класс 
Научно-познавательные тексты; основная мысль текста, тема текста, деление 

текста на части, составление плана текста; ответы на вопросы по содержанию 
прочитанного текста, лексическое значение слов; личностная оценка прочитанного. 

4 класс 
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Научно-познавательные тексты; основная мысль текста, тема текста, деление 
текста на части, составление плана текста; ответы на вопросы по содержанию 
прочитанного текста, лексическое значение слов; личностная оценка прочитанного. 

 
Планируемые результаты освоения курса  
Программа обеспечивает достижение младшими школьниками следующих 

личностных, метапредметных результатов. 
Личностные результаты изучения курса: 
– осознавать себя как члена семьи, общества и государства; 
– осознавать личную ответственность за свои поступки; 
– развивать самостоятельность в поиске решения различных речевых задач; 
– формировать духовные и эстетические потребности; 
– сознательно расширять свой личный читательский опыт; 
–находить в прочитанных текстах общее с русской культурой, осознавать 

общность нравственных ценностей; 
– уметь пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и 
взаимооценки; 
– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

ситуациях; 
–уметь переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в свой 

личный жизненный опыт, объяснять необходимость использования готовой модели 
поведения для своего самосовершенствования. 

Метапредметные результаты изучения курса:  
Познавательные: 
– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: 

работа над проектами и исследования;  
– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 
– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 
– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 
– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

потоке информации; 
– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные 

пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
Регулятивные: 
– проявлять познавательную и творческую инициативу;  
– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 
– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 
– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение; 
– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 
– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями 

оценивания, самооценка и взаимооценка. 
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Коммуникативные: 
– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности 
в речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 
– совместно договариваться о правилах работы в группе; 
– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Предметные результаты изучения курса: 
– понимание основных фактов, основной идеи текста, поиск в тексте информации, 

представленной в различном виде, формулирование прямых выводов и заключений на 
основе имеющейся в тексте информации; 

–анализ, интерпретацию и обобщение информации, представленной в тексте, 
формулирование на ее основе сложных выводов и оценочных суждений; 

– использование информации из текста для различных целей; 
– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 
возможности, участвовать в социальной жизни; 

– способность различать тексты различных жанров и типов; 
– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 
– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 
– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в 

соответствии с поставленной учебной задачей; 
– способность оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для 

того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать 
в социальной жизни. 

Оценка достижения планируемых результатов 
Обучение ведется на безотметочной основе. 
Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 
 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 

заданий; 
 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты; 
 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 
 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение 

качества успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру, 
литературному чтению и др. 

 
Результаты освоения курса 
Программа обеспечивает достижение младшими школьниками следующих 

личностных, метапредметных результатов. 
Личностные результаты изучения курса: 
– осознавать себя как члена семьи, общества и государства; 
– осознавать личную ответственность за свои поступки; 
– развивать самостоятельность в поиске решения различных речевых задач; 
– формировать духовные и эстетические потребности; 



346 

 

– сознательно расширять свой личный читательский опыт; 
–находить в прочитанных текстах общее с русской культурой, осознавать 

общность нравственных ценностей; 
– уметь пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и 
взаимооценки; 
– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

ситуациях; 
–уметь переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в свой 

личный жизненный опыт, объяснять необходимость использования готовой модели 
поведения для своего самосовершенствования. 

Метапредметные результаты изучения курса:  
Познавательные: 
– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: 

работа над проектами и исследования;  
– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 
– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 
– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 
– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

потоке информации; 
– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные 

пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
Регулятивные: 
– проявлять познавательную и творческую инициативу;  
– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 
– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 
– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение; 
– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 
– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями 

оценивания, самооценка и взаимооценка. 
Коммуникативные: 
– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности 
в речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 
– совместно договариваться о правилах работы в группе; 
– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Предметные результаты изучения курса: 
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– понимание основных фактов, основной идеи текста, поиск в тексте информации, 
представленной в различном виде, формулирование прямых выводов и заключений на 
основе имеющейся в тексте информации; 

–анализ, интерпретацию и обобщение информации, представленной в тексте, 
формулирование на ее основе сложных выводов и оценочных суждений; 

– использование информации из текста для различных целей; 
– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 
возможности, участвовать в социальной жизни; 

– способность различать тексты различных жанров и типов; 
– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 
– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 
– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в 

соответствии с поставленной учебной задачей; 
– способность оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для 

того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать 
в социальной жизни. 

 
Содержание программы 
1 класс (17 часов) 
Занятие 1.Рыба-стрелок 
Анализ содержания текста. Характеристика героя. 
Занятие 2. Когда обедает крокодил 
Анализ содержания текста. Логический вывод. 
Занятие 3. Теплолюбивые кошки 
Анализ содержания текста. Логический вывод. Составление вопросов к тексту. 
Занятие 4. Как видят змеи 
Анализ содержания текста. Составление вопросов к тексту. Пересказ текста. 
Занятие 5. Зачем слону хобот 
Анализ содержания текста. Характеристика героя. Пересказ текста.  
Занятие 6. Удивительные киты 
Анализ содержания текста. Поиск информации в справочниках и энциклопедиях. 
Занятие 7.Зачем сове пушистые перья 
Анализ содержания текста. Характеристика героя. Восстановление 

деформированного текста. 
Занятие 8. Зимние грибы 
Анализ содержания текста. Поиск информации в справочниках и энциклопедиях. 

Логический вывод. 
Занятие 9.Почему так говорят? 
Анализ содержания текста. Составление вопросов к тексту. Логический вывод. 

Выборочное чтение. 
Занятие 10.Виталий Бианки. Лис и мышонок 
Содержание сказки. Жанр произведения. Качество: осторожность, 

предусмотрительность. Дополнение текста. Пересказ сказки. 
Занятие 11.Русская народная сказка. Мороз и заяц 
Анализ содержания сказки. Жанр произведения. Характеристика героев. 

Качество: выносливость, упорство. Наблюдение над синонимами. Толкование значений 
устойчивых выражений. Истинность и ложность высказываний. 
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Занятие 12.Владимир Сутеев. Живые грибы 
Содержание сказки. Жанр произведения. Характеристика героев. Качество: 

трудолюбие. Дополнение предложений с опорой на текст. Пересказ сказки. 
Занятие 13.Геннадий Цыферов. Петушок и солнышко 
Анализ содержания сказки. Жанр произведения. Характеристика героев. 

Качество: вежливость, умение признавать свои ошибки. Последовательность событий. 
Занятие 14.Михаил Пляцковский. Урок дружбы 
Анализ содержания сказки. Жанр произведения. Характеристика героев. Дружба, 

жадность. Составление плана. Продолжение сказки. 
Занятие 15.Грузинская сказка. Лев и заяц 
Анализ содержания сказки. Жанр произведения. Характеристика героев. 

Качество: смекалка, находчивость, хитрость, глупость. Наблюдение за антонимами. 
Объяснение смысла пословиц. 

Занятие 16.Русская народная сказка. Как лиса училась летать 
Анализ содержания сказки. Жанр произведения. Характеристика героев. 

Качество: смекалка, находчивость, хитрость, глупость. Составление вопросов к тексту. 
Занятие 17.Евгений Пермяк. Четыре брата 
Анализ содержания сказки. Жанр произведения. Семейные ценности. Образные 

выражения. Сравнение смысла пословиц с содержанием сказки. 
 
2 класс (17 часов) 
Занятие 1.Михаил Пришвин. Беличья память 
Анализ содержания текста. Различия научно-познавательного и художественного 

текстов. Жанр текста, тема, характеристика героев. 
Занятие 2. И. Соколов-Микитов. В берлоге 
Анализ содержания текста. Отличия художественного, научно-познавательного и 

газетного стилей. Жанр текста, тема, характеристика героев. Толкование значения слов. 
Составление вопросов к тексту. 

Занятие 3. Лев Толстой. Зайцы 
Анализ содержания текста. Сравнение научно-познавательного и 

художественного текстов. Жанр текста, тема, характеристика героев. Сравнение 
авторского текста и текста из энциклопедии, общее и различное. 

Занятие 4.Николай Сладков. Весёлая игра 
Анализ содержания научно-познавательного текста. Тип, тема, персонажи текста. 

Толкование значения слов. Истинность и ложность утверждений. Составление 
инструкций. 

Занятие 5. Обыкновенные кроты 
Анализ содержания научно-познавательного текста. Тип текста. Толкование 

значения слов. Работа с синонимами. Составление вопросов к тексту. 
Занятие 6. Эдуард Шим. Тяжкий труд 
Анализ содержания текста. Тип текста. Толкование значения слов. Поиск 

информации в справочниках и энциклопедиях. 
Занятие 7.Полевойхомяк 
Анализ содержания текста. Описание героя. Подборка сравнений. Составление 

плана при подготовке к сообщению. 
Занятие 8. Про бобров 
Анализ содержания текста. Тип и тема текста. Толкование значения слов. 

Сравнение текстов.  
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Занятие 9. Мастер пейзажа 
Анализ содержания текста. Тип текста. Толкование значения слов. 

Художественные средства выразительности. Поиск информации в справочниках и 
энциклопедиях. 

Занятие 10. Берёза 
Анализ содержания текста. Тип текста. Деление теста на части. Составление 

плана. Поиск информации в справочниках и энциклопедиях. 
Занятие 11. Праздник весны 
Анализ содержания текста. Тип текста. Эпитеты и сравнения. 
Занятие 12. Ромашка 
Анализ содержания текста. Тип текста. Художественные средства 

выразительности. Поиск информации в справочниках и энциклопедиях. 
Занятие 13. Байкал 
Анализ содержания текста. Тип текста. Подбор заголовка. Толкование значения 

слов. Художественные средства выразительности. 
Занятие 14. Таёжный ветер 
Анализ содержания текста. Тип текста. Подбор заголовка. Деление теста на части. 

Составление плана. 
Занятие 15. Море 
Анализ содержания текста. Тип текста. Толкование значения слов. 

Художественные средства выразительности. Поиск информации в справочниках и 
энциклопедиях. 

Занятие 16. Золотая осень 
Анализ содержания текста. Тип текста. Толкование значения слов. 

Художественные средства выразительности. Поиск информации в справочниках и 
энциклопедиях. 

Занятие 17. В лесу 
Анализ содержания текста. Тип текста. Подбор заголовка. Определение 

персонажей. Деление теста на части. Составление плана. 
 
3 класс (17 часов) 
Занятие 1. Про дождевого червяка 
Анализ содержания текста. Тип текста. Выбор утверждений, соответствующих 

тексту. Составление вопросов к тексту. 
Занятие 2. Кальций 
Анализ содержания текста. Тип текста. Толкование значения слов. Выбор 

утверждений, соответствующих тексту. 
Занятие 3. Сколько весит облако? 
Анализ содержания текста. Тип и главная мысль текста. Толкование значения 

слов. Дополнение плана текста. Составление вопросов к тексту. 
Занятие 4. Хлеб – всему голова 
Анализ содержания текста. Тип и главная мысль текста. Толкование значения 

слов. Составление вопросов к тексту. Поиск информации в справочниках и 
энциклопедиях. 

Занятие 5. Про мел 
Анализ содержания текста. Тип и главная мысль текста. Толкование значения 

слов. Составление плана текста. 
Занятие 6. Про мыло 
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Анализ содержания текста. Тип и тема текста. Толкование значения слов. Поиск 
информации в справочниках и энциклопедиях. 

Занятие 7. История свечи 
Анализ содержания текста. Тип и тема текста. Составление вопросов к тексту. 

Поиск информации в справочниках и энциклопедиях. 
Занятие 8. Магнит 
Анализ содержания текста. Тип и тема текста. Поиск отличий между предметами 

с помощью текста. Поиск информации в справочниках и энциклопедиях. 
Занятие 9. На берегу моря 
Анализ содержания текста. Подбор заголовка. Тип, тема, главная мысль текста. 

Характеристика героев. Пересказ текста. 
Занятие 10. Ландыш 
Анализ содержания текста. Подбор заголовка. Тип, тема, главная мысль текста. 

Поиск отличий между предметами с помощью текста. Поиск информации в 
справочниках и энциклопедиях. 

Занятие 11. В лесу будь другом 
Анализ содержания текста. Подбор заголовка. Тип, тема, главная мысль текста. 

Характеристика героя. Толкование словосочетаний. Поиск информации в справочниках 
и энциклопедиях. 

Занятие 12. Лесной доктор 
Анализ содержания текста. Подбор заголовка. Тип, тема, главная мысль текста. 

Характеристика героев. Толкование значения слов. Поиск информации в справочниках 
и энциклопедиях. 

Занятие 13. Берегите птиц и зверей 
Анализ содержания текста. Подбор заголовка. Тип, тема, главная мысль текста. 

Характеристика героев. Толкование значения слов.  
Занятие 14. У какой птицы гнездо самое лучшее 
Анализ содержания текста. Подбор заголовка. Тип, тема, главная мысль текста. 

Деление текста на части. Составление плана.  
Занятие 15. Как появились столовые приборы 
Анализ содержания текста. Тип, тема, главная мысль текста. Толкование значения 

слов. Пересказ текста. 
Занятие 16. Понимают ли животные друг друга? 
Анализ содержания текста. Подбор заголовка. Тип, тема, главная мысль текста. 

Толкование значения слов. Поиск информации в справочниках и энциклопедиях. 
Занятие 17. Театр – это праздник 
Анализ содержания текста. Подбор заголовка. Тип, тема, главная мысль текста. 

Толкование значения слов. Поиск информации в справочниках и энциклопедиях. 
 
4 класс (17 часов) 
Занятие 1. Старинная женская одежда 
Анализ содержания научно-познавательного текста. Тип, тема, главная мысль 

текста. Толкование значения слов. Составление плана в виде вопросов. Поиск 
информации в справочниках и энциклопедиях. 

Занятие 2. Старинные женские головные уборы 
Анализ содержания научно-познавательного текста. Тип, тема, главная мысль 

текста. Толкование значения слов. Составление плана. Поиск информации в 
справочниках и энциклопедиях. 
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Занятие 3. Старинная мужская одежда 
Анализ содержания научно-познавательного текста. Тип, тема, главная мысль 

текста. Толкование значения слов. Составление плана. Поиск информации в 
справочниках и энциклопедиях. 

Занятие 4. Старинные мужские головные уборы 
Анализ содержания научно-познавательного текста. Тип, тема, главная мысль 

текста. Толкование значения слов. Составление плана. Поиск информации в 
справочниках и энциклопедиях. 

Занятие 5. Жилище крестьянской семьи на Руси 
Анализ содержания научно-познавательного текста. Тип, тема, главная мысль 

текста. Толкование значения слов. Пересказ текста. Поиск информации в справочниках 
и энциклопедиях. 

Занятия 6. Внутреннее убранство русской избы 
Анализ содержания научно-познавательного текста. Тип, тема, главная мысль 

текста. Толкование значения слов. Сравнение описания предметов с их рисунками. 
Описание назначения предметов. Составление обобщающего плана. 

Занятия 7. Предметы обихода русской избы 
Анализ содержания научно-познавательного текста. Тип, тема, главная мысль 

текста. Толкование значения слов. Сравнение описания предметов с их рисунками. 
Описание назначения предметов. Составление обобщающего плана. 

Занятие 8. История посуды на Руси 
Анализ содержания научно-познавательного текста. Тип, тема, главная мысль 

текста. Толкование значения слов. Дополнение текста по заданному условию. Поиск 
информации в справочниках и энциклопедиях. 

Занятие 9. Какие деньги были раньше в России  
Анализ содержания научно-познавательного текста. Тип, тема, главная мысль 

текста. Толкование значения слов. Составление плана. Поиск информации в 
справочниках и энциклопедиях. 

Занятие 10. Береги эту красоту! 
Анализ содержания текста. Тип, тема, главная мысль текста. Толкование значения 

слов. Эпитеты и олицетворения. Деление текста на части. Составление плана.  
Занятие 11. Спор деревьев 
Анализ содержания текста. Подбор заголовка. Тип, тема, главная мысль текста. 

Характеристика героев. Толкование значения слов. Деление текста на части. 
Составление плана. Поиск информации в справочниках и энциклопедиях. 

Занятие 12.Тяжкий труд 
Анализ содержания текста. Подбор заголовка. Тип, тема, главная мысль текста. 

Толкование значения слов. Подбор синонимов. Составление плана. Поиск информации 
в справочниках и энциклопедиях. 

Занятие 13.К людям за помощью 
Анализ содержания текста. Подбор заголовка. Тип, тема, главная мысль текста. 

Характеристика героев. Толкование значения слов. Пересказ текста. 
Занятие 14.Гордый и могучий красавец 
Анализ содержания текста. Подбор заголовка. Тип, тема, главная мысль текста. 

Толкование значения слов. Поиск информации в справочниках и энциклопедиях. 
Занятие 15. Как деревья засыпают на зиму 
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Анализ содержания текста. Подбор заголовка. Тип, тема, главная мысль текста. 
Толкование значения слов. Эпитеты и олицетворения. Подбор синонимов. Поиск 
информации в справочниках и энциклопедиях. 

Занятие 16. Дельфинья дружба 
Анализ содержания текста. Подбор заголовка. Тип, тема, главная мысль текста. 

Толкование значения слов. Эпитеты. Подбор синонимов. Пересказ текста. Поиск 
информации в справочниках и энциклопедиях. 

Занятие 17. Мир музыки 
Анализ содержания текста. Подбор заголовка. Тип, тема, главная мысль текста. 

Толкование значения выражений. Эпитеты. Поиск информации в справочниках и 
энциклопедиях. 
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 
 
2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для 

успешного обучения и развития младшего школьника 
Для формирования УУД у обучающихся начальной школы, необходимо 

осознавать их значительное положительное влияние: 
во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами; 
во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к 
самообразованию обучающегося; 

в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 
в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми 
цифровыми ресурсами; 

в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 
сведениями об информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми 
цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 
начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в 
современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого 
этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие 
между освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в 
области метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 
основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 
активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 
применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического 
мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного 
обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 
универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 
составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 
действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде 
экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 
положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 
способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 
нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к 
вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 
виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 
сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий 
как наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и 
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младшего школьника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные 
УУД. 

 
2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 
Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 
- методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, 
элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

- логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 
- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видео форматах 
(возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 
формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 
формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 
окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 
общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 
представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 
действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные 
действия целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. 
В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 
группами учебных операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 
текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 
субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного 
диалога), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 
текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и 
видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового 
назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 
(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 
договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 
операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 
деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на 
пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп 
операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 2) планировать её решение; 
3) контролировать полученный результат деятельности; 
4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 
задачи;  
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6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 
Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются 

операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 
коллективной/ совместной деятельности, к мирному самостоятельному 
предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования 
технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

 
2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 
Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. 

Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического 
развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне 
образования психологические новообразования. Среди них для младшего школьника 
принципиально важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями 
изучаемой науки; способность к использованию и/или самостоятельному построению 
алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень сформированности 
универсальных учебных действий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных 
предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в 
становление универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут 
следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 
точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, 
которые в особой мере способствуют формированию разных метапредметных 
результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий, 
выполнение которых требует применения определённого познавательного, 
коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, метод 
измерения часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении 
информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и 
литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно 
выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе 
формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для формирования 
качества универсальности на данном предметном содержании. На втором этапе 
подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает задания, 
требующие применения учебного действия или операций на разном предметном 
содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. 
е. использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает 
формироваться обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, 
не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», 
«сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник 
делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) 
как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 
применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 
информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в 
том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это 
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побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при 
котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в 
готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и 
каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения 
предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 
коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 
востребованными, так как использование готового образца опирается только на 
восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают 
способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению 
возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность 
может осуществляться с использованием информационных банков, содержащих 
различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 
назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 
действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 
естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 
экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 
отображающих реальную действительность, которую невозможно представить ученику 
в условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 
визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения 
позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая 
деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным 
собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, 
сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом 
предметном содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на 
уроках по всем предметам, то универсальность учебного действия формируется 
успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 
операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма 
решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта 
работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают 
пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом 
очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: 
построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 
проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень — 
построение способа действий на любом предметном содержании и с подключением 
внутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 
самостоятельным аналитическим оценкам;  

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса 
деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, 
а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 
автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 
методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 
педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-
распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей 
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работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных 
ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, 
какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 
операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 
определение их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, 
специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения можно предложить 
обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного 
представления объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) экранные 
(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их 
таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств 
объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 
дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; 
выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; 
разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. 
Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 
объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа 
свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения 
выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 
дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 
электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 
сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; 
анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 
существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных 
свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного 
существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся можно 
предложить (в условиях экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо 
большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов 
(объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация 
деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов 
работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 
одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 
обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность 
обобщённой характеристики сущности универсального действия. 

 
2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 
В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных 

действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы 
начального общего образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать 
динамику становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у 
обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат 
балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной 
деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс 
деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его 
достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать 
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его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-
оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 
интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя 
обязательно получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная 
задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о 
сформировавшемся универсальном действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 
представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В 
каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное 
чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел 
«Универсальные учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания всех 
групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах определён 
пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока 
дети работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго года 
обучения появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как 
модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе 
«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные 
результаты», их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. Структура 
каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные 
универсальные учебные действия включают перечень базовых логических действий; 
базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД 
включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со 
смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 
монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные 
УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. 
Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий 
коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 
деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, 
образовательная организация может расширить содержание универсальных учебных 
действий, но в рамках установленного нормами СанПиН объёма образовательной 
нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером или с другими электронными 
средствами обучения. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, 
методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех 
видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного 
предмета в формирование универсального действия, но всё это может корректироваться, 
уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся 
данной образовательной организации, а также наличия конкретной образовательной 
среды. 
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