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Организация внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных) и осуществляется в формах, отличных от 

урочной. 

Учебный план образовательной организации и план внеурочной 

деятельности образовательной организации являются основными 

организационными механизмами реализации образовательных программ 

начального общего и основного общего образования (далее – 

образовательной программы). Внеурочная деятельность является 

неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной 

программы. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и 

утверждает:  

- план внеурочной деятельности; 

- режим внеурочной деятельности; 

- рабочие программы курсов внеурочной деятельности; 

- расписание занятий внеурочной деятельности. 

Образовательная организация в плане внеурочной деятельности 

определяет состав и структуру направлений внеурочной деятельности, 

формы ее организации, объем внеурочной деятельности с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Объем внеурочной деятельности на одного обучающегося составляет до 

10 часов в неделю. Количество часов в неделю и в год, отводимых на 

внеурочную деятельность, устанавливается учебным планом 

образовательной организации. 

Цель внеурочной деятельности:  

- разработка и внедрение модели организации внеурочной деятельности в 

условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта и тем самым оптимизация процессов воспитания и социализации 

школьников; 



- создание условий для достижения обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей;  

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учѐбы время. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- изучить психолого-педагогические подходы и существующий опыт по 

организации внеурочной деятельности в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта, определить стратегию их 

усовершенствования и апробации в условиях школы; 

- выявить эффективные формы и способы создания развивающей среды 

для школьников в условиях социума; 

- организовать общественно-полезную и досуговую деятельность 

обучающихся совместно с общественными организациями, библиотеками, 

иными досуговыми учреждениями; 

- формировать навыки позитивного общения; 

- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

- воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

- развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими 

нормативными документами и методическими рекомендациями: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 28). 

- Федеральной образовательной программой начального общего 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 16 ноября 2022 года № 992; 

- Федеральной образовательной программой основного общего 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 16 ноября 2022 года № 993; 



- Федеральной образовательной программой среднего общего 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23 ноября 2022 года № 1014; 

 -Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические 

требования к организациям 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». 

- Информационно - методическим письмом об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных стандартов начального общего и основного общего 

образования.05.07.2022 №ТВ-1290/03. 

Внеурочная деятельность проводиться в формах отличных от урочных 

(экскурсии, «круглые столы», конференции, олимпиады, соревнования, 

проектная деятельность, поисковые и научные исследования, клубы, 

волонтерская деятельность) – в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

При проведении занятий внеурочной деятельностью допускается деление 

класса на группы. 

Количество занятий для каждого обучающего определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося 

во второй половине дня. 

Обучающимся предоставляется возможность посещать занятия в 

учреждениях дополнительного образования по выбору родителей (законных 

представителей). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается 

календарным учебным графиком образовательной организации. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 



должна составлять не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется 

по специальной индивидуальной программе развития. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет: 

- 1 класс - 40 минут; 

- 2-4 класс – 45 минут. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и включает  в себя: 

- внеурочную деятельность по учебным предметам 

образовательной программы (учебные курсы, учебные модули по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественнонаучной, 

финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные 

кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе 

направленные на реализацию проектной и исследовательской 

деятельности); 

- внеурочную деятельность по развитию личности, ее 

способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, 

через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессиональнопроизводственном 

окружении; 



- внеурочную деятельность, направленную на реализацию 

комплекса воспитательных мероприятий на уровне образовательной 

организации, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях 

по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-

культурной и этнической специфики региона, потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- внеурочную деятельность по организации деятельности 

ученических сообществ (подростковых коллективов), в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, 

клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и др.; 

- внеурочную деятельность, направленную на организационное 

обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и другие); 

- внеурочную деятельность, направленную на организацию 

педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов); 

- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

организации (безопасности жизни и здоровья обучающихся, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 

возникающих в процессе взаимодействия обучающегося с 

окружающей средой, социальной защиты обучающихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе 

наследие отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа используется как в качестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, 

так и используется основой для разработки курсов внеурочной деятельности, 

посвященной этому виду отечественного искусства. В МБУ СОШ ЗАТО 

Звёздный есть возможность использовать в качестве ресурса Социальный 

кинозал МБУК ДК ЗАТО Звёздный. 



Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества 

часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в походах, поездках и другие). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 

деятельности могут отличаться: 

- на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия 

физической культурой и углубленное изучение предметов) 

еженедельно - от 2 до 4 часов; 

- на внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности - от 1 до 2 часов; 

- на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов; 

- на деятельность ученических сообществ и воспитательные 

мероприятия целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 

часов, при этом при подготовке и проведении коллективных 

мероприятий в классе или общешкольных мероприятий за 1-2 недели 

может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного 

на реализацию плана внеурочной деятельности); 

- на организационное обеспечение учебной деятельности, 

осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся 

и обеспечение их благополучия еженедельно - от 2 до 3 часов. 

Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие 

«Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим 

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

Внеурочные занятия «Разговоры о важном должны быть направлены на 



формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор 

и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 

родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным 

поступкам. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

В МБУ СОШ ЗАТО Звёздный реализуется комбинированная модель 

плана внеурочной деятельности, включающая в себя: 

- модель плана с преобладанием учебно-познавательной 

деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению 

учебной деятельности; 

- модель плана с преобладанием педагогической поддержки 

обучающихся и работы по обеспечению их благополучия в 

пространстве общеобразовательной организации; 

- модель плана с преобладанием деятельности ученических 

сообществ и воспитательных мероприятий. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую 

работу; обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), 

экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и другие), походы, деловые игры 

и другое. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных 

классов в пределах одного уровня образования. 



Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 

расписания уроков образовательной организации. Учет занятости 

обучающихся во внеурочное время ведет классный руководитель (карточка 

учета). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям: 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- информационная культура; 

- коммуникативная деятельность; 

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- проектно-исследовательская деятельность; 

- социальное. 

 

  



План внеурочной деятельности (недельный) 

Муниципальное бюджетное учреждение Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Звёздный 

Учебные курсы Количество часов в неделю 

Код Название Направление 1

а 

1

б 

1

в 

2

а 

2

б 

2

в 

2

г 

3а 3б 3в 4

а 

4

б 

4

в 

4

г 

ОВ

З 

НОО-01 Разговоры о важном духовно-нравственное 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

НОО-02 Функциональная 

грамотность 

общеинтеллектуально

е 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

НОО-03 Азбука кадета Социальное 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

НОО-04 Строевая подготовка Спортивно-

оздоровительное 

0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

НОО-05 ОФП Спортивно-

оздоровительное 

1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 

НОО-06 Орлятский урок духовно-нравственное 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НОО-07 Шахматы общеинтеллектуально

е 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

НОО-08 CHEER Спортивно-

оздоровительное 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

НОО-09 За страницами 

учебников 

общеинтеллектуально

е 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 

НОО-10 Салонные танцы Спортивно-

оздоровительное 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 

НОО-11 ЮИД социальное 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

НОО-12 Что мы знаем о том, что 

нас окружает 

Общеинтеллектуально

е, социальное 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

НОО-13 Интересный микроскоп 

(точка роста) 

общеинтеллектуально

е 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 



НОО-14 Футбол Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 ИТОГО недельная 

нагрузка 

 
4 4 5 4 4 6 5 5 5 7 8 8 9 9 3 

  



 

 

 

 

НОО-01 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

 

  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, федеральных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Это позволяет обеспечить единство 

обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося ценностного отношения к 

Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 формирование интереса к познанию; 

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

свободам других; 

 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых 

норм; 



-создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

 развитие у школьников общекультурной компетентности; 

 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 осознание своего места в обществе; 

 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

 формирование готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие документы. 

o Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

o Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента Российской Федерации от 2 

июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

o Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64100). 

o Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 



№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101). 

o Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69676). 

o Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69675). 

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г. № 24480) 

o Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 

№ 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413» (Зарегистрирован Минюстом России 12.09.2022 № 70034). 

o Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методических рекомендаций по 

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



o Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 

o Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 12.07.2023 № 74223). 

o Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 12.07.2023 № 74228). 

Варианты реализации   программы   и   формы   проведения   занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4 классов. В 2023–2024 учебном году запланировано 

проведение 36 внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к 

своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней 

позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 



Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с обучающимися. 

Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную мировозренческую позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 

родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Это позволяет на практике соединить 

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

нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется: 

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашедших свое 

отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлеченность в совместную с 

педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 



В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

 соответствие датам календаря; 

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

Даты календаря можно объединить в две группы: 

 Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно (государственные и 

профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, «День народного единства», «День защитника 

Отечества», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (советники по воспитанию)», «День 

российской науки» и т. д. 

 Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, «190-летие со дня 

рождения Д. Менделеева. День российской науки», 

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

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с текущими датами 

календаря, но являющиеся важными в воспитании 

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

профилактика буллинга)» и др. 



Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы образовательной 

организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию их назначения и целей: становление у 

обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах каждого сценария 

внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные 

ценности характеризуются следующим образом. 

 Историческая память 

 историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 

 историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить достижения, мудрость, 

опыт, традиции прошлых поколений; 

 историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения индивидульных 

переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и 

подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. Например, тема «День 

народного единства» рассматривается на известных исторических фактах – единение людей, когда Родина нуждается в 

защите в 1612 г. 

 Преемственность поколений 



 каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, продолжает его достижения, 

традиции; 

 семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих поколениях бережно 

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

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

связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой обитания, языком общения. Каждый 

человек должен 

воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людей далёких поколений: любовь к родной 

земле, малой родине, Отечеству. 

 Патриотизм — любовь к Родине 

 патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

 любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, малой родине; 

 патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гордости за историю, 

культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 



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

патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни. 

 Доброта, добрые дела 

 доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь без ожидания 

благодарности; 

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была распространена в России в 

прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые времена и в настоящее 

время, тема волонтерства. 

 Семья и семейные ценности 

 семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами, но и значимыми 

ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 

 каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь другому: взять на себя его 

дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

 обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее делах, помогать 

родителям; 



 семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности представлены в 

традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на занятиях, 

посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние семейные традиции разных народов 

России» и др. 

 Культура России 

 культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на протяжении его истории; 

 российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 

 культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, предметы быта и др.), 

в духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, 

культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и разносторонне 

представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении 

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

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

 Наука на службе Родины 



 наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

 в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятельность; 

 в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе обсуждения тем: «190-лет 

со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я вижу Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, изучаемого на уроках, 

но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и четкого 

воспроизведения нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных 

формируются определенные ценности: 

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся много раз будут возвращаться к 

обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При анализе содержания 

занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает региональные, национальные, этнокультурные 

особенности территории, где функционирует данная образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень 

развития учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, 

целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение которых предлагается вместе 

с родителями, другими членами семьи. 



Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов обучающихся педагог может 

достичь, увлекая школьников совместной и интересной многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть 

потенциал каждого; используя разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возможность школьнику 

анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие педагогу грамотно 

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

«Разговоры о важном». 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая Родина: родная 

природа, школа, друзья, культура и история родного края. Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. 

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

каждого человека. Историческая память 



– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в себе качества, которые отражают 

нравственные ценности предыдущих поколений («Там, где Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный 

компонент)», 

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

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, способность 

любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. Преемственность поколений в готовности защищать 

родную землю. Великая Отечественная война: герои, подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: 

страницы истории блокады города («Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет 

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

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

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и обязанности 

гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей членами общества. Избирательная система в 

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

грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических чувств. Россия от края и до 

края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой 

Родины. Природные достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – природная 

жемчужина. Симферополь — столица 



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

потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, созидательный труд на благо 

Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профессий (спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День 

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

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно стране, когда я 

вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всё 

время, пока работаешь? («Труд крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего человека, способность оказать помощь, 

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

граждан России в прошлые времена: благотворительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в 

традиционных религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры из истории и 

современной жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы вместе», «О взаимоотношениях в 

коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)»). 



Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и мы делаем добрые дела. 

Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым («Будь готов! Ко дню детских 

общественных организаций»). Всемирный фестиваль молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. Взаимоответственность членов 

учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, поддержка в коллективе – залог его благополучия и 

отсутствия конфликтов. Противостояние отрицательным влияниям («Всемирный день психического здоровья, 

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

Государственные праздники Российской Федерации: 

 Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования Нового года в разных 

странах. История возникновения новогоднего праздника в России. Рождество (7 января). История праздника Рождества 

Христова. Рождественские традиции в России. История создания новогодних игрушек («Новогодние семейные 

традиции разных народов России»). 

 День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение научных открытий для 

прогресса общества и развития человека. Преемственность поколений в научных достижениях. Выдающиеся ученые 

прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные открытия российских учёных, без 

которых невозможно представить современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый 

парашют, наркоз, искусственное сердце. Качества ученого: талант, вдохновение, упорство, увлеченность. Проявление 



интереса к научным знаниям и деятельности российских ученых. Желание расширять свои знания, участвовать в 

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

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет-ресурсами. («Россия: взгляд в 

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

Менделеева. День российской науки»). 

 День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита Отечества — обязанность 

гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: 

всегда есть место подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, самопожертвование («День защитника 

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

 Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к женщине. Женщина в 

современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины в истории России, прославившие 

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

 День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. Первый искусственный спутник 

Земли; Луноход-1; первый полёт человека в космос – Ю. А. Гагарин; первый выход   в открытый космос — А. А. 

Леонов; самый длительный полёт в космосе — Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении 

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



 Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний весенний месяц связан с 

разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен люди желали друг другу хорошего урожая, 

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

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

 День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной войне. Какое чувство вело 

советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в победу советских воинов, тыла, партизанского движения. 

Кто такие фашисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как 

места принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля — день освобождения узников концлагерей. 

Связь (преемственность) поколений: бессмертный полк — помним, любим, гордимся («День памяти»). 

 День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее процветании. Этот праздник – 

символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов Российской Федерации. В это день каждый еще раз 

вспомнит о том, что Россия – это мы, живущие в больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и 

на склонах Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей 

страны – едины («Там, где Россия»). 

 День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку возможность с 6,5 лет учиться в школе. 

Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа 

успешного развития человека и общества. Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний 

(«День Знаний»). 



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

служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, участник 

познавательной деятельности школьников. Оценка учительского труда. Страницы истории развития образования. 

Первые школы, первые учителя-монахи. Влияние книгопечатания на развитие образования. И. Федоров. Великие 

педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. Толстого 

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

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

поколениям, которые не раз проявляли патриотические чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в 

защите. Так было в 1612 году, когда Минин и Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с иноземными 

захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во время Великой Отечественной войны с фашистами. («День народного 

единства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и взаимопонимания в семейной жизни. 

Ценности российской семьи: любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья – 

первый в жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, трудовая и досуговая деятельность; взаимоотношения в семьях 

разных народов РФ. Поколения в семье. Семейное «древо». Особое отношение к старшему поколению, проявление 

действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, участие в хозяйственной 

деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, 



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

Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с 

ребёнком всё время присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других людей («О 

взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

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

создатели игрушек. Примеры народных 

промыслов. Искусство в жизни человека. Страницы истории становления искусства в России: от Древней Руси до 

современности (скоморохи, первые театры опера и балета, драматические театры в России). Музыкальное, 

изобразительное, театральное, цирковое искусства и его выдающиеся представители. К. С. Станиславский — великий 

деятель театрального искусства: яркие страницы жизни и деятельности. Значение российской культуры для всего мира 

(«По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню цирка)», «От «А» до 

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

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель нового русского языка 

поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских писателей и поэтов прошлых веков. Николай Васильевич 

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

Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»). 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 



 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотическе воспитание: осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему 

и другим народам; первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и обязанности 

гражданина, качествах патриота своей страны. 

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим миром; бережное отношение к 

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

индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых 

форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; выполнение нравственно-этических норм поведения и правил межличностных 

отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности. 



Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и 

безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; познавательные 

интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. Проявление желания 

обогащать свои знания, способность к поисково-исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных учебных задач использовать 

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

безнравственного поведения, приводить примеры событий, фактов, демонстрирующих отношение человека к 

окружающему миру, проявление нравственно-этических качеств. Работать с информацией, представленной в 

текстовом, иллюстративном, графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в диалогах, дискуссиях, высказывать 

свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные и 

письменные высказывания, небольшие тексты (описание, рассуждение); проявлять желание готовить небольшие 

публичные выступления. 



Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение. Принимать участие в планировании действий и операций по 

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

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению предметных планируемых 

результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учебных предметов. Это позволяет 

совершенствовать функциональную грамотность младших школьников: развивать умения использовать полученные 

знания в нестандартных ситуациях; отбирать, анализировать и оценивать информацию в соответствии с учебной 

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

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных областей, к которым имеет отношение 

содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской 

Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как 

основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной 

речи как показателя общей культуры человека; овладение основными видами речевой деятельности на основе 



первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка; использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного народного творчества; овладение элементарными умениями 

анализа и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта работы с информацией, 

представленной в графической и текстовой форме, развитие умений извлекать, анализировать, использовать 

информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; сформированность чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира живой и неживой природы; 

сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; первоначальные 

представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и 

природного наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; 



основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать и 

группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между 

объектами и явлениями; понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на 

материале о природе и культуре родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов 

организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 

формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в 

окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при 

общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании 

личных финансов; приобретение опыта 

положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; формирование умений анализировать и давать 

нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; понимание 

ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния религиозной традиции на отношения в семье, 



воспитание детей; овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; понимание ценности 

человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; формирование 

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

приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории 

России, современной жизни; открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах 

и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; умение характеризовать виды и 

жанры изобразительного искусства; умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и 

общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических 



упражнениях; умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая 

правила честной игры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предметов и способствуют развитию 

кругозора младшего школьника, его возрастной эрудиции и общей культуры. Эта функция внеурочной деятельности 

особенно важна и является после решения воспитательных задач - существенной и приоритетной. 

Тематическое планирование 

1–2, 3–4 классы (1 час в неделю) 

 

Тема Основное 
содержание 

Характеристика 
деятельности 
обучающихся 

1. День знаний 



1–2 классы Знания – ценность, 

которая необходима не 

только каждому человеку, 

но и всему обществу. 

Наша страна 

предоставляет любому 

ребёнку возможность с 

6,5 лет учиться в школе 

Знания – основа 

успешного развития 

человека и общества 

Просмотр видеоролика 

о Дне знаний и о 

традициях этого 

праздника. 

Участие в 

эвристической беседе: 

традиции нашей школы, 

обсуждение вопросов: 

«Почему важно учиться? 

Как быть, если что-то не 

знаешь или не умеешь?» и 

др. 

Рассматривание 

репродукций картин о 

школе прошлых веков, 

сравнение с современной 

школой. Например: В. 

Маковский «В сельской 

школе»; Н. Богданов-

Бельский «Сельская 

школа», «Устный счет. 

Народная школа»; Б. 

Кустодиев «Земская 

школа»; А. Максимов 



«Книжное научение»; А. 

Морозов «Сельская 

школа» (на выбор) 

Участие в 

коллективной игре-

путешествии (игре-

соревновании), 

разгадывании загадок 

3–4 классы Наша страна 

предоставляет 

возможность каждому 

получить достойное

 образ

ование. Обязательное 

образование в РФ 9 лет. 

Каждый должен 

стремиться к обогащению 

и расширению своих 

знаний. 

Участие в беседе: «Что 

дает образование 

человеку и обществу. 

Рассматривание 

репродукции картины Н. 

Богданова-Бельского «У 

дверей школы». Беседа по 

вопросам: «Что привело 

подростка к дверям 

школы? Что мешает ему 

учится? Все ли дети в 

царское время были 

грамотными? 

Рассматривание 



репродукций картин о 

школе прошлых веков, 

сравнение с современной 

школой. Например: В. 

Маковский «В сельской 

школе»; Н. Богданов-

Бельский «Сельская 

школа», «Устный счет. 

Народная школа»; Б. 

Кустодиев «Земская 

школа»; А. Максимов 

«Книжное научение»; А. 

Морозов «Сельская 

школа» (на выбор) 

Просмотр 

видеоматериалов о МГУ 

имени Ломоносова и о 

Смольном институте. 

Участие в викторине 
«Своя игра»: задай 
вопрос 
одноклассникам 

Тема Основное содержание Характеристика деятельности 
обучающихся 



2. Там, где Россия 

1–2 классы Любовь к Родине, 

патриотизм 

– качества гражданина 

России. Любовь   к   

родному   краю, 

способность

 любоват

ься природой, беречь её – 

часть любви к Отчизне. 

Просмотр и обсуждение видеоматериалов «Россия – от края до 

края»: природа разных уголков страны. 

Работа с иллюстрациями: узнавание по фотографиям городов 

России. Достопримечательности Москвы. Беседа: «В каких местах 

России тебе хотелось бы побывать?» 

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

использованием иллюстраций) 

3–4 классы Историческая память 

народа и каждого человека 

Героическое 

 прошлое 

России:

 преемственнос

ть поколений в проявлении 

любви к Родине, готовности 

защищать родную землю. 

Просмотр видео: памятник советскому солдату в Берлине. 

Обсуждение: почему был поставлен этот памятник? О чем думал Н. 

Масалов, спасая немецкую девочку? Какое значение для жизни 

народов Европы имела победа Советского Союза над фашистской 

Германией? 

Дискуссия: С чего начинается понимание Родины, как проявляется 

любовь к Родине. 

Интерактивное задание: партизанское движение двух 

Отечественных войн: 1812 и 1941-45 гг. – преемственность 

поколений. Организаторы партизанского движения Д. Давыдов и. С. 

Ковпак, Д. Медведев, П. Вершигора (на выбор). 



3. 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской 

1-2 классы Героизм советских людей в 

годы Великой Отечественной 

войны. Участие молодежи в 

защите Родины от фашизма. 

Зоя Космодемьянская – первая 

женщина – Герой Советского 

Союза за подвиги во время 

ВОВ. Качества юной 

участницы диверсионной

 групп

ы: бесстрашие, любовь к 

Родине, 

героизм. 

Рассматривание и описание портрета Зои – московской школьницы. 

Восприятие рассказа учителя и фотографий из семейного альбома 

Космодемьянских 

Обсуждение рассказа учителя и видеоматериалов о событиях в 

деревне Петрищево. 

Обсуждение значения пословиц:

 «Родина – мать, умей за нее постоять», 

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

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

выбор) 

3-4 классы Проявление чувства любви 

к Родине советской 

 Рассматривание и описание героини картины

 художника Дм. Мочальского «Портрет Зои». 

 



молодежью. Юные защитники 

родной страны – герои 

Советского Союза. Зоя. 

Космодемьянская – первая 

женщина – герой Советского 

Союза. Качества героини: 

самопожертвование, 

готовность отдать жизнь за 

свободу Родины 

Воображаемая ситуация: кинотеатр «Колизей», призывной пункт, 

набора в диверсионную школу Обсуждение: зачем Зоя хотела 

поступить в диверсионную школу? Какими качествами должны были 

обладать люди, работавшие в тылу врага? 

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

Интерактивное задание: События ВОВ – юные защитники 

Родины – 

герои Советского Союза – последователи Зои 

 

4. Избирательная система России (1час) 

1-2 классы  Избирательная система в 

России: значение выборов в 

жизни общества; право 

гражданина избирать и быть 

избранным. Участие в 

выборах – проявление заботы 

гражданина о процветании 

общества. 

Важнейшие особенности 

избирательной системы в 

нашей стране: право 

 Просмотр и обсуждение отрывка из видеофильма «О выборах 

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

общества». 

Чтение четверостиший о Родине. 

Виртуальная экскурсия на избирательный участок. Коллективное 

составление сценария выступления детей на избирательном участке в 

день выборов 



гражданина на выбор;

 справедливос

ть, всеобщность, личное 

участие 

гражданина 

 



3-4 классы Что такое избирательная 

система, какое значение имеют 

выборы для жизни 

государства, общества и 

каждого его члена; право 

гражданина избирать и быть 

избранным 

Свободные

 выбо

ры отражают демократизм и 

справедливость российского 

государства, обеспечивают 

достойное будущее общества 

и каждого его члена. 

Принципы избирательной 

системы в нашей стране: 

демократизм, справедливость, 

всеобщность, личное участие. 

Рассматривание иллюстративного материала. Диалог: «О чем 

рассказывают фотографии? Для чего создаются избирательные 

участки?». 

Работа с иллюстративным материалом (детские рисунки о 

выборах): 

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

Диалог: «Кого избирают депутатом Государственной думы? 

Знаменитые депутаты Государственной Думы (спортсмены, учителя, 

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

Интерактивное задание. Воображаемая ситуация: «Если бы я был 

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

участников занятия. 

Интерактивное задание 3. 

Воображаемая ситуация: представим, что мы - члены 

избирательной комиссии. Как мы готовим избирательный участок ко 

дню выборов? (работа с иллюстративным материалом и видео). Как 

мы встретим человека, который впервые пришел голосовать? 

5. День учителя (советники по воспитанию) 



1–2 классы Учитель – важнейшая в 

обществе  

 профессия. 

Назначение учителя – 

социальное   

 служение, 

образование и воспитание 

подрастающего поколения. 

Учитель – советчик, 

помощник, участник

 познавательн

ой деятельности 

 школьников. 

Оценка учительского труда. 

Обсуждение ценности важнейшей профессии. Участие в 

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

Участие в групповой, парной работе: создание рисунков «Наш 

класс», 

«Мой учитель» Работа с текстами (пословицами,

 стихотворениями), связанными с профессией учителя 

 



3–4 классы В разные исторические 

времена труд учителя 

уважаем, социально значим, 

оказывает влияние на

 развитие 

образования членов общества. 

Великие педагоги 

прошлого. Яснополянская 

школа Л. Н. Толстого. Почему 

великий писатель

 открыл

 для 

крестьянских детей школу. 

Особенности учения и 

общения школьников со 

своими учителями и между 

собой. Книги-учебники для 

обучения детей чтению 

Народные школы в России - просмотр и обсуждение 

видеоматериалов. 

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

дерево бедных, колокол. 

Интерактивное задание: «Как Толстой проводил с учениками время, 

чем с ними занимался? (рассматривание фотоматериалов). 

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

Толстого» (о своих рисунках рассказывают их авторы). 

6. О взаимоотношениях в коллективе 



1-2 классы Общая цель деятельности 

одноклассников. 

Взаимопомощь, поддержка, 

выручка – черты настоящего 

коллектива. Детский телефон 

доверия 

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

Умеем ли договариваться?». Чтение и обсуждение рассказа В. Осеевой 

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

истории? 

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

Интерактивное задание: рассматривание фотографий нашего 

класса: 

«Мы вместе!» 



3-4 классы Школьный класс - учебный 

коллектив. Ответственность за 

успешность каждого ученика, 

помощь, поддержка и 

взаимовыручка – качества 

членов коллектива. Роли в 

коллективе: умение 

руководить и подчиняться. 

Воспитание в себе умения 

сдерживаться, справляться с 

обидами, снимать конфликты. 

Детский телефон доверия 

Рассматривание выставки фотографий класса «Мы вместе: что мы 

умеем?» 

Интерактивное задание: работа с пословицами о ценности 

коллектива: восстановление пословицы, объяснение е значения. 

Например: «В коллективе чужой работы не бывает», «Один и камень 

не поднимет, а миром – город передвинут»; «Согласие и лад – для 

общего дела – клад», «В одиночку не одолеешь и кочку». 

Дискуссия «Как справиться с обидой?» 

Ролевая игра: «Выбираем командира для предстоящей работы» 

7. По ту сторону экрана 



1-2 классы Российскому 

кинематографу 

– 115 лет. Может ли сегодня 

человек (общество) жить без 

кинематографа? 

«Великий немой» – фильмы 

без звука. 1908 год – рождение 

детского кино в России. 

Первые игровые фильмы: 

«Дедушка

 Мороз

», 

«Царевна-лягушка», «Песнь о 

вещем Олеге». Создание 

студии 

«Союздетфильм». Известные 

первые игровые фильмы: «По 

щучьему велению», 

«Морозко», 

«Королевство кривых 

зеркал», (режиссера 

Александра Роу). 

Слушание песни Буратино из фильма «Приключения Буратино» 

(композитор А. Рыбников). 

Просмотр видеоматериалов: кадры из немого кино. Беседа: Можно 

ли по мимике, жестам, поведению артистов понять сюжет картины? 

Интерактивное задание – викторина «Знаем ли мы эти известные 

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

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

кривых зеркал», «Царевна-лягушка». 

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

сказки 

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

Рассказы детей: «Мой любимый кинофильм» 



3-4 классы Российскому 

кинематографу 

– 115 лет. Рождение 

«Великого немого» в России. 

Что такое киностудия? Кто и 

как снимает кинофильмы? 

Первые звуковые фильмы, 

которые знают и любят все: 

«Путевка в жизнь» (режиссер 

Н. Экк), «Чапаев» (режиссеры 

– братья Васильевы), 

Какие бывают кинофильмы: 

документальные, 

художественные. Любимые 

детские кинофильмы. Музыка 

в кино 

Слушание песни «Веселые качели» из кинофильма «Приключения 

Электроника» (композитор Е. Крылатов). 

Виртуальная экскурсия по киностудии «Союзмультфильм». 

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

от первого лица на вопросы: «Чем занимается режиссер? А оператор? 

А костюмер? А звукооператор? А композитор? 

Интерактивное задание: просмотр отрывков из документальных 

фильмов, определение их темы, объяснение назначение: почему 

фильм называется документальным? Чем он отличается от 

художественного? 

Рассказы детей: «Мой любимый детский фильм» 



8. День спецназа 

1-2 классы 28 октября – День 

подразделений специального 

назначения. Страна гордится 

важной работой бойцов 

спецназа. 

 Легендарные 

подразделения: «Альфа», - 

борьба с террористами, 

освобождение заложников, 

поиск особо 

 опасных 

преступников. 

«Вымпел» – охрана 

экологически важных 

объектов; борьба с 

террористами; ведение 

переговоров и проведение 

разведки. 

Качества бойцов спецназа, 

спортивные тренировки 

Работа с иллюстративным материалом: описание внешнего вида 

бойцов спецподразделения, примеры деятельности подразделений 

спецназа: освобождение заложников, захват террористов. 

Просмотр видеоматериалов о физической подготовке бойцов 

спецназа. 

Интерактивное задание: восстановление пословиц о смелости 

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

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

народ встает!», 

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

(по выбору) 

 



3-4 классы 28 октября – День 

подразделений специального 

назначения. Страна гордится 

важной работой бойцов 

спецназа.

 Деятельно

сть подразделений  

 спецназа: 

поимка особо опасных 

преступников, террористов, 

освобождение заложников, 

различные 

 поисково- 

спасательные работы; 

Обеспечение 

международных мероприятий 

(олимпиад,

 соревнован

ий, встреч руководителей 

Деятельность известных 

спецподразделений: 

«Альфа», - борьба с 

террористами, освобождение 

Видеоматериалы: будни подразделений спецназа». Беседа: «Важна 

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

захватчиками заложников, охранять важные мероприятия или 

объекты? 

Интерактивное задание: соединить физкультурное упражнения с 

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

3 км (10 мин.30сек); подтягивание на перекладине (25 раз); отжимание 

от пола (90 раз). 

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

«Града». 

Они читают о своей деятельности, показывают иллюстрации. 

Интерактивное задание: выбери фото и расскажи, в каком 

подразделение спецназа ты хотел бы служить. 

Коллективное создание плаката - аппликации «День спецназа» 



заложников, поиск особо 

опасных преступников 

«Дельфин» – спецотряды 

морской пехоты – борьба с 

подводными диверсантами 

«Град» – борьба с 

террористами, освобождение 

заложников 

Способности и особые 

качества бойцов спецназа: 

физические (сила, ловкость, 



 

 быстрота),

 волев

ые (выносливость, 

терпеливость, сдержанность, 

наблюдательность), умение 

пользоваться разными 

видами 

оружия 

 

9. День народного единства 

1–2 классы Чему   посвящен    

праздник 

«День народного единства»? 

Проявление любви к 

Родине: объединение людей в 

те времена, когда Родина 

нуждается в защите. Чувство 

гордости за подвиги граждан 

земли русской в 1612 году 

Минин и Пожарский – 

герои, создавшие народное 

Рассматривание плаката, посвященного Дню народного единства. 

Обсуждение: «Почему на плакате изображены эта два человека? 

Какие события связаны с Мининым и Пожарским?». 

Беседа с иллюстративным материалом: кем были Минин и 

Пожарский? Интерактивное задание: рассмотрите портреты Минина и 

Пожарского, опишите их внешний вид, одежду, выражение лица. 

Рассказ учителя о событиях 1612 года. Беседа: Что такое 

ополчение? 

Ополчение 1612 года и 1941 года (рассказ учителя с 

иллюстративным материалом 



ополчение для борьбы с 

иноземными 

захватчиками 



3–4 классы История

 рожден

ия праздника. Минин и 

Пожарский 

– герои, создавшие народное 

ополчение для борьбы с 

иноземными захватчиками. 

Преемственность поколений: 

народ объединяется, когда 

Родине грозит опасность. 

Чувство гордости за подвиги 

граждан земли русской в 1612 

году и в 1941-1945 г. 

Рассматривание памятника Минину и Пожарскому на Красной 

площади в Москве. Оценка надписи на памятнике: «Гражданину 

Минину и князю Пожарскому – благодарная Россия». 

Диалог: вспомним значение слова «ополчение». Сравним две 

иллюстрации: ополчение 1612 года московское ополчение 1941 года. 

Беседа: «Кто шел в ополчение?» 

Обсуждение значения пословицы: «Если народ един, он 

непобедим». 

Беседа: почему люди откликнулись на призыв Минина? 

Рассматривание картины художника А. Кившенко «Воззвание 

Козьмы Минина к нижегородцам». 

Интерактивное задание: на основе рассматривания иллюстраций о 

подвигах А. Матросова (картина художника В. Памфилова «Подвиг 

Матросова»), Н. Гастелло (картина 

художника В. Шестакова «Подвиг Н. Гастелло) составить портрет 

героя. 

Творческое задание: закончите плакат-аппликацию «День 

народного единства» 

10. Россия – взгляд в будущее 



1-2 классы 

«Цифров

ая 

экономик

а сегодня. 

«Умный дом» 

Экономика как управление 

хозяйством

 стран

ы: производство, 

распределение, обмен, 

потребление. Что сегодня 

делается для успешного 

развития экономики РФ? 

Можно ли управлять 

экономикой с помощью 

компьютера (что такое 

цифровая экономика – 

интернет-экономика, 

электронная

 экономика

). 

«Умный дом»: «умное 

освещение»,

 «коман

ды электроприборам     

(кофеварка, 

чайник)», напоминания-

сигналы жителям квартиры. 

Просмотр и обсуждение видео: «Что такое экономика страны? 

Откуда произошло слово «экономика»?». 

Интерактивное задание: Составление плаката-рисунка «Что такое 

экономическая деятельность: производство-распределение-обмен- 

потребление». 

Воображаемая ситуация: мы попали в «умный дом». Что 

происходит в 

«умном доме»? Какие команды мы можем дать голосовому 

помощнику 



3-4 классы 

«Цифрова

я 

экономик

а. 

«Умный 

город» 

Цифровая экономика – это 

деятельность, в основе 

которой лежит работа с 

цифровыми технологиями 

 (интернет

- экономика,

 электронн

ая экономика). Что такое 

«умный город»: «умное 

освещение», 

«умный

 общественн

ый транспорт», 

противопожарные датчики. 

Какое значение имеет 

использование    

 цифровой 

экономики?   

 Механизмы 

цифровой экономики: роботы 

(устройства, 

 повторяющ

ие действия человека по 

заданной программе); 

Просмотр и обсуждение видео: «Компьютер в нашей жизни». 

Беседа: 

«Можно ли сегодня прожить без компьютера? Что умеет компьютер? 

Какие профессии заменил сегодня компьютер? 

Интерактивное задание: сравнение фотографий с рисунками, 

который сделал искусственный интеллект. Обсуждение: чем похожи 

изображения, сделанные человеком и компьютером; в чем разница 

между ними. 

Воображаемая ситуация: путешествие по «умному городу». 

Интерактивное задание: разработать задания для робота, используя 

предложенные рисунки 



искусственный интеллект 

 

 (способност

ь компьютера учиться у 

человека выполнять

 предложенн

ые задания) 



11. День матери 

1–2 классы Мать, мама – главные в 

жизни человека слова. Мать – 

хозяйка в доме, хранительница 

семейного

 оча

га, воспитательница детей. 

Матери- героини. 

Как поздравить маму в ее 

праздник – День матери? 

Слушание песни «О маме» из кинофильма 

«Мама». Интерактивное задание: расскажем о 

маме: 

Мама заботится о ребенке: рассматривание репродукции 

картины С. Ерошкина «У колыбели»; Б. Кустодиева «Утро». 

Мама помогает ребенку познать мир: рассматривание репродукции 

картины А. Аверина «Море» 

Воображаемая ситуации: для девочек – «Ты – мама. У тебя есть 

дочка. Она капризничает. Как ты ее успокоишь?». Для мальчиков – 

«Как ты думаешь, что будет делать мама». 

Беседа на основе рассматривания видео и иллюстративного 

материала: Матери-героини» 

Дискуссия: «Нам нужно поздравить маму с Днем матери. Как мы 
это 

сделаем». Рассматривание рисунков (плакатов) детей - ровесников 

учащихся 1-2 класса 



3–4 классы Мать, мама – самый 

дорогой и близкий человек на 

свете. С давних времен мать и 

дитя – олицетворение

 нежнос

ти, любви, привязанности. 

Мадонна 

– мать Иисуса Христа – 

воплощение любви к своему 

ребенку. История создания 

картины    Леонардо-да    

Винчи 

«Мадонна Литта». 

Нравственная истина и 

ценность: «У матери чужих 

детей не бывает»: защита, 

помощь, внимание со стороны 

матерей детям других матерей 

(примеры ВОВ) 

Слушание песни «О маме» из кинофильма «Мама» (или другой по 

выбору). Беседа: «Почему мама для ребенка самый близкий человек?» 

Рассматривание репродукции картины Леонардо да Винчи» 

«Мадонна Литта: «Какие чувства испытывает Мадонна, глядя на 

своего Сына? Какими словами можно описать взгляд Матери на 

Иисуса?» 

Дискуссия «Верно ли суждение «У матери чужих детей не 

бывает»? 

Рассматривание репродукции художника Б. Неменского «Мать». 

Беседа по вопросам: «Что можно рассказать о женщине, которая 

охраняет сон солдат, освобождавших ее село? Можно предположить, 

что она думает о своих детях-солдатах?» 

Многодетные семьи с приемными детьми в ВОВ (например, семья 

Деревских усыновила 20 детей, в том числе 17 из блокадного 

Ленинграда), Наша выставка: поздравительные открытки и плакаты 

«Ко дню матери» 

12. Что такое Родина? 



1-2 классы Родина – это страна, где 

человек родился и живет, 

учится, работает, растит детей. 

Родина – это отчий дом, 

родная природа, люди, 

населенные пункты – все, что 

относится к стране, 

государству. Человек всегда 

проявляет чувства к своей 

Родине, патриот честно 

трудится, заботится о ее 

процветании, уважает ее 

историю и культуру 

Слушание песни «То березка, то рябинка». Обсуждение: как 

понимает автор песни, что такое «Родина»? 

Интерактивное задание: соотнесение иллюстрации с

 названием территории России (тундра, тайга, 

Поволжье, Урал, Кавказ, Камчатка). 

Виртуальная экскурсия по городам России: Москва, Санкт-

Петербург, Волгоград. Достопримечательного родного края. 

Выставка рисунков детей «Наша Родина, как я ее вижу». Дети рассказывают о своих рисунках 



3-4 классы Родина – это страна, 

государство, в котором живет 

человек, гражданин этого 

государства. Здесь прошло 

детство, юность, человек 

вступил в самостоятельную 

трудовую жизнь. Что значит 

«любить Родину, служить 

Родине»? 

Роль нашей страны в 

современном мире. 

Значение

 российск

ой культуры для всего мира. 

Уникальные объекты природы 

и 

социума, вошедшие в список 

ЮНЕСКО 

Слушание (исполнение) песни «С чего начинается Родина?». 

Дискуссия: «Что я Родиной зову?» (оценка высказываний великих 

людей о Родине и суждений детей). 

Интерактивное задание: «Узнай объект». Восприятие фото, 

узнавание, называние: Уникальные объекты природы России, 

вошедшие в список ЮНЕСКО. Уникальные культурные объекты 

России, вошедшие в список ЮНЕСКО. 

Интерактивное задание: переведем названия книг наших великих 

поэтов и писателей, напечатанных за рубежом (Пушкина, Толстого, 

Чехова) 

Выставка рисунков детей «Наша Родина, как я ее вижу». Дети 

рассказывают о своих рисунках 

13. Мы вместе. 



1-2 классы Память времен: каждое 

поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой обитания. Связь (преемственность) поколений – основа развития общества и каждого человека. Семейное древо. Память о своих родных, 

которые 

 представляю

т предшествующие поколения. 

Сохранение традиций семьей, 

народом Создание традиций 

своего класса. 

Рассматривание рисунков детей «Семейное древо». Краткий 

рассказ о традициях в семье, которые остались от бабушек-дедушек. 

Традиции, связанные с проводом зимы и встречей весны у разных 

народов РФ: русский Веснянки, у татар и башкир праздник Каргатуй, 

у ханты и манси – День Вороны. работа с иллюстративным 

материалом. 

Эвристическая беседа: «Какие традиции будут у нашего 

класса?». 

Выставка фотографий класса: «Мы вместе». 



3–4 классы Историческая 

 память 

проявляется в том, что новое 

поколение людей стремится 

воспитать в себе качества, 

которые

 отража

ют 

нравственные

 ценнос

ти 

предыдущих

 поколен

ий. Например, ценности 

добра, заботы, 

ответственности за жизнь, 

здоровье и благополучие 

ближних: «накорми 

голодного, напои жаждущего, 

одеть нагого, навестить 

больного – будь милосерден». 

Благотворительные 

организации в современной 

Эвристическая беседа: «Что такое преемственность поколений? 

Что переходит из поколения в поколение? Что значит выражение 

«всем миром»? 

Интерактивное задание: «Обсуждение ситуаций по сюжетам картин 

К. Юона «Постройка дома», В. Бакшеева «За обедом», А. Корин 

«Трапеза»: 

«Что хотели художники рассказать зрителям этими сюжетами? 

Работа с иллюстрацией и видеоматериалами: «Традиции трудового 

воспитания детей у разных народов»: рассматривание и оценка 

сюжетов картин А. Пластова «Жатва», В. Маковского «Пастушки», И. 

Прянишникова «Ребятишки-рыбачки», И. Шишкин «Косцы», Н. 

Пиманенко «Вечереет», А. Чикачев «Охотники на привале», 

«Рыбалка» (на выбор). 

Просмотр и обсуждение видеофильма о благотворительном 

фонде 

«Подари жизнь». Беседа: «Как мы можем помочь больным детям?» 



России («Например, «Подари 

жизнь») 

14. Главный закон страны 



1–2 классы Конституция Российской 

Федерации – главный закон 

государства,

 котор

ый закрепляет права 

гражданина как отношение 

государства и его граждан. 

Права — это обязательство 

государства по созданию 

 услов

ий 

благополучной жизни 

каждого человека. Права 

ребенка в РФ 

Рассматривание обложки и страницы Конституции РФ. Рассказ 

учителя: что записано в главном законе страны. 

Работа с иллюстрациями: описание прав гражданина РФ на 

свободное передвижение, выбор места проживания, право на 

свободный труд, отдых, образование, медицинскую помощь. 

Интерактивное задание: соотнесем иллюстрацию с правом ребенка 

РФ. Заполним таблицу: права ребенка РФ 



3–4 классы Конституция – главный 

закон страны. 

Права гражданина РФ: 

свобода 

вероисповедования, право на участие в 

управлении делами 

государства; право

 избирать и

 быть 

избранным; 

право на участие 

культурной жизни общества 

(доступ к культурным 

ценностям) 

Обязанность гражданина 

РФ как установленные 

законом правила, которые 

должен выполнять каждый 

гражданин 

Обязанности школьника. 

Рассматривание обложки и страницы Конституции РФ. Беседа: 

«Почему Конституцию называют главным законом государства? 

Дискуссия: «Может ли общество жить без правил, которые 

являются правами и обязанностями каждого человека? 

Эвристическая беседа: вспомним, какие права гражданина 

записаны в главном законе РФ? 

Работа с иллюстративным материалом: познакомимся с другими 

правами гражданина РФ (в соответствии с программным 

содержанием) 

Эвристическая беседа: Что такое обязанность? 

«Когда возникли обязанности члена общества?». Рассматривание 

иллюстраций и обсуждение рассказа учителя «Как берегли огонь в 

первобытном обществе?»: Почему наказывали дежурного, если он 

ночью у костра засыпал? 

Интерактивное задание: выберем суждения, которые рассказывают 

об обязанностях школьника. 

 



15. Герои нашего времени 

1-2 классы Герой – 

 человек, 

совершающий  

 поступки, 

необычные по своей смелости, 

отваге. Совершая подвиги, 

герой никогда не думает об 

опасности для себя, его 

действия направлены на 

спасение других. Героями в 

нашей стране являются не 

только взрослые, но и дети. 

Проявление уважения к 

героям, стремление 

воспитывать у себя волевые 

качества: смелость, 

 решительност

ь, стремление прийти на 

помощь. Памятники героям 

мирного 

времени 

Просмотр видеоматериала «Герои мирного времени» о врачах г. 

Благовещенска. Беседа: «Можно ли назвать поступок врачей 

подвигом? О чем думали врачи, узнав о пожаре? Как они вели себя? 

Интерактивное задание: проанализировав поступок подростка, 

составить его портрет. Например, героические поступки Вани 

Макарова, Максима Кобычева, Лиды Пономарёвой, Марины 

Плотниковой. 

Рассматривание фотографий орденов Героя России, Ордена 

мужества, медаль «За отвагу». 

Рассматривание и описание памятников героям мирного времени. 

Например, памятник пожарным и спасателям (Новосибирск); 

памятник героям, погибшим, спасая детей (Севастополь), памятник 

морякам- подводникам, погибшим в мирное время (Курск), памятник 

пожарным и спасателям МЧС (Тверь) – на выбор. 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся около 

памятника героям мирного времени. Какие цветы мы возложим к 

памятнику, что напишем на ленточке? 



3- 4 классы Качества героя – человека, 

ценою собственной жизни и 

здоровья, спасающего других: 

смелость, самопожертвование, 

ответственность за судьбу 

других, отсутствие чувства 

страха. Герои военных времен. 

Герои мирного времени 

Проявление уважения к 

героям, стремление 

воспитывать у себя волевые 

качества: смелость,

 решительнос

ть, стремление прийти на 

помощь 

Рассматривание памятников героям мирного времени. Например, 

памятник пожарным и спасателям (Новосибирск); памятник героям, 

погибшим, спасая детей (Севастополь), памятник морякам-

подводникам, погибшим в мирное время (Курск), памятник пожарным 

и спасателям МЧС (Тверь) – на выбор. Беседа: Почему героям принято 

ставить памятники? О чем они должны напоминать? 

Составление классной книги памяти: чтение детьми кратких 

рассказов-напоминаний о героях Великой Отечественной войны. 

Например, И.А. Покрышкин (трижды герой Советского Союза), И. 

Кожедуб (трижды герой Советского Союза; К. Евстигнеев (дважды 

герой Советского Союза), А. Матросов, Т. Фрунзе, В. Гризодубова, В. 

Талалихин (на выбор). 

Интерактивное задание: на основе видеоматериалов составить 

список героев, совершавших подвиги при исполнении служебного 

долга (например, С. Солнечников, Д. Маковкин, М. Малинников, Ю. 

Ануфриева К. Парикожа А. Логвинов Д. Максудов – на выбор) и 

список героев – простых граждан, пришедшим на помощь (например, 

В. Грушин, А. Продовиков, К. Щеголев, Игорь Няч, Артем Потехин). 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся около 

памятника героям мирного времени. Какие цветы мы возложим к 

памятнику, что напишем на ленточке? 

16. «Новый год – традиции праздника разных народов России» 



1-2 классы Новый год – любимый 

семейный праздник. История 

возникновения новогоднего 

праздника в России. Участие 

детей в подготовке и встрече 

Нового года. Подарки и 

пожелания на Новый год. 

История создания новогодних 

игрушек. 

Традиции

 Новогодне

го праздника разных народов 

России: якутов (праздник 

"Ысыах"); бурятов День 

Белого Месяца); осетинский 

Новый Год 

Ногбон; татар («Навруз») – по 

выбору. 

Просмотр и обсуждение видео: «Москва Новогодняя!». Беседа: как 

украшен к Новому году наш город (поселок, село). Как украшен ваш 

дом к встрече Нового года. 

Рассказы детей: «Моя любимая новогодняя игрушка». 

Виртуальная экскурсия в музей «фабрика елочных игрушек» 

(Москва) Интерактивное задание: составление коллективного 

рассказа «История 

Новогоднего праздника в России» (на основе иллюстративного 

материала) 

Чтение детьми (или рассказывание) коротких историй о традиции 

встречи Нового года народов России 



3-4 классы История

 возникновен

ия новогоднего праздника в 

России. Участие детей в 

подготовке и встрече Нового 

года. Традиции Новогоднего 

праздника в разных странах 

мира: Швеции, Франции, 

Испания, Китай, Япония – (по 

выбору) 

Эвристическая беседа: «Как мы украсим наш класс к Новому году? 

Что сделаем своими руками? Как поздравим детей детского сада 

(детского дома) с Новым годом? 

Виртуальная экскурсия в музей новогодней игрушки (г. Клин). 

Интерактивное задание: составление коротких историй о традиции 

встречи Нового года в странах мира 

17. От «А» до «Я». 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова 

1-2 классы Иван Федоров - 

выдающийся первопечатник в 

России, не только составитель 

и издатель первых книг, но и 

педагог, создатель методики 

обучения грамоте.

 Особеннос

ти построения «Азбуки» 

Рассматривание страниц «Азбуки» И. Федорова. 

Сравнение иллюстраций, букв с современным «Букварем». Беседа: 

«Как вы думаете, был ли интересен детям того времени такой 

учебник? Мог ли создать такую книгу человек, который не понимал 

детей, не знал, как их учить грамоте? 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся в Москве, 

у памятника И. Федорову. Захотелось ли вам положить к памятнику 

цветы? Какие? 



3-4 классы Иван Федоров - 

выдающийся первопечатник 

  России, 

создатель первого печатного 

учебника для обучения детей 

славянской

 письменнос

ти. Трудности, с которыми 

пришлось 

 встретиться 

первопечатнику. Особенности 

построения «Азбуки», 

правила, которые изучали дети 

в 16 веке 

Чтение и оценка слов Федорова, которыми он приветствует 

ученика: 

«…Если мои труды окажутся достойными вашей милости, примите 

их с любовью. А я готов трудиться и над другими угодными вам 

книгами, 

Интерактивное задание: используя высказывания И. Федорова, 

составить портрет первопечатника: каким он был, к чему стремился, 

какие желания были у него главными. «Помощи прося и поклоны 

творя, к коленям припадая и простираясь перед ними на земле; 

капающими из глубины сердца слезами моими ноги их я омывал»; 

«скорби и беды перенесу», лишь бы продолжать начатое дело. 

Рассматривание страниц «Азбуки», определение правил, которые 

изучали дети, чтобы овладеть грамотой. Беседа: «Можно ли назвать И. 

Федорова педагогом? Знал ли он, как нужно учить детей грамоте? 

Воображаемая ситуация: если бы вы жили в XVI веке и встретили 

бы И. Федорова, чтобы вы ему сказали? 

18. Налоговая грамотность 



1-2 классы Налог – денежные 

отношения между 

организацией и любым 

работающим

 человек

ом, необходимая обязательная 

плата государству с любых 

доходов. 

Для чего взимаются 

налоги? Откуда государство 

берет деньги для содержания 

учреждений, армии, объектов 

культуры, строительства 

жилья, детских садов и школ, 

больниц, 

стадионов и др.? 

Работа с иллюстрациями, которые демонстрируют

 примеры использования налогов. 

Беседа: «На какие деньги строятся больницы, детские сады, 

школы; благоустраиваются города, ремонтируются дороги?» 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему 

говорят, что уплата налогов - обязанность гражданина?» 



3-4 классы Появление налогов связано 

с возникновением государства: 

это были средства для 

содержания органов власти, 

армии, чиновников. Ни одно 

государство не может 

обойтись без налогов, это – 

основа бюджета страны, 

основной источник дохода. 

Коллективные потребности в 

государстве. 

Интерактивное задание: на основе анализа иллюстративного 

материала сформулировать ответ на вопрос «Что такое коллективные 

потребности в государстве?» 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? 

Почему говорят, что уплата налогов - обязанность гражданина?» 

Интерактивное задание: если человек получает зарплату 8 000 

руб., а налог составляет восьмую часть, то сколько рублей будет его 

налог? 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? 

Почему говорят, что уплата налогов - обязанность гражданина?» 

19. Непокоренные (блокада Ленинграда) 



1-2 классы Что такое блокада? 900 

дней жизни под обстрелом, без 

продовольствия и электричества. Как жили и о чём мечтали дети блокадного города: ленинградский ломтик хлеба; печь буржуйка; блокадная школа, как праздновали Новый год... 

Дорога жизни. 

Посильная помощь детей 

взрослым: уход за ранеными, 

дежурство на крыше. 

Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде в честь прорыва 

блокады». Беседа: почему ленинградцы плачут во время салюта? 

Послушаем звук метронома. О чем он подавал сигналы? 

Интерактивное задание: рассматривание фото рисунков детей 

блокадного Ленинграда на тему «Ладога – дорога жизни». Беседа: о 

чем рассказывают рисунки детей? Можно ли сказать, что авторы 

рисунков вспоминают историю своей жизни? 

Работа с фотографиями: особенности учебного класса, чем он 

отличается от класса мирного времени? 

Воображаемая ситуация: представим, что мы подошли к 

памятнику, посвященному детям блокадного Ленинграда. Постоим 

около него тихо, поклонимся героям города, не сдавшихся врагу, 

положим цветы 



3-4 классы Блокада Ленинграда: 900 

страшных дней: холод, голод, 

отсутствие

 электричест

ва, ежедневные обстрелы. 

Жизнь в Ленинграде 

продолжалась: работал 

военный завод, убирали снег с 

улиц; по радио шли передачи 

«Говорит Ленинград»; 

работали школы и дети 

учились. 

Дорога жизни, кабель 

жизни; эвакуация детей. 

 Посильная помощь 

детей взрослым: уход за 

ранеными, дежурство на 

крыше. Под грохот канонады 

продолжалась культурная 

жизнь блокадного 

 Ленинграда: 

работала

 филармон

Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде в честь прорыва 

блокады». Беседа: почему ленинградцы плачут во время салюта? 

Работа с фотографиями: оценка эпизодов жизни в блокадном 

городе: дорога жизни, кабель жизни, наведение порядка на улице. 

Рассматривание репродукции картины художника С. Боим «Ладога 

– дорога жизни». Беседа по вопросам: Кто сидит в грузовике? Куда 

везут детей? Какая стоит погода? Чем занят солдат с красным 

флажком? 

Эвристическая беседа: оценка отрывков из дневника мальчика 

Саши (12 лет), что работал поваренком в заводской столовой. 

Рассказ учителя о радиопередаче «Говорит Ленинград», чтение 

стихов Ольги Берггольц. 

Рассматривание фотографий: как учились дети, чем примечателен 

учебный класс; помощь детей взрослым (работа в госпитале, 

дежурство на крышах). 

Интерактивное задание: о чем могут рассказать афиши? (описание 

фактов о культурной жизни блокадного Ленинграда) 

Просмотр видео (отрывка): операция «Искра». Прорыв блокады 

Ленинграда: как это было? 



ия, блокадный театр, в музеях 

проводились 

 экскурсии, 

печатались газеты и книги, 

работали выставки картин 

ленинградских художников. 

Январь 1944 г – снятие 

блокады 

20. Союзники России 



1-2 классы Кого называют союзником? 

Договор о коллективной 

безопасности – объединение 

государств, которые совместно 

борются с терроризмом. 

Экономическое 

сотрудничество государств с Россией: Китай, Белоруссия. 

Культурное сотрудничество 

государств с Россией: 

спортивные

 соревнован

ия, художественные выставки, 

фестивали и конкурсы, 

выступления театров 

Интерактивное задание: «Сравним две фотографии (на одной люди 

со сложенными на груди руками, на другой – пожимающие друг другу 

руки)». Какую из них можно назвать «союзники»? 

Рассказ учителя: страны, которые объединились (стали 

союзниками) в борьбе с международным терроризмом. 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций описать товары, 

которые получает Россия из стран (Китай, Белоруссия, Турция, Сирия) 

Просмотр и оценка видео: выступления Большого театра за 

рубежом 



3-4 классы Союзники

 современн

ой России. Договор о 

коллективной безопасности – 

объединение государств, 

которые совместно борются с 

терроризмом. 

Научное сотрудничество 

России с Белоруссией, Китаем, 

Индией, Кубой. 

Экономическое 

сотрудничество государств с 

Россией: Китай, Турция, 

Белоруссия, Сирия. 

Культурное сотрудничество 

государств с Россией: 

спортивные

 соревнован

ия, художественные выставки, 

фестивали и конкурсы, 

выступления театров 

Просмотр видео: подписание главами государств

 договора о сотрудничестве (В.В. Путин и 

А.Г. Лукашенко) 

Интерактивное задание: подберем антонимы и синонимы к слову 

союзник. Сформулируем суждение: кто такой союзник. 

Рассказ учителя: что такое научное сотрудничество? 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций описать

 товары, которые получает Россия из стран (Китай, 

Белоруссия, Турция, Сирия) 

Просмотр и оценка видео: параолимпийские

 соревнования; художественные выставки, 

выступления Большого театра за рубежом. 

Интерактивное задание: восстановим пословицу.

 Например, «В одиночку — слабы, 

вместе — сильны». «Где большинство, там и сила». 



21. Менделеев. 190 лет со дня рождения 

1-2 классы Наука и ученые: научные 

открытия позволили изменить 

жизнь человека и развивать 

общество. 

Лаборатория ученого. Что 

в ней происходит? 

Д.И. Менделеев - выдающийся ученый-химик и физик (изучал свойства веществ), создатель воздушного шара. 

Менделеев – педагог, 

профессор химии в университете, автор учебников по химии. Любимые занятия ученого в свободное время: 

«чемоданных дел мастер», 

шахматист. 

Просмотр видео: открытия человека, которые позволили развивать 

общество (паровоз, радио, электричество, космическая ракета) 

Интерактивное задание: Нам нужно сравнить свойства каких-то 

веществ, например, воды и молока, чая и сока. Что нам нужно 

сделать? Зачем ученый проводит опыты, эксперименты? 

Рассказ учителя: Д.И. Менделеев проводит опыты с различными 

веществами, изучая их свойства и выделяя похожие свойства веществ. 

Работа с иллюстрациями и текстом: Менделеев – полет на 

воздушном шаре. Интерактивное задание: выбрать ответ на вопрос: 

«С какой целью создал Менделеев воздушный шар? Ответы: он хотел 

показать своим детям Землю из космоса; ему нравилось летать; он 

хотел изучать атмосферу. 

Рассматривание фото любимых занятий ученого: создание 

чемоданов, шахматы, рисование. 

Дискуссия: Почему Менделеева называли «чемоданных дел 

мастер»? Разве он не мог купить себе чемодан в магазине? Можно ли 

по свободным занятиям ученого сказать, что он был разносторонним, 

творческим и очень интересным человеком? 



3-4 классы Роль научных открытий в 

жизни и развитии общества и 

человека. Д.И. Менделеев – 

великий химик, физик, 

метеоролог.

 Исследован

ие ученым свойств веществ, 

атмосферы Земли, создание 

бездымного пороха. 

«Хобби»

 Менделеев

а: 

«чемоданных дел мастер», 

шахматист,

 художн

ик (создатель новых красок) 

Интерактивное задание: «Нужно проверить, потонет ли в воде 

данный предмет? С чего нужно начать? 

Выберите правильный ответ: спросить у взрослых; высказать 

предположение; посмотреть ответ в Интернете. 

Дискуссия: объясним суждение, высказанное Менделеевым – 

«Знать – значит предсказывать» 

Работа с репродукциями картин: И. Репин «Д.И. Менделеев»; Н. 

Ярошенко «Д.И. Менделеев», В. Петров-Гринев «Портрет Д.И. 

Менделеева (по выбору). Беседа: каким изображен Дмитрий 

Иванович? Какая обстановка его окружает? Можно ли представить, о 

чем думает ученый? 

Работа с иллюстрациями и текстом. Тема: «Менделеев – полет на 

воздушном шаре». Беседа: «С какой целью создал ученый воздушный 

шар (стратостат)? 

Рассматривание фото любимых занятий ученого: создание 

чемоданов, шахматы, рисование. 

Дискуссия: почему Менделеева называли «чемоданных дел 

мастер»? Разве он не мог купить себе чемодан в магазине? Можно ли 

по свободным занятиям ученого сказать, что он был разносторонним, 

творческим и очень 

интересным человеком? 



22. День первооткрывателя 

1-2 классы 

«Первооткрыв

а тели: 

мореплавател

и и 

космонавты» 

Первооткрыватели первыми 

открывает новые земли, 

страны, изучают и описывает 

их особенности. 

Российские мореплаватели: 

открывшие Антарктиду (Ф. 

Беллинсгаузена и М. Лазарев). 

Первые открыватели космоса: 

Ю. Гагарин, В. Терешкова, А. 

Леонов. 

Проявление интереса и 

уважения к

 личности 

первооткрывателя, его чертам 

характера: 

целеустремленности, 

смелости, упорству 

Просмотр видео «Антарктида – шестой континент 

Рассказ учителя: «Восток» и «Мирный» история открытия 

Антарктиды. Рассматривание портретов Ф. Беллинсгаузена и М. 

Лазарева, а также парусных кораблей. 

Работа с иллюстрациями: рассматривание и описание станций, 

работающих в Антарктиде: «Мирный», «Лазаревская», «Прогресс». 

Беседа: С какой целью создаются станции в Антарктиде? 

Интерактивное задание: что ты знаешь о первых космонавтах. 

Рассказы детей на основе иллюстраций и картин о космосе А. Леонова. 

Интерактивное задание: сделаем первые странички нашей 

классной книги «Первопроходцы». 



3-4 классы 

«Первооткрыв

а тели – 

граждане 

России» 

Первопроходцами 

называют людей, которые 

открывают, изучают и 

описывают новые территории 

Земли, а также космос; 

первыми делают важные 

научные открытия. Это 

–

 мореплавате

ли, землепроходцы, 

первооткрыватели космоса, 

изобретатели, ученые-медики 

Проявление интереса и 

уважения к

 личности 

первооткрывателя, его чертам 

характера: 

целеустремленности, смелости, 

упорству 

Воображаемая ситуация: ролевая игра «Рассказывают моряки 

кораблей 

«Нева» и «Надежда» (дети читают или рассказывают об отдельных 

событиях кругосветного путешествия Ю. Лисянского и И. 

Крузенштерна). Например, когда проходило путешествие, сколько 

оно длилось; в каких странах побывали моряки; праздник Нептуна; 

встреча с аборигенами. 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций и текста к ним 

составить рассказ о путешествии Миклухо-Маклая. 

Викторина (на основе иллюстраций): «Знаешь ли ты?»: Кто открыл 

радио? Кто первым вышел в открытый космос? Кем был Пирогов? Кем 

был Склифосовский? 

Рассматривание и описание героя картины художника М. 

Нестерова 

«Портрет хирурга С. Юдина». Вопросы для обсуждения: каким 

изображен хирург? Почему центром картины является рука врача? 

Какие качества героя отразил художник? 

Заполним таблицу: каких мы знаем первооткрывателей – 

мореплавателей, землепроходцев, космонавтов, ученых 

23. День защитника Отечества 



1–2 классы Благодарность армии за 

мирную жизнь, за проявление 

патриотических чувств, 

защиту Родины, охрану ее 

рубежей. Преемственность 

поколений. 

Армия в годы войны и 

мирное время: всегда есть 

место подвигу. Памятник 

советскому воину в Берлине. 

Качество российского воина: 

смелость, 

героизм, самопожертвование 

Просмотр видео: парад Победы 1945 г. Беседа: с кем сражалась 

советская армия? Что принесла победа в ВОВ нашей стране и миру? 

Какие чувства испытывают люди разных поколений, освободившись от 

фашизма? Интерактивное задание: краткие суждения детей по 

иллюстрациям: 

«Вспомним героев Советского Союза». (Например, дважды Герои 

Советского Союза: летчики – В. Алексеенко, Н. Степанян, А. 

Ефимов; танкисты – С. Хохряков, В. Архипов, С. Шутов; моряки – В. 

Леонов (по выбору). 

Рассказ учителя об истории памятника советскому солдату в 

Берлине (о Н. Масалове). 



3–4 классы Благодарность армии за 

мирную жизнь, за проявление 

патриотических чувств, 

защиту Родины, охрану ее 

рубежей. Преемственность 

поколений. 

Страницы

 истор

ии российской армии. «В 

жизни всегда есть место 

подвигу». Герои России 

мирного времени 

Слушание песни из кинофильма «Офицеры» и просмотр 

соответствующего отрывка из фильма Комментарий детей: вызвало ли 

волнение эта песня и эти кинокадры? 

Беседа: о каких качествах солдат и офицеров советской армии 

говорится в песне? 

Просмотр видео (фотографий): оборона Москвы, Сталинградская 

битва, Курское танковое сражение, парад Победы на Красной площади 

(по выбору). 

Беседа: что принесла победа в ВОВ нашей стране и миру? Какие 

чувства испытывают люди разных поколений, освободившись от 

фашизма? 

Интерактивное задание: мини-рассказы детей на основе 

иллюстраций на тему «О героях мирного времени». Например: О. 

Федора, С. Бурнаев, А. Логвинов, С. Солнечников (по выбору). 

Дискуссия: «Думали ли герои, совершая подвиги, о каких-то наградах 

для себя? Назовем качества героев». 

Создадим плакат к Дню защитника Отечества. Какие слова 

напишем, как благодарность нашей армии за их службу? 

24. Как найти свое место в обществе? 



1-2 классы 

«Я – в 

семейном и 

детском 

обществе» 

Твое место в семейном 

коллективе. Твое 

равноправное участие в 

трудовой, досуговой жизни 

семьи. Проявление 

активности, инициативности в 

делах семейных. 

Классный коллектив – это 

твое детское общество. Твои 

интересы, обязанности, друзья 

в этом обществе. 

Просмотр видео: коллективный труд семьи. Беседа: нравится ли 

детям работать вместе с родителями? 

Дискуссия: обсудим, в каком случае Ира поступает как 

равноправный член семейного коллектива: а) Она всегда откликается 

на просьбу бабушки помочь ей; б) Оля всегда предлагает бабушке 

свою помощь. 

Интерактивное задание: оцени ситуации. Ответь на вопрос: «Кто из 

этих детей нашел свое место в коллективе». 

 Петя хорошо рисует. Но на предложение оформить классную 

газету ответил: «Я не могу, некогда мне. Пусть Мила рисует». 

 Первоклассники готовят концерт к Дню учителя. Для 

выступления нужны одинаковые платочки-галстучки. Где их взять? 

Оля предлагает: 

«Меня мама научила вязать. Я свяжу платочки-галстучки, будет 
красиво». 

Интерактивное задание: проанализируй пословицы и поговорки. 

Какие качества характеризуют коллектив: соотнеси слово-качество с 

соответствующей пословицей. 

«Берись дружно – не будет грузно» (согласованность); «В 

коллективе чужой работы не бывает» (взаимопомощь); «В согласном 

стаде волк не страшен» (согласие, единство); «Без командира нет 



коллектива» (умение 

подчиняться) 



3-4 классы 

«Как сегодня 

готовиться 

жить успешно 

во взрослом 

обществе?» 

Школьная жизнь – 

подготовка к взрослой жизни в 

обществе. 

Качества члена детского 

общества, которые помогают 

найти свое место в жизни. 

Знаешь ли ты себя: что ты 

хочешь, о чем мечтаешь, к 

чему стремишься, что для 

этого делаешь 

Просмотр видео: спортивные выступления детей (художественная 

гимнастика, спортивные танцы, синхронное плавание – по выбору) 

Беседа: какие качества членов спортивного коллектива помогают 

им достичь слаженности и красоты движений? 

Интерактивное задание: нужно написать на листочке свое желание, 

листочек не подписывать. Сложим желания в чудесный мешочек, все 

перемешаем, а теперь оценим, какие из желаний относятся наши 

ученики только к себе, а какие – ко всему классу. Много ли в нашем 

обществе эгоистов или большинство имеет желания, касающиеся 

благополучия других 

Работа с иллюстративным материалом: что главное в жизни этих 

детей 

– «я хочу, это - мне» или «я могу и должен, это – для всех»? Кто из 

этих детей проявляет эгоизм? Кто – равноправный член семейного 

коллектива? 

Интерактивное задание: проанализируй пословицы и поговорки. 

Какие качества характеризуют коллектив: соотнеси слово-качество с 

соответствующей пословицей. 

«С ремеслом спеши дружить — в коллективе легче жить» 

(трудовые умения); «Веника не переломишь, а по пруту весь веник 

переломаешь» (согласованность, дружба); «Что одному трудно, то 

сообща легко» (взаимопомощь). «Без актива нет коллектива» (умение 



подчиняться). 

Сделаем памятку: какие качества нужно воспитывать в себе, чтобы 

в обществе жить в мире и согласии? 

25. Всемирный фестиваль молодежи 



1-2 классы Фестиваль молодежи и 

студентов проходит под 

лозунгом «За мир, дружбу, 

солидарность и 

справедливость!». Фестиваль 

– это возможность молодых 

людей общаться: поделиться 

своими планами на будущее, 

рассказать о своей стране, о 

работе или учебе. На 

Фестивале проводятся

 различн

ые 

мероприятия,

 собрани

я, 

диспуты,

 дружеск

ие соревнования, концерты. 

Россия принимает гостей со 

всего мира дружелюбно и 

гостеприимно 

Просмотр видео: открытие Международного фестиваля молодежи и 

студентов в 2017 г. Беседа: для чего проводятся Фестивали молодежи. 

Воображаемая ситуация: Представьте, что каждый из вас – 

участник Фестиваля. Вы изучили программу и хотите выбрать 

мероприятие, на которое вам хочется пойти. Поделитесь своими 

планами с одноклассниками. 

Программа Фестиваля: 1) Образовательная программа – «Россия в 

советское время», «День Африки», «День Азии и Океании», «День 

Европы», «Неграмотность в мире и борьба с ней». 2) Культурная 

программа 

– «Джазовый фестиваль», «Музыка будущего», «Танцевальная 

академия» 

Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» (работа 

с иллюстративным материалом): что увидят здесь гости Фестиваля 



3-4 классы Фестиваль молодежи и 

студентов проходит под 

лозунгом «За мир, дружбу, 

солидарность и 

справедливость!». История 

рождения Фестивалей. 

Фестиваль – это 

возможность молодых людей 

общаться: поделиться своими 

планами на будущее, 

рассказать о своей стране, о 

работе или учебе. На 

Фестивале

 проводя

тся 

различные

 мероприят

ия, собрания, диспуты, 

дружеские соревнования, 

концерты. Россия принимает 

гостей со всего мира 

дружелюбно и гостеприимно 

Слушание гимна фестиваля молодежи и студентов 2017 года. 

Беседа: О каких идеях Фестиваля говорится в его гимне? (Мы открыты 

всему. Дружба, мир, солидарность. Молодежь – создатели новой 

истории). 

Рассказ учителя: история рождения Фестивалей: первый (1947, 

Прага), второй (1957, Москва, последний (2017, Сочи). 

Программа Фестиваля: 1) Образовательная программа – «Россия в 

советское время», «День Африки», «День Азии и Океании», «День 

Европы», «Неграмотность в мире и борьба с ней». 2) Культурная 

программа 

– «Джазовый фестиваль», «Музыка будущего», «Танцевальная 

академия»; 

3) Спортивная программа – футбол, теннис, фигурное катание, 

шахматы. 

Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» (работа 

с иллюстративным материалом): что увидят здесь гости Фестиваля. 

Беседа: Для каких ребят создана школа «Сириус»? Чем учатся дети. 

Если бы ты был учеником этой школы, какое бы выбрал направление 

образования: Спорт? Науку? Искусство? 

Просмотр и оценка видео: что говорят о России и россиянах 

зарубежные гости Фестиваля (2017 г)? Изменилось ли отношение 

молодых людей разных стран о России? 



26. Первым делом самолеты…. О гражданской авиации 

1-2 классы Гражданской авиации 

России 100 лет. Значение 

авиации для жизни общества и 

каждого человека. 

Мечта человека летать 

воплотилась в сказках, 

легендах. Первый самолет 

гражданской авиации в России. 

Типы современных самолетов. 

Просмотр видео: взлет самолета. 

Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, как в 

воздух поднимается самолет? летали ли вы на самолете? Ваши 

ощущения (страшно, удивительно, радостно, удивительно). 

Работа с иллюстрациями: на чем летают герои русских сказок 

(народных и авторских). Например, ступа бабы-Яги, ковер-самолет, 

Конек-Горбунок. 

Рассматривание картины А. Дейнеко «Никитка – первый русский 

летун». Чтение учителем отрывка из легенды: «Смерд Никитка, 

боярского сына Лупатова холоп», якобы смастерил себе из дерева и 

кожи крылья и даже с успехом летал на них». 

Интерактивное задание: сравните два числа. В начале XIX века 

дорога из Москвы в Санкт-Петербург на лошадях занимала 4-5 дней. 

Сегодня от Москвы до северной столицы – 1,5 часа полета. 

Рассказ учителя: первый самолет гражданской авиации в России – 

АНТ- 

9. 

Просмотр видео: новые самолеты сегодня. 



3-4 классы Гражданской авиации 

России 100 лет. Значение 

авиации для жизни общества и 

каждого человека. 

Мечта человека летать 

воплотилась в сказках, 

легендах, летописях. Мечта 

стать летчиком, покорить 

воздушное пространство 

свойственно как мужчинам, 

так и женщинам разного 

возраста. 

Первый самолет 

гражданской авиации в России. 

Типы современных самолетов 

Просмотр видео: взлет самолета. 

Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, как в 

воздух поднимается самолет? летали ли вы на самолете? Ваши 

ощущения (страшно, удивительно, радостно, удивительно). 

Рассматривание репродукции картины А. Дейнеко «Полет сквозь 

время». Беседа: «Можно предположить, что на картине изображена 

семья – летчик и два его сына? Кем хотят стать мальчишки? Кто их 

«заразил» интересом к небу и полетам? Будут ли мальчишки 

летчиками? 

Рассматривание картины А. Дейнеко «Никитка – первый русский 

летун». Чтение учителем отрывка из легенды: «Смерд Никитка, 

боярского сына Лупатова холоп», якобы смастерил себе из дерева и 

кожи крылья и даже с успехом летал на них». 

Рассказ учителя: «Первый гражданский самолет АНТ-9 

(руководитель А. Туполев). 

Просмотр видео: «Авиация XXI века» России»: знакомимся с 

новыми типами российских самолетов гражданской авиации. Задание: 

сравните современные самолеты с первыми гражданским самолетом 

АНТ-9 

27. Крым – дорога домой 



1-2 классы Вспомним, что такое Крым? 

Уникальные природные места 

Крыма. Города Крыма, его 

столица. 

Как живет сегодня Крым. 

Видео: «Путешествие по Крыму». Работа с иллюстрациями: 

уникальные места природы Крыма, столица – Симферополь. Детский 

парк. Парк Салгирка, танк-памятник освободителям города от 

фашистов, Крымский театр кукол. 

Воображаемая ситуация: Представьте, что вы – жители Крыма. 

Что бы вы посоветовали посмотреть в Крыму ее гостям? 

Работа с иллюстрациями: чем занимаются младшие школьники 

после уроков? Фотографии, отражающие, к примеру, игру в шашки и 

шахматы, 

танцы, занятие лепкой или рисованием, театральной деятельностью. 



3-4 классы Крым на карте России. 

История присоединения 

Крыма к России. Крым – 

губерния России с 1783 года, 

когда у Белой скалы крымчане 

принесли присягу на верность 

России и ее императрице 

Екатерине Великой. Крым 

всегда оставался свободной 

частью России: было 

сохранено другое 

вероисповедание, знати 

присваивался титул 

дворянский титул. Россия 

построила Севастополь - 

крупнейший порт Крыма. 

Как живет сегодня Крым: 

Крымский мост, трасса 

Таврида, благоустройство

 город

ов, 

восстановление

 сельско

го хозяйства, народной 

Просмотр видео: Крым на карте России. Вид Крыма с высоты 

птичьего полета. Беседа: Опишите, как выглядит полуостров Крым с 

высоты птичьего полета. 

Рассматривание   иллюстраций    и    обсуждение    рассказа    

учителя: 

«Присоединение Крыма к России в 1783 году. 

Просмотр видео: Севастополь – крупнейший город Крыма, 

построенный при Екатерине Великой. 

Работа с иллюстрациями: достопримечательности 

Севастополя. Виртуальная экскурсия: проедем по 

Крымскому мосту. 

Воображаемая ситуация: мы на уроке в начальной школе – Урок 

безопасности. Беседа: чему учатся дети на уроке безопасности? 

Просмотр видео: музыка и танцы крымских татар. Беседа: 

подберем слова для оценки искусства татарского народа 



культуры 

28. Россия – здоровая держава 



1-2 классы Человек должен быть 

здоров, жизнерадостен, 

закален. Это помогает ему 

многое успевать, успешно 

заниматься трудом, учебой, 

домашними делами. Здоровые 

люди активно участвуют в 

жизни общества. 

Что такое здоровый образ 

жизни, как человек должен его 

организовывать. 

Россия – спортивная страна 

Просмотр видео: гимн «Дети – в спорт». Беседа: «Как вы 

понимаете слова гимна: «Дети – будущее страны!» 

Эвристическая беседа? «Почему человек должен быть

 здоров, жизнерадостен и активен?» 

Интерактивное задание: сравните рисунки двух детей, оцените, как 

они одеты, чем они занимаются? Кто из них, по вашему мнению, чаще 

болеет? Работа с текстами стихотворений о здоровье и занятиями 

физкультурой. 

Например, «Зарядка» (А. Барто), «Купить можно много» (А. 

Гришин), 

«Солнце воздух и вода» (А. Усачев). 

Работа с иллюстрациями: назовем и запишем слова, которые 

расскажут нам, что человек должен делать, чтобы сохранить и укрепить 

здоровье. 

Интерактивное задание: рассмотреть фото разных видов спорта, 

назвать 

каждый вид. Рассказать, каким спортом ты занимаешься или хочешь 

заниматься? 



3-4 классы Человек должен быть 

здоров, жизнерадостен,

 закал

ен. Правила здорового образа 

жизни. 

Российское

 государст

во заботится о том, чтобы все 

граждане были здоровы, а 

Россия всегда называли 

здоровой державой. В России 

строятся стадионы, детские 

спортивные школы и центры, 

бассейны. Россия – мировая 

спортивная держава 

Интерактивное задание: оценим пословицы и поговорки, 

сформулируем правила здорового образа жизни. Например, 

пословицы и поговорки: 

«Двигайся больше — проживешь дольше»; «Лучше лекарства от 

хвори нет, делай зарядку до старости лет»; «Кто курит табак, тот сам 

себе враг»; «Чтоб больным не лежать, нужно спорт уважать», «Кто 

излишне полнеет, тот стареет», «Тот, кто закаляется, здоровьем 

наполняется» (на выбор) 

Интерактивное задание: нужно разложить иллюстрации на две 

группы: 

1) Полезно для здоровья; 2) Вредно для здоровья. 

Интерактивное задание: на тему «Физкультура зимой и летом» 

предложите перечень подвижных игр, физических упражнений для 

проведения интересных, веселых и полезных прогулок» 

Игра-соревнование: кто быстрее всех найдет ошибки в меню 

третьеклассника Пети (меню дано с нарушением баланса белков-

жиров- углеводов) 

Виртуальная экскурсия в спортивную школу (на стадион). Рассказы 

детей, какую спортивную секцию они посещают. 

Беседа: чтобы укрепить свое здоровье, чем бы вы хотели 
заниматься? 



29. Цирк! Цирк! Цирк! 

1-2 классы Почему и 

дети, и взрослые 

любят цирк? 

Цирковые профессии. Вспомним великие семьи цирковых артистов: семья Запашных;  семья Кантемировых. Знаменитый 

«Уголок 

Дурова» и его 

основатель. 

Великий 

клоун Ю. 

Никулин. Первая женщина- укротительница  тигров 

Ю. Бугримова 

Просмотр видео – цирковое представление и «Песенки о цирке». Беседа: 

«Любите ли вы цирк?» 

Интерактивное задание: Назови цирковую профессию (соедини фото с 

названием цирковых профессий). (Например, воздушный гимнаст, клоун, 

укротитель, наездник, жонглёр, акробат) – по выбору. 

Работа с иллюстрациями: знакомство с великими цирковыми семьями и 

цирковыми артистами. Описание их цирковой деятельности. 

Создадим плакат-аппликацию «Цирк! Цирк! Цирк!» 



3-4 классы Страницы 

истории цирка в 

России. 

Цирковые 

профессии и их 

знаменитые 

представители. 

Великий клоун 

Ю. Никулин. 

Первая женщина- укротительница тигров И. Бугримова. 

Просто ли 

стать цирковым 

артистом? 

Рассматривание фото зрителей во время спектакля. Беседа: о чем 

рассказывает мимика, выражение лица зрителей? Можно ли по 

фотографиям ответить на вопрос: «Почему все любят цирк?». 

Рассказ учителя с использованием иллюстраций: страницы истории 

цирка в России: XVIII век – появление русских бродячих артистов; первые 

стационарные цирки братьев Никитиных; самый старый цирк в Москве на 

Цветном бульваре. 

Беседа: в каких городах нашего края есть цирк? 

Интерактивное задание: соедини фото с названием профессии. 

(Например, воздушный гимнаст, клоун, эквилибрист, укротитель, 

иллюзионист, наездник, жонглёр, акробат) – по выбору. 

Прослушивание песни Ю. Никулина «День рождения. Старый цирк». 

Беседа: «Как вы понимаете слова в песне: «Голос цирка будто голос чуда, 

чудо не стареет никогда!» 

30. «Вижу Землю» 



1-2 классы Книга Ю.А. Гагарина 

«Вижу Землю». Первые 

впечатления космонавта о 

наблюдениях голубой планеты 

«Земля». 

Страницы рассказа Ю.А. 

Гагарина «Вижу Землю»: 

детство, участие в семейном 

труде, тяготы войны, первая 

профессия, желание и 

стремление стать летчиком. 

Первый полет. 

Как современный школьник 

может изучать планету Земля? 

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». Обсудим: какое слово, 

сказанное Юрием Алексеевичем во время взлета, сейчас знает весь 

мир? 

Читаем, рассматриваем фотографии, обсуждаем страницы книги 

Ю.А. Гагарина «Вижу Землю» (детство, первая профессия, желание 

стать летчиком). Оцениваем качества характера Юрия, которые 

помогли ему стать настоящим летчиком, а потом и космонавтом 

(ответственность, настойчивость, трудолюбие, мечтательность). 

Виртуальная экскурсия в планетарий 



3-4 классы Первый космонавт России и 

мира: личность Ю.А. 

Гагарина. Причина, по 

которой космонавт решил 

написать книгу «Вижу 

Землю». Рассказ Юрия 

Алексеевича о своем детстве, 

взрослении и подготовка к 

полету. 

Как современный школьник 

может изучать планету Земля? 

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». Обсудим: Какое слово, 

сказанное Юрием Алексеевичем во время взлета, сейчас знает весь 

мир? 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций и отрывков из 

книги Ю.А. Гагарина «Вижу Землю» составить рассказ на тему 

«Простым он парнем был». 

Дискуссия: о каких качествах Юрия-подростка говорят его слова: 

«Мы гордились, когда впервые что-нибудь получалось 

самостоятельно: удалось ли запрячь лошадь, насадить топор на 

топорище, поправить забор…» 

Виртуальная экскурсия в планетарий, в музей Космонавтики; 

восприятие репродукций картин А. Леонова о космосе – по выбору. 

Беседа: оценим наказ, который оставил людям Ю.А. Гагарин: 
Люди, 

будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее! 

31. 215 лет со дня рождения Гоголя 



1-2 классы Н.В. Гоголь – великий 

русский писатель. Его 

произведения

 сатиричес

ки освещают жизнь общества 

XIX века. Удивительные 

факты писателя: сочинение 

стихов в 5 лет; загадочность 

поведения, стеснительность; 

суеверность. Увлечения 

Гоголя: любовь к рукоделию; 

умение и интерес к 

приготовлению украинских 

блюд. 

Знакомство и дружба 

Гоголя и Пушкина 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве. Бесед: 

«Сравните изображение Гоголя на памятниках. Почему один 

называют «грустным», а второй «веселым»? 

Интерактивное задание: работа с иллюстрациями и текстом повести 

Гоголя «Ночь перед Рождеством»: определите, к какому тексту 

относится иллюстрация. 

Рассматривание репродукции картины М. Клодта «Пушкин у 

Гоголя». 

Беседа: «Чем занимаются герои картины?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, 

определите по ним увлечения писателя 



3-4 классы Н.В. Гоголь – великий 

русский писатель. Его 

произведения 

 сатирически 

освещают жизнь общества 

XIX века. Особенности 

характера писателя:

 застенчивос

ть, склонность к мистике, 

стремление к уединению. 

Влияние склонности писателя 

к мистике, фантастике на 

сюжеты его произведений 

Знакомство и дружба с 

Пушкиным. 

Интерес детей  к фантастическим (сказочным) произведениям. Особый стиль произведений  Гоголя: обращение к читателю; диалоги, народность языка 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве. Бесед: 

«Сравните изображение Гоголя на памятниках. Почему один 

называют «грустным», а второй «веселым»? 

Работа с иллюстрациями (видео) к сказке «Ночь перед 

Рождеством». Беседа: есть ли среди героев сказочные? Что 

происходит с героями этой рождественской сказки? Напоминают ли 

эти события – народные волшебные сказки? 

Интерактивное задание. «Волшебная сила языка Гоголя»: сравните 

два разных начала рассказа героя. Определите, какое начало более 

занимательное и привлекательное для читателя. 

а) Расскажу вам о смешливом деде Максиме, который нашел 

заколдованное место. Вот что с ним произошло. Слушайте. 

б) Ей-богу, уже надоело рассказывать! Право, скучно: рассказывай 

да и рассказывай, и отвязаться нельзя! Ну, извольте, я расскажу, 

только, ей-ей, в последний раз… 

  Вот если захочет обморочить дьявольская сила, то 

обморочит; ей- богу, обморочит!  

Рассматривание репродукции картины П. Геллер. «Гоголь и 

Жуковский у Пушкина в Царском селе». Беседа: «Чем занимаются 

герои картины?», 

«Почему первым слушателем своих произведений Гоголь просил быть 



Пушкина?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, 

определите по ним увлечения писателя 

32. Экологичное потребление 



1-2 классы Экологичное потребление – 

как использовать природу, 

чтобы приносить ей как можно 

меньше вреда. Что значит – 

жизнь без отходов: отказ от 

ненужного, продление жизни 

вещей,

 повторн

ое 

использование,

 эконом

ия природного материала 

(воды, света) 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как мусор становится 

седьмым континентом Земли». Беседа: вредит ли природе «седьмой 

континент» (мусорное пятно в Тихом океане). 

Воображаемая ситуация. 

 Представим, что мальчик порвал брюки. Предложите

 способы возможного использования этой вещи. 

 Бабушка наварила огромную кастрюлю каши. Никто уже не 

хочет ее есть. Предложите способы, чтобы кашу не выбрасывать. 

Работа с иллюстративным материалом: берегут ли природу жители 

этой квартиры? 

Обсудим: какие таблички-напоминания можно сделать в доме, 

чтобы экономно относиться к воде и электричеству. 



3-4 классы Экологичное потребление – 

как использовать природу, 

чтобы приносить ей как можно 

меньше вреда. Что значит – 

жизнь без отходов: отказ от 

ненужного, продление жизни 

вещей,

 сокращен

ие 

потребления,

 повторн

ое использование, 

переработка отходов, 

экономия природного 

материала (воды, света) 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как мусор становится 

седьмым континентом Земли». Беседа: вредит ли природе «седьмой 

континент» (мусорное пятно в Тихом океане). 

Интерактивное задание: что означает суждение: «относитесь к 

покупкам вдумчиво». Обсудим ответы: какие из них продуманные? 

Например: если вещь нравится, ее нужно купить; нужно уметь 

отказываться от ненужного, но модного; подумать: можно ли мои 

старые вещи переделать; нужно, чтобы в доме было много разных 

продуктов; нужно покупать с умом, это сохраняет деньги. 

Проведем мини-исследование: проанализируем «рождение» и 

жизнь какой-нибудь одежды (например, свитера, брюк): покупка 

шерсти (материала); создание выкройки; пошив, покупка пуговиц, 

молнии; сдача вещи на продажу; перевозка вещи в магазин; покупка; 

через месяц ношения обливают жирным борщом; пятно не 

отстирывается; вещь выбрасывается… 

Вопрос для обсуждения: можно ли считать это экологичным 

потреблением? 

Задание: заполним памятку «Экологичное потребление – это…» 

33. Труд крут! 



1-2 классы Труд – основа жизни 

человека и развития общества. 

Любой труд имеет цель, 

результат. Качества 

труженика, которые

 определя

ют успешность его трудовой 

деятельности: наличие знаний- 

умений, 

 терпение, 

старательность, 

ответственность, 

аккуратность и др. 

Просмотр видео «Ежик – неумейка». Какое качество ежика помогло 

ему выбраться из кастрюли? 

Просмотр видео «Труд гончара». Беседа: «Легко ли сделать вазу?»: 

быстро ли лепится предмет из глины; почему гончар должен быть 

внимательным? Аккуратным? Получится ли красивый предмет, если 

спешить, не обращать внимание на неровности, нарушение 

пропорций? 

Дискуссия: Вспомним Незнайку – героя книги Н. Носова. Незнайка 

был таким любознательным! Он пытался играть на трубе, рисовать, 

писать стихи, даже управлять машиной. Почем же у него ничего не 

получалось? 

Интерактивное задание: соединим иллюстрацию трудового 

действия с важным условием его успешного выполнения. Например, 

приготовить пирог (знать рецепт его приготовления); убрать квартиру 

(уметь включать пылесос); помочь при порезе пальца (уметь 

обрабатывать рану) 

Обсудим вместе: определим значение пословиц и поговорок о 

труде: 

«Нужно наклониться, чтобы из ручья напиться»; «Была бы охота, 

заладится всякая работа», «Поспешишь – людей насмешишь». 

Обратим внимание на 

слова, которые очень важны для работы (знания, умения, усердие, 



старание, терпение, желание). 



3-4 классы Страницы 

 прошлого: 

трудились ли 

 люди 

первобытного общества? Труд 

– основа жизни человека и 

развития общества. 

Не только талант 

определяет успешность

 трудов

ой деятельности. Человек 

должен иметь знания и 

умения, быть терпеливым и 

настойчивым, не бояться 

трудностей (труд и трудно – 

однокоренные слова), 

находить пути их 

преодоления. Человек должен 

любить свою работу и любую 

выполнять старательно и 

ответственно. В современных

 услови

ях значительная часть труда – 

работа коллективная 

Просмотр отрывка из мультфильма «Нехочуха». Дискуссия: 

«Может быть прав мальчик – герой мультфильма, что легко и хорошо 

жить, если тебя обслуживают роботы?» 

Виртуальное путешествие в прошлое. Рассматривание 

иллюстраций на тему «Жизнь первобытного общества». Беседа: каким 

трудом занимались первобытные люди? Какие цели труда 

достигались? 

Дискуссия на основе рассматривания пейзажа И. Левитана. Вопрос 

для обсуждения: «Только ли талант художника определяет ценность 

его живописи?» (умение наблюдать, чувствовать цвет, форму, 

пространство, владеть кистью и красками). 

Интерактивное задание: «Как хлеб на стол пришел?» На основе 

иллюстративного материала ответить на вопросы: «Как доказать, что 

деятельность хлебороба носит коллективный характер?», «При каком 

условии деятельность хлеборобов будет успешной? 

Работа в группах: определите значение пословиц и поговорок о 

труде. 

«Яблоню ценят по плодам, а человека – по делам», «Не лежи на 

печи, будешь есть калачи», «Не делай наспех, сделаешь курам нас 

мех» 



34. Урок памяти 

1-2 классы Что такое память человека? 

Память начинается с семьи, 

детства, школы 

Что такое память 

поколений? Страницы 

прошлого, которые нельзя

 забыва

ть. 

Преемственность в трудовой 

деятельности: декоративно- 

прикладное искусство 

народов России. Трудовые 

династии. 

Качества

 россияни

на, которые переходят из 

поколения в поколение. 

Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей школьной 

жизни? 

Эвристическая беседа:   что   может   рассказать   семейный   

альбом? 

Рассказы детей о своем семейном древе. 

Просмотр видео: вспомним героические страницы истории России. 

Назовем историческое событие и его влияние на жизнь общества и 

каждого его члена 

Беседа: какое чувство объединяло граждан России, когда Родине 

грозила опасность? 

Ролевая игра на основе воображаемой ситуации: «мастера 

игрушки» описывают игрушку: как называется, для чего 

предназначена, из чего сделана, где производится (например, 

Хохломская, Городецкая, Дымковская, Филимоновская, матрешка из 

Сергиева Посада – по выбору) 

Обсуждение значения поговорки: «Умелец да рукоделец себе и 

другим радость приносит» 

Работа с иллюстрациями Трудовые династии необычных 

профессий. 



Например, Дуровы, Запашные. 



3-4 классы Зачем человеку 

историческая память? Может 

ли общество существовать без 

исторической памяти? 

Страницы героического 

прошлого, которые нельзя 

забывать. Преемственность 

поколений в области трудовой 

деятельности, образования, 

науки. Качества россиянина, 

которые переходят из 

поколения в поколение. 

Музеи, книги, произведения 

живописи как хранители 

исторической памяти. 

Память и профессия 

человека:

 знаменит

ые профессиональные 

династии России 

Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей школьной 

жизни? 

Просмотр видео: что такое историческая память? Беседа: может ли 

человек и общество жить без памяти о прошлом? Что каждый из вас 

помнит о своем детстве? Эти воспоминания приятны, нужны вам? 

Интерактивное задание: соотнесите иллюстрацию о героическом 

прошлом России с названием события. Какое чувство объединяло 

граждан России, когда Родине грозила опасность? Какие качества 

проявляли герои этих событий? 

Работа с иллюстративным материалом: сравнение школы Древней 

Руси с современной школой; число факультетов в МГУ имени 

Ломоносова в год его открытия и сегодня. Формулирование суждений: 

вклад в развитие общества научных открытий (например, радио, 

телевидения, компьютера). Дискуссия: может ли современное 

общество отказаться от музеев, 

книг, произведений живописи? 

Рассказ учителя: профессиональные династии России (ученых, 

врачей, музыкантов и др.). Вопрос для обсуждения: «Почему дети 

выбирают профессии своих родителей? 

35. Будь готов! Ко дню общественных организаций 



1-2 классы 19 мая – День детских 

общественных организаций. 

Что такое

 общественн

ая организация? Чем 

занимаются общественная 

организация (общественное 

 движение) 

«Школа

 безопасности

», 

«Зеленая планета»? 

Как мы видим наше участие 

в общественном движении 

детей 

и молодежи? 

Просмотр видео: поздравление всех школьников с Днем детских 

общественных организаций. 

Работа с иллюстративным материалом: чем занимаются 

общественные организации «Школа безопасности», «Зеленая планета». 

Интерактивное задание на основе воображаемой ситуации: если 

бы мы были членом одной из этих организаций, чем мы мне хотелось 

заниматься? 

Коллективный диалог: составим поздравление с Днем 

общественных организаций 



3-4 классы История рождения 

советских общественных 

организаций: 

«Звездочка», 

 пионерская 

организация имени Ленина, 

комсомол.  

 Участие 

общественных организаций 

(общественных движений) в 

жизни общества. Чем 

занимаются

 общественн

ая организация (общественное 

движение) «Зеленая планета», 

«Детский

 орд

ен 

милосердия»,

 «Интелле

кт будущего». Наше участие в 

общественном движении 

детей 

Просмотр видео: детские общественные организации Советского 

Союза: как они возникли и чем занимались. 

Интерактивное задание. Послушаем представителей разных 

движений. Проанализируем их девизы. Сделаем вывод: какой 

деятельностью занимаются их члены. Предложим организациям 

дополнить их план мероприятиями. 

«Движение первых»: взаимопомощь, историческая память, 

культура народов России. 

«Интеллект будущего»: конкурсы и соревнования. 

«Детский орден милосердия»: помощь детям, испытывающим 

трудности в учении. 

Дискуссия: если бы мы создавали общественную организацию или 

общественное движение, какой бы выбрали девиз? 



и молодежи 

36. Русский язык великий и могучий. К 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина 



1-2 классы А.С. Пушкин – великий 

русский поэт. Детство Саши 

Пушкина – влияние бабушки и 

няни. 

Темы сказок поэта, схожие 

с народными сказками. 

Народность языка в поэзии 

А.С. Пушкина, использование 

разговорной речи 

Просмотр видео – А.С. Пушкин «Няне». Беседа: «Какие строки 

стихотворения говорят об отношении поэта к своей няне? 

Рассматривание репродукции картины А. Непомнящего «Детство 

Пушкина». Разыгрывание сценки: 

Саша: - Еще, нянюшка, еще! 

Няня: - Поздно, голубчик Александр Сергеевич, спать пора… Ну да 

ладно, слушай еще. У моря-лукоморья стоит дуб, а на том дубу 

золотые цепи… 

Интерактивное задание: соотнести иллюстрацию к сказке А.С. 

Пушкина со строчками из текста сказки. 

Чтение по ролям отрывков из сказок А.С. Пушкина: диалог в сказке 



3-4 классы А.С. Пушкин – великий 

русский поэт. Поэзия 

Пушкина известна и любима 

во всем мире. Условия жизни, 

которые повлияли на 

становление таланта поэта: 

влияние бабушки и няни; учеба 

в Царскосельском лицее. 

А.С. Пушкин - преобразователь литературного русского языка. Он приблизил его к народному языку, отошел от высокопарного стиля, ввел живую разговорную речь 

Рассматривание фото книг стихов А.С. Пушкина, переведенных на 

иностранные языки. Индивидуальное задание детям – перевод 

названий с английского (французского, немецкого) языка. 

Работа с иллюстративным материалом: описание портретов 

бабушки и няни Александра Сергеевича. 

Воображаемая ситуация. Представим, что мы можем наблюдать, 

как Пушкин читает стихи няне. Рассмотрим рисунок Н. Ильина: 

«Пушкин и няня. Зимний вечер», прочитаем отрывок из 

стихотворения. 

Рассматривание репродукции картины И. Репина «Пушкин на 

лицейском экзамене». Беседа: «Увлечен ли поэт чтением своего 

стихотворения? Как реагирует Державин на его выступление?». 

Оценка слов Державина «Прекрасно! Великолепна! Господа, да это 

истинная поэзия!» 

Интерактивное задание: оценим разговорный стиль поэзии А.С. 

Пушкина, близость языка к народному, яркость, выразительность 

языка (на примерах из его произведений) 

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается поднятием Государственного флага 

Российской Федерации, слушанием (исполнением) Государственного гимна Российской Федерации. Затем участники 

расходятся по своим классам, где проходит тематическая часть занятия. 



Сценарий внеурочного занятия рассчитан на 30 минут общения учителя с обучающимися. К каждому занятию 

разработаны методические материалы для учителя. 

При подготовке к занятию учитель должен внимательно ознакомиться со сценарием и понять логику содержания 

занятия. Сценарий состоит из трех структурных частей: 1 часть — мотивационная, 2 часть — основная, 3 часть 

— заключительная. На каждую часть дано рекомендуемое время проведения. Цель мотивационной части занятия (3-5 

минут) — предъявление обучающимся темы занятия, выдвижение мотива его проведения. Эта часть обычно 

начинается с рассматривания видеоматериала, обсуждение которого является введением в дальнейшую 

содержательную часть занятия. 

Основная часть (до 20 минут) строится как сочетание разнообразной деятельности обучающихся: 

интеллектуальной (работа с представленной информацией), коммуникативной (беседы, обсуждение видеоролика, 

создание описаний, рассуждений), практической (решение конкретных практических задач), игровой (дидактическая и 

ролевая игра), творческой (обсуждение воображаемых ситуаций, художественная деятельность). 

В заключительной части подводятся итоги занятия и рассматривается творческое задание. 

Учитель должен ознакомиться с методическими рекомендациями, которые даются в каждом сценарии, что 

поможет ему осознанно принять цель занятия, его содержание и структуру. 
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Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности для 1 класса «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 класса (авторы-составители М.В. Буряк, С.А. Шейкина).  

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебных 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 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.  

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» рассчитана на 33 часа и предполагает 

проведение 1 занятия в неделю. Срок реализации 4 года (1-4 класс):  

 

В первом полугодии проводятся занятия по формированию читательской и естественнонаучной грамотности, во 2 

полугодии - по формированию математической финансовой грамотности. Если учитель считает необходимым, 

последовательность проведения занятий можно изменить.  

Формы организации занятий: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Деловые беседы; 

 Участие в научно-исследовательских дискуссиях; 

 Практические упражнения 

Учебный процесс учащихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования при одновременном сохранении 

коррекционной направленности педагогического процесса, которая реализуется через допустимые изменения в 

структурировании содержания, специфические методы, приемы работы. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

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; 



- 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 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. 

Содержание программы – 1 класс (33 часа) 

№ 

п/

п 

Раздел  Кол-

во 

час

Содержание Формы 

внеурочной 

деятельности 



ов 

1 Читательс

кая 

грамотнос

ть  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

В. Бианки. Лис и мышонок. 

Русская народная сказка. Мороз и 

заяц. 

В. Сутеев. Живые грибы. 

Г. Цыферов. Петушок и солнышко. 

М. Пляцковский. Урок дружбы. 

Русская народная сказка. Как лиса 

училась летать. 

Е. Пермяк. Четыре брата. 

Библиотечные 

уроки; 

Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 7   

2. Математи

ческая 

грамотнос

ть 

1 

 

1 

1 

1 

 

Про курочку рябу, золотые и 

простые яйца. 

Про козу, козлят и капусту. 

Про петушка и жерновцы. 

Как петушок и курочки делили 

бобовые зернышки. 

Библиотечные 

уроки; 

Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 



1 

1 

1 

Про наливные яблочки. 

Про Машу и трех медведей. 

Про медведя, лису и мишкин мед. 

упражнения 

 Итого 7   

3. Креативно

е 

мышление 

1 

1 

История со словом «дедушка». 

Рассказы по картинкам. 

 

 Итого 2   

4. Финансова

я 

грамотнос

ть 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

За покупками. 

Находчивый колобок. 

День рождения мухи-цокотухи. 

Буратино и карманные деньги. 

Кот Василий продает молоко. 

Лесной банк. 

Как мужик золото менял. 

Библиотечные 

уроки; 

Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 7   



5. Естествен

но-

научная 

грамотнос

ть 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Как Иванушка хотел попить 

водицы. 

Пятачок, Винни-пух и воздушный 

шарик. 

Про репку и другие корнеплоды. 

Плывет, плывет кораблик. 

Про Снегурочку и превращения 

воды. 

Как делили апельсин. 

Крошка енот и Тот, кто сидит в 

пруду. 

В. Сутеев. Яблоко.  

Библиотечные 

уроки; 

Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 8   

6. Глобальна

я 

компетент

ность 

1 

1 

Комплексное задание «Найденыш» 

Комплексное задание «Мировой 

океан загрязняется» 

 

 Итого 2   



 Итого 33   

 

Календарно-тематическое планирование (1 класс) 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

В том числе Дата проведения 

Теория  Практик

а  

План Факт 

Читательская грамотность 

 В. Бианки. Лис и мышонок. Наблюдение за погодой с 

использованием школьной метеоплощадки. 

1 0,5 0,5 07.09.2

3 

 

 Русская народная сказка. Мороз и заяц. Наблюдение за погодой 

с использованием школьной метеоплощадки. 

1 0,5 0,5 14.09.2

3 

 

 В. Сутеев. Живые грибы. Наблюдение за погодой с 

использованием школьной метеоплощадки. 

1 0,5 0,5 21.09.2

3 

 

 Г. Цыферов. Петушок и солнышко. Наблюдение за погодой с 

использованием школьной метеоплощадки. 

1 0,5 0,5 28.09.2

3 

 

 М. Пляцковский. Урок дружбы. Наблюдение за погодой с 

использованием школьной метеоплощадки. 

1 0,5 0,5 05.10.2

3 

 

 Грузинская сказка. Лев и заяц. Наблюдение за погодой с 

использованием школьной метеоплощадки. 

1 0,5 0,5 19.10.2

3 

 



 Русская народная сказка. Как лиса училась летать. Евгений 

Пермяк.  Четыре брата. Наблюдение за погодой с 

использованием школьной метеоплощадки. 

1 0,5 0,5 26.10.2

3 

 

Математическая грамотность 

 Про курочку рябу, золотые и простые яйца. Наблюдение за 

погодой с использованием школьной метеоплощадки. 

1 0,5 0,5 02.11.2

3 

 

 Про козу, козлят и капусту. Наблюдение за погодой с 

использованием школьной метеоплощадки. 

1 0,5 0,5 09.11.2

3 

 

 Про петушка и жерновцы. Наблюдение за погодой с 

использованием школьной метеоплощадки. 

1 0,5 0,5 16.11.2

3 

 

 Как петушок и курочки делили бобовые зернышки. 

Наблюдение за погодой с использованием школьной 

метеоплощадки. 

1 0,5 0,5 30.11.2

3 

 

 Про наливные яблочки. Наблюдение за погодой с 

использованием школьной метеоплощадки. 

1 0,5 0,5 07.12.2

3 

 

 Про Машу и трех медведей. Наблюдение за погодой с 

использованием школьной метеоплощадки. 

1 0,5 0,5 14.12.2

3 

 

 Про старика, старуху, волка и лисичку. Про медведя,  лису и 

Мишкин мёд. Наблюдение за погодой с использованием 

школьной метеоплощадки. 

1 0,5 0,5 21.12.2

3 

 



Креативное мышление 

 История со словом «дедушка». Наблюдение за погодой с 

использованием школьной метеоплощадки. 

1 0,5 0,5 28.12.2

3 

 

 Рассказы по картинкам. Наблюдение за погодой с 

использованием школьной метеоплощадки. 

1 0,5 0,5 11.01.2

4 

 

Финансовая грамотность 

 За покупками. Наблюдение за погодой с использованием 

школьной метеоплощадки. 

1 0,5 0,5 18.01.2

4 

 

 Находчивый колобок. Наблюдение за погодой с 

использованием школьной метеоплощадки. 

1 0,5 0,5 25.01.2

4 

 

 День рождения мухи-цокотухи. Наблюдение за погодой с 

использованием школьной метеоплощадки. 

1 0,5 0,5 01.02.2

4 

 

 Буратино и карманные деньги. Наблюдение за погодой с 

использованием школьной метеоплощадки. 

1 0,5 0,5 08.02.2

4 

 

 Кот Василий продает молоко. Наблюдение за погодой с 

использованием школьной метеоплощадки. 

1 0,5 0,5 15.02.2

4 

 

 Лесной банк. Наблюдение за погодой с использованием 

школьной метеоплощадки. 

1 0,5 0,5 29.02.2

4 

 

 Как мужик золото менял. Наблюдение за погодой с 1 0,5 0,5 07.03.2  



использованием школьной метеоплощадки. 4 

Естественно-научная грамотность 

 Как Иванушка хотел попить водицы. Наблюдение за погодой с 

использованием школьной метеоплощадки. 

1 0,5 0,5 14.03.2

4 

 

 Пятачок, Винни-пух и воздушный шарик. Наблюдение за 

погодой с использованием школьной метеоплощадки. 

1 0,5 0,5 21.03.2

4 

 

 Про репку и другие корнеплоды. Наблюдение за погодой с 

использованием школьной метеоплощадки. 

1 0,5 0,5 28.03.2

4 

 

 Плывет, плывет кораблик. Наблюдение за погодой с 

использованием школьной метеоплощадки. 

1 0,5 0,5 04.04.2

4 

 

 Про Снегурочку и превращения воды. Наблюдение за погодой с 

использованием школьной метеоплощадки. 

1 0,5 0,5 18.04.2

4 

 

 Как делили апельсин. Наблюдение за погодой с 

использованием школьной метеоплощадки. 

1 0,5 0,5 25.04.2

3 

 

 Крошка енот и Тот, кто сидит в пруду. Наблюдение за погодой 

с использованием школьной метеоплощадки. 

1 0,5 0,5 02.05.2

4 

 

 В. Сутеев. Яблоко. Наблюдение за погодой с использованием 

школьной метеоплощадки. 

1 0,5 0,5 16.05.2

4 

 

Глобальная компетентность23.05.24 



 Комплексное задание «Найденыш» Наблюдение за погодой с 

использованием школьной метеоплощадки. 

1 0,5 0,5 23.05.2

4 

 

 Комплексное задание «Мировой океан загрязняется» 

Наблюдение за погодой с использованием школьной 

метеоплощадки. 

1 0,5 0,5 30.05.2

4 

 

 Итого: 33 16,5 16,5   

 

  



НОО-02 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

2 КЛАССЫ 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Рабочая программа по внеурочной деятельности  для 2 класса «Функциональная грамотность» разработана в 

соответствии с  обновлёнными требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, требованиями к основной образовательной программе начального общего образования (приказ 

№286 Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 года). 

        Логика выстроена следующим образом: каждое занятие содержит задание к одному из 4-х блоков: 

-Читательская грамотность; 

-Математическая грамотность; 

-Финансовая грамотность; 

-Естественно – научная грамотность. 

Занятия являются обобщающими. 

            ПРОГРАММА «Функциональная яграмотность» учитывает возрастные, общеучебные, психологические 

особенности младшего школьника. 

 

    ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  «Функциональной грамотности». 

 

          Функционашльная грамотность – способность вступать в отношения с внешней средой, максимально быстро 

адаптироваться и функционировать в ней.Функциональная грамотность – уровень знаний, умений и навыков, 

обеспечивающий нормальное функционирование  личности в системе социальных отношений, которые считаются 

максимально необходимыми  для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде. 

          В современной школесущностью функциональной грамотности становятся не сами знания, а четыре главные 

способности обучающегося:  

- добывать новые знанмия; 

-применять полученные знания на практике; 



-оценивать своё знание – незнание; 

-стремиться к саморазвитию. 

       Содержание функциональной грамотности школьнмика метапредметные универсальные учебные действия – 

познавательные, коммуникативные, регулятивные. 

     Функциональная грамотность рассматривается как совокупность двух групп компонентов: интегративных и 

предметных. 

      Предметные (языковая, литературная, математическая, естественно – научная) соответствуют предметам учебного 

плана начальной школы. 

       К интегрированным относятся коммуникативная, читательская, информационная, социальная грамотность, 

формирующиеся на любом предметном содержании. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ: создание условий для развития функциональной грамотности. 

Цель изучения блока «Читательская грамотность»: 

-развитие способности обучающихся к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них; 

-использование содержания текстов для достижения собственных целей; 

-развитие знаний и возможностей для активного участия в жизни общества. 

Оценивается не техника чтения и понимание текста, а использование прочитанного для осуществления жизненных 

целей. 

Цель изучения блока «Математическая грамотность»: 

- формирование у обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они живут; 

-высказывать хорошо обоснованные математическме суждения; 

- использовать математику для удовлетворения в настоящем и будущем собственных потребностей, присущих 

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

 

Цель изучения блока «Финансовая  грамотность»: 

- развитие экономического образа мышления; 



-воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье; 

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи. 

 

Цель изучения блока «Естественно - научная  грамотность»: 

- формирование у обучающихся способности использовать естественно – научные знания для выделения в реальных 

ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и разрешены с помощью научных методов, для получения 

выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. 

 

МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

             Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» рассчитана на 34 часа (при 1 часе в 

неделю). 

             Есть возможность варьировать, чередовать последовательность проведения занятий. 

             Для повышения мотивации изучения курса и с учётом возрастных особенностей для занятий используются 

сюжеты художественных и научно – познавательных текстов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Читательская грамотность (1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 занятия): 

-понятия «художественный» и научно – познавательный»; 

- жанровое схожство и различия художественного и научно – познавательного текстов; 

- составление характеристики героев прочитанных произведений; 

-составление плана; 

-ответы по содержанию прочитанных произведений, эмоциональная и личностная оценка прочитанного. 

 

Математическая грамотность (2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 занятия): 



-нахождение значений математических выражений в пределах 100, составление числовых выражений и нахождение их 

значений; 

-состав чисел первого и второго десятка, задания на нахождение суммы; 

-задачи на нахождение части числа, на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц; 

- чтение и заполнение таблиц, диаграмм, календаря, логические задачи, ложные и истинные высказывания; 

-построение геометрических фигур, нахождение длины ломаной, периметра треугольника, диаметра окружности. 

 

Финансовая грамотность(3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 занятия): 

-деньги, аверс и реверс монеты, кредиты, вклады, банковская карта; 

-правила безопасного использования банковских карт; 

-фальшивые и повреждённые деньги; 

-средства защиты российских банкнот, валюта. 

 

Естественно – научная грамотность (4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 занятия): 

- наблюдение и простейшие эксперименты с яблоком, овощами, мёдом, лесной землёй, песком, глиной; 

состав почвы, перегной; 

- состав и свойства древесины; 

-названия овощей, выделение среди овощей корнеплодов; 

-названия частей растений, виды корней, свойства корней; 

-представление о позвоночных животных. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты изучения курса: 

- осознавать себя как члена семьи, общества и государства; 

-участие и обсуждение финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 



-овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: составление доходов и расходов, простые 

вычисления в области семейных финансов; 

-осознавать личную ответвсвенность за свои поступки; 

-уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных ситуациях. 

 

 

Метапредметные  результаты изучения курса. 

1). Познавательные: 

- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера, работа над проектами, исследования; 

-использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации; 

- Овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно – 

следственных связей, построение 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 ыормы в другую. 

 

2). Регулятивные: 

- проявлять познавательную и творческую инициативу; 

-принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

-контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

- уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

-оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, самооценка и взаимооценка. 



 

3). Коммуникативные: 

- адекватно передавать информацию и 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; 

-договариваться о правилах работы в группе; 

-учиться выполнять различные роли в группе( лидер, исполнитель, критик). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Читательская грамотность: 

- способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением 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 прочитанного; 

-умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с поставленной учебной 

задачей. 

 

Математическая грамотность: 

- способность формулировать, применять, интерпретировать математику в разнообразных контекстах; 

-способность проводить математические рассуждения; 

-способностьь использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и предсказать чвления; 



-способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и принимать решения, которые 

необходимы конструктивному, активному и размышляющему человеку. 

 

Финансовая грамотность: 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

-представление о банковских картах; 

-умение правилшьно обращаться с повреждёнными деньгами; 

-представление о различных банковских услугах; 

-проведение элементарных финансовых расчётов. 

 

Естественно – научная грамотность: 

- способность осваивать и использоваь естественно – научные знания для распознавания 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. 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Обучкние ведётся на бехотметочной основе. Для оценки эффективности занятий используют следующие показатели: 

1). Степень помощи, которую оказывает учитель обучающимся при выполнении заданий. 

2). Поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают положительные результаты. 

3). Результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении которых выявляется, 

справляются ли обучающиеся самостоятельно. 

4). Косвенным показателем эффективности может быть повышение качества успеваемости по математике, русскому 

языку, окружающему миру, литературному чтению и другим предметам. 

 КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.                2 КЛАСС  

№   Темы программы  Предмет Дата Формируемые умения 



 изучения  

1 

              Занятие 1. 

Читательская грамотность. 

М. Пришвин.  

Беличья память. 

Наблюдение за погодой с 

использованием школьной 

метеоплощадки. 

Различия 

научно – 

познавательног

о и 

художественно

го текстов. 

 

- определить жанр, тему, героев произведения; 

-объяснять значение выражений, встретившихся в тексте; 

-озаглавливать прочитанный текст; 

-находить необходимую информацию в прочитанном тексте; 

- задавать вопросы по содержанию и отвечать на них; 

-давать характеристику герою произведения; 

-различать научно – познавательный и художественный тексты; 

2 

              Занятие 2. 

Математическая  

грамотность. 

Про беличьи запасы. 

Наблюдение за погодой с 

использованием школьной 

метеоплощадки. 

Сложение 

одинаковых 

слагаемых, 

решение задач. 

 

- работать с таблицами, интерпретировать и дополнять данные; 

-выполнять сложение и сравнение чисел в пределах 100; 

-объяснять графические модели при решении задач; 

- анализировать данные, устанавливать закономерности; 

-строить ломаную линию; 

3 

             Занятие 3. 

Финансовая грамотность. 

Беличьи деньги. 

Наблюдение за погодой с 

использованием школьной 

метеоплощадки. 

Бумажные и 

металлические 

деньги. Рубль, 

копейка. 

 

-объяснять значение понятий «покупка», «продажа», «сделка». 

«деньги»; 

-понимать, откуда возникло название российских денег: рубль, 

копейка; 

- находить у монеты аверс и реверс; 

-выполнять логические операции: анализ, синтез, сравнение; 

-готовить сообщение на заданную тему; 

4             Занятие 4. Наблюдения за  -объяснять, что такое «погода», «хорошая и плохая погода», 



Естественно – научная 

грамотность. 

Про белочку и погоду. 

Наблюдение за погодой с 

использованием школьной 

метеоплощадки. 

погодой. «облачность», «оттепель», «наст»; 

-работать с таблицами наблюдений за погодой; 

-высказывать гипотезы и предположения о пичинах 

наблюдаемых явлений; 

-работать в парах; 

5 

                Занятие 5. 

Читательская грамотность. 

И. Соколов – Микитов. 

В берлоге. 

Наблюдение за погодой с 

использованием школьной 

метеоплощадки. 

Содержание 

рассказа. 

Отличие 

художественно

го, научно – 

познавательног

о и газетного 

стилей. 

 

Определять жанр, тему героев произведения; 

-объяснять значения выражений в тексте; 

-отвечать на вопросы по содержанию текста цитатами текста; 

-составлять вопросы по содержанию текста для готовых ответов; 

-определять отрывок, к которому подобрана иллюстрация; 

-разгадывать ребусы, устанавливать логические связи; 

6 

                Занятие 6. 

Математическая  

грамотность. 

Медвежье потомство. 

Наблюдение за погодой с 

использованием школьной 

метеоплощадки. 

Столбчатая 

диаграмма, 

таблицы, 

логические 

задачи. 

 

-анализировать данные столбчатой диаграммы, представленные в 

явном и неявном виде; дополнять недостающие на диаграмме 

данные; 

-отвечать на вопросы, которые спрятаны в диаграмме; 

-анализировать данные таблицы, устанавливать их истинность и 

ложность; 

-выполнять вычисления на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц; 

-решать логические задачи, находить периметр треугольника; 

-строить устные и рисьменные речевые высказывания, связанняе 



с учебной задачей; 

7 

          Занятие 7. 

Финансовая грамотность. 

Повреждённые и 

фальшивые деньги. 

Наблюдение за погодой с 

использованием школьной 

метеоплощадки. 

Наличные 

деньги, 

средства 

защиты 

бумажных 

денег; 

повреждённые 

деньги. 

 

-объяснять, что такое фальшивые и повреждённые деньги; 

-знать правила испольования повреждённых денег; 

-находить необходимую информацию в тексте; 

-отвечать на вопросы на основе полученной информации; 

 

8 

            Занятие 8. 

Естественно – научная 

грамотность. 

Лесные сладкоежки. 

Наблюдение за погодой с 

использованием школьной 

метеоплощадки. 

Медонос, 

настоящий и 

искусственный 

мёд. 

 

-проводить несложные опыты с мёдом; определять 

последовательность действий; 

- делать выводы по результатам опытов; 

- различать свойства настоящего и искусственного мёда; 

-анализировать данные таблицы; строить логические 

рассуждения; 

-иметь представление о лечебных свойствах мёда; 
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          Занятие 9. 

Читательская  грамотность. 

Лев Толстой. Зайцы. 

Наблюдение за погодой с 

использованием школьной 

метеоплощадки. 

Содержание 

рассказа. 

Сравнение 

научно – 

познавательног

о и 

художественно

го текстов. 

 

-заполнять кластер на основе полученных сведений из текста; 

-определять лексическое значение слов; находить необходимую 

информацию в тексте; определять последовательность действий, 

описанных в рассказе; 

-различать художественные и научно – познавательные тексты; 

-сравнивать авторский текст и текст из энциклопедии; 

-строить устные и рисьменные речевые высказывания, связанняе 

с учебной задачей; 



10 

             Занятие 10. 

Математическая 

грамотность. 

Про зайчат  и зайчиху. 

Наблюдение за погодой с 

использованием школьной 

метеоплощадки. 

Единицы 

измерения 

времени: 

сутки, часы. 

Сложение в 

пределах 100. 

Логические 

задачи. 

Диаграмма. 

 

-определять количество часов в сутках; 

-находить информацию в тексте и выполнять математические 

вычисления; 

-решать логические задачи по данному условию; 

-составлять элементарную диаграмму; 

11 

                   Занятие 11. 

Финансовая грамотность. 

Банковская карта. 

Наблюдение за погодой с 

использованием школьной 

метеоплощадки. 

Банковская 

карта. 
 

-давать характеристику наличным деньгам;  

-рассказывать о дебетовой банковской карте; 

-объяснять, как производить покупку в магазине;объяснять, как 

можно снять деньги в банкомате с помощью карты; 

-рассазывать о кредитной банковской карте; 

12 

               Занятие 12. 

Естественно – научная 

грамотность. 

Про Зайчишку и овощи. 

Наблюдение за погодой с 

использованием школьной 

метеоплощадки. 

Морковь, 

огурец, 

помидор, 

свёкла, 

капуста. 

 

-определять среди овощей корнеплоды; проводить опыт по 

проращиванию моркови; сравнивать свойства сырой и варёной 

моркови; 

-определять цвет сока овощей опытным путём; 

13 
                 Занятие 13. 

Читательская  грамотность. 

Содержание 

рассказа. 
 

Определять тип, тему текста, называть персонажей; 

-понимать, что такое «цитата», использовать цитаты в качестве 



Н. Сладков. Весёлая игра. 

Наблюдение за погодой с 

использованием школьной 

метеоплощадки. 

ответов на вопросы по содержанию текста; 

-объяснять лексическое значение слов и выражений; 

- устанавливать истинность и ложность утверждений с помощью 

цитат; 

14 

              Занятие 14. 

Математическая 

грамотность. 

Лисьи забавы. 

Наблюдение за погодой с 

использованием школьной 

метеоплощадки. 

Решение 

логических 

задач с 

помощью 

таблицы; 

столбчатая 

диаграмма, 

чертёж. 

 

-определять дату по календарю; 

-находить  информацию в тексте и выполнять математические 

вычисления; 

-записывать краткую; решать логические задачи с помощью 

таблицы; 

-анализировать данные, представленные в диаграммах, дополнять 

недостающие диаграммы; 

-составлять вопросы, на которые ответы можно определить по 

столбчатым диаграммам; читать простейшие чертежи, выполнять 

построение чертежей; 
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                    Занятие 15. 

Финансовая грамотность. 

Безопасность денег на 

банковской карте. 

Наблюдение за погодой с 

использованием школьной 

метеоплощадки. 

Правила 

безопасности 

при 

использовании 

банковских 

карт. 

 

-иметь представление об элементах, расположенных на лицевой и 

оборотной сторонах банковской карты, объяснять их значение. 

-находить необходимую информацию в тексте задания; 

-формулировать правила безопасности при использовании 

банковских карт. 
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                     Занятие 16. 

Естественно – научная 

грамотность. 

Устройство 

лисьей норы, 

свойства 

 

-иметь представление об устройстве лисьих нор; 

-проводить  опыты по определению свойств лесной земли, песка, 

глины, состава почвы; 



Лисьи норы. 

Наблюдение за погодой с 

использованием школьной 

метеоплощадки. 

лесной земли, 

песка и глины, 

состав почвы. 

-делать выводы по результатам проведённых наблюдений и 

опытов; 

-понимать и объяснять, от чего зависит плодородие почвы; 

17 

                     Занятие 17. 

Читательская  грамотность. 

Обыкновенные кроты. 

Наблюдение за погодой с 

использованием школьной 

метеоплощадки. 

Содержание 

научно – 

познавательног

о текста. 

 

-определять тип текста, составлять описание крота пппна основе 

прочитанного; 

-объяснять значение слов, составлять вопросы к прочитанному; 

-находить синонимы к слову; 

- писать сочинение – рассуждение по заданной теме; 

-определять название раздела, в котором может быть размещён 

текст; 

18 

             Занятие 18. 

Математическая 

грамотность. 

Про крота. 

Наблюдение за погодой с 

использованием школьной 

метеоплощадки. 

Сложение в 

пределах 100. 

Логические 

задачи. 

Диаграммы. 

 

- решать задачи логического характера, задачи с использованием 

данных таблицы; 

-решать примеры на основе предложенной цепочки примеров; 

-определять цвета геометрических фигур на основе верных 

высказываний; 
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                   Занятие 19. 

Финансовая грамотность. 

Про кредиты. 

Наблюдение за погодой с 

использованием школьной 

метеоплощадки. 

Кредит. 

Ипотечный 

кредит. 

Автокредит. 

Кредит 

наличными. 

 

- объяснять, что такое кредит; определять виды кредитов; 

-понимать, чем отличаются друг от друга разные виды кредитов; 

-оаределять сумму переплаты по кредиту; 

-определять наиболее выгодный кредит банку по срокам его 

оплаты; 

- определять наиболее выгодный кредит  клиенту банка по 



срокам его оплаты; 

20 

                  Занятие 20. 

Естественно – научная  

грамотность. 

Корень – часть растения. 

Наблюдение за погодой с 

использованием школьной 

метеоплощадки. 

Корень. Виды 

корневых 

систем. 

Видоизменённ

ые корни. 

 

-называть части цветочных растений; 

-объяснять, для чего растению корень; 

-доказывать, что рост растения начинаетмя с корня; 

-называть виды корневых систем, видоизменённые корни; 
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                      Занятие 21. 

Читательская  грамотность. 

Эдуард Шим. Тяжкий труд. 

Наблюдение за погодой с 

использованием школьной 

метеоплощадки. 

Содержание 

художественно

го текста. 

 

-определять лексическое значение слова; 

-находить необходимую информацию в тексте; 

-находить в тексте предложение по заданному вопросу; 

-разгадывать ребусы, соотносить полученные ответы со словами; 

-определять главную мысль текста; чему учит текст; 

-строить речевое высказывание св соответствии с учебной 

задачей; 
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                       Занятие 22. 

Математическая 

грамотность. 

Про ежа. 

Наблюдение за погодой с 

использованием школьной 

метеоплощадки. 

Решение 

выражений, 

столбчатая и 

круговая 

диаграмма, 

названия 

месяцев. 

 

-находить значение выражений, соотносить полученные 

результаты с буквами и читать название насекомого; 

- определять время с помощью скорости и расстояния; 

-находить часть от числа и записывать результаты в таблицу, 

результаты таблицы переносить в круговую диаграмму; 

-определять последовательность маршрута на основе схемы; 

-записывать слова с помощью кода, называть месяцы; 

23 
                    Занятие 23. 

Финансовая грамотность. 

Вклад, 

вкладчик, 
 

-дать определение вклада;называть виды вкладов: срочный, до 

востребования; 



Про вклады. 

Наблюдение за погодой с 

использованием школьной 

метеоплощадки. 

срочный вклад. 

Вклад до 

востребования. 

-объяснять, что такое банковский процент по вкладам; 

-объяснять, как считают банковский процент по вкладам; 

-объяснять, почему банки выплачивают проценты; 
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                  Занятие 24. 

Естественно – научная  

грамотность. 

Занимательные 

особенности яблока. 

Наблюдение за погодой с 

использованием школьной 

метеоплощадки. 

Яблоко, 

свойства 

яблока. 

 

-объяснять, почему яблоко на месте разреза темнеет, а при 

покрытии разреза соком лимона не темнеет; находить на срезе 

яблока рисунок звезды; 

-объяснять, почему яблоко плавает; почему яблоко отталкивается 

от магнита; 

-объяснять, почему неспелое яблоко кислое; 
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                     Занятие 25. 

Читательская  грамотность. 

Полевой хомяк. 

Наблюдение за погодой с 

использованием школьной 

метеоплощадки. 

Содержание 

научно – 

познавательног

о текста. 

 

-определять вид секста; составлять описание хомяка на основе 

прочитанного; 

-дополнять описание на основе рисунка; проводить сравнение; 

-составлять вопросы к предложениям; отвечать на вопросы на 

основе полученных сведений; 

-разгадывать ребусы, объяснять  значение слова; 

-составлять план при подготовке к сообщению; 
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                   Занятие 26. 

Математическая 

грамотность. 

Про полевого хомяка. 

Наблюдение за погодой с 

Решение 

выражений, 

столбчатая и 

круговая 

диаграммы, 

 

-строить столбчатую диаграмму на основе имеющихся данных; 

-отвечать на вопросы; находить путь хомяка на основе заданного 

условия, доказывать. Что путь выбран правильно; 

-записывать именованные числа в порядке возрастания; 

-строить четырёхугольники по заданному условию; 



использованием школьной 

метеоплощадки. 

 

именованные 

числа. 
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                     Занятие 27. 

Финансовая грамотность. 

Ловушки для денег. 

Наблюдение за погодой с 

использованием школьной 

метеоплощадки. 

Доходы, 

расходлы, 

прибыль, 

дефицит, 

профицит. 

 

-определять доходы, расходы и прибыль;отличать желаемые 

покупки от необходимых; 

-рассуждать, как поступать в различных ситуациях при покупке 

товара; 

-объяснять, что такое дефицит и профицит; как не тратить 

напрасно деньги; 
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                  Занятие 28. 

Естественно – научная  

грамотность. 

Про хомяка и его запасы. 

Наблюдение за погодой с 

использованием школьной 

метеоплощадки. 

Горох, 

свойства 

прорастания 

гороха. 

 

-называть растения, которые составляют основу питания хомяка; 

-объяснять, как влажность, наличие света, температура влияют на 

прорастание семян; 

-объяснять, как влияет глубина посева на прорастание семян; 

-определять правильную последовательность прорастания семян 

гороха; 
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                Занятие 29. 

Читательская  грамотность. 

Про бобров. 

Наблюдение за погодой с 

использованием школьной 

метеоплощадки. 

Содержание 

текста, текст – 

описание. 

 

-определение темы текста, типа текста; сравнение текстов; 

-находить в тексте словосочетания, объяснять их лексическое 

значение; 

-задавать вопросы по содержанию прочитанного; 

-составлять речевые высказывания в письменной форме; 



30 

                     Занятие 30. 

Математическая  

грамотность. 

Бобры – строители. 

Наблюдение за погодой с 

использованием школьной 

метеоплощадки. 

Диаметр, 

длина 

окружности, 

решение 

практических 

задач. 

 

-иметь представление о диаметре окружности; 

-анализировать таблицы, устанавливать закономерности их 

заполнения; 

-находить приблизительное значение диаметра окружности; 

-заменять умножение сложением одинаковых слагаемых; 

-выбирать нужные инструменты, работать с чертежами, решать 

логические задачи; 
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                        Занятие 31. 

Финансовая грамотность. 

Такие разные деньги. 

Наблюдение за погодой с 

использованием школьной 

метеоплощадки. 

Валюта, курс 

для обмена 

валюты. 

Деньги разных 

стран. 

 

-иметь представление о валюте как национальной денежной 

единице; 

-находить информацию к заданиям в тексте и на иллюстрациях; 

-устанавливать принадлежность денедной единицы стране; 

-иметь представление о банковской операции «обмен валюты»; 
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              Занятие 32. 

Естественно – научная  

грамотность. 

Материал для плотин. 

Наблюдение за погодой с 

использованием школьной 

метеоплощадки. 

Строение 

древесины 

дерева, 

определение 

возраста 

дерева. 

 

-иметь представление о составе древесины; 

-проводить простейшие опыты по изучению свойств древесины 

разных пород деревьев; 

-делать выводы по результатам наблюдений и опытов; 

-понимать и объяснять, что такое твёрдые и мягкие породы 

деревьев; 

  



 

 

НОО-02 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

3-4 КЛАССЫ 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Программа курса внеурочной деятельности для 3 классов «Функциональная грамотность» разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

требованиями к основной образовательной программе начального общего образования. На основе программы 

Функциональная грамотность. 3 класс. Программа внеурочной деятельности / М.В. Буряк, С.А. Шейкина. – М.: Планета, 

2022. – 88 с. – (Учение с увлечением).  

Рабочая программа внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» составлена на основе нормативных 

документов: 

 

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

младшего школьника.  

             Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности. Формирование знаний и 

умений, необходимых для полноценного функционирования человека в современном обществе. 

          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; 

– 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 разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», «Математическая грамотность», «Финансовая 

грамотность» и «Естественно-научная грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности учащихся к осмыслению 

письменных текстов и рефлексии на них, использования их содержания для достижения собственных целей, развития 

знаний и возможностей для активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и буквальное 

понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, использование прочитанного для осуществления жизненных 

целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у обучающихся способности 

определять и понимать роль математики в мире, в котором они живут, высказывать хорошо обоснованные 

математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, 

присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 



Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие экономического образа мышления, 

воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье, формирование 

опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование у обучающихся 

способности использовать естественно-научные знания для выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут 

быть исследованы и решены с помощью научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и 

экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него 

деятельность человека, а также для принятия соответствующих решений. 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» предназначена для реализации в 3 

классе и рассчитана на 34 часа (при 1 часе в неделю). 

 

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

Для повышения мотивации изучения курса и с учетом возрастных особенностей второклассников для занятий 

используются сюжеты художественных и научно-познавательных текстов. 

В 3 классе начальной школы в первом полугодии проводятся занятия по формированию читательской и естественно-
научной грамотности, во втором полугодии – по формированию математической и финансовой грамотности. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 



3 класс 

Читательская грамотность (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 занятия): научно-познавательные тексты; основная мысль 
текста, тема текста, деление текста на части, составление плана текста; ответы на вопросы по содержанию прочитанного 
текста, лексическое значение слов; личностная оценка прочитанного. 

Естественно-научная грамотность (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 занятия): особенности жизнедеятельности дождевых 
червей: кальций и его роль в организме человека, дрожжи, виды облаков, свойства мела, свойства мыла, восковые свечи, 
магнит и его свойства. 

Финансовая грамотность (18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 занятия): бюджет, уровни государственного бюджета, 
семейный бюджет, заработная плата, пенсия, дополнительные доходы (выигрыш, клад, пособия). Обязательные, 
желаемые и непредвиденные расходы. Налоги. Экономия семейного бюджета. 

Математическая грамотность (19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 занятия): нахождение значений математических 
выражений в пределах 100000, составление числовых выражений и нахождение их значений, задачи на нахождение 
суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, решение 
задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость», чтение и заполнение таблиц, столбчатых и круговых 
диаграмм, работа с графиками. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

 

Программа обеспечивает достижение третьеклассниками 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 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 и 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 блока «Читательская грамотность»: 



– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 
достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни; 

– способность различать тексты различных жанров и типов; 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с поставленной учебной 
задачей. 

 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах; 

– способность проводить математические рассуждения; 

– способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и предсказывать явления;  

– способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и принимать решения, 
которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему человеку. 

 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование финансовых терминов;  

– представление о семейных расходах и доходах;  

– умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 

– представление о различных видах семейных доходов;  



– представление о различных видах семейных расходов; 

– представление о способах экономии семейного бюджета. 

 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и постановки вопросов, для 
освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных явлений и формулирования основанных на научных 
доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы человеческого познания. 

 

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. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

3 класс 

№ 

п/п 
Тема Предмет изучения Формируемые умения  

Блок «Читательская грамотность» (8часов) 

1 Про дождевого 

червяка 

Тип текста. Содержание 

научно-познавательного 

текста.  

– Определять тип текста; 

– дополнять предложение словами из текста; 

– определять периоды развития дождевого червя на основе 

теста; 

– объяснять, почему дождевые черви – это настоящие 

сокровища, живущие под землёй;  

– определять на основе теста способ питания дождевых червей; 

– находить предложение, соответствующее рисунку; 

– выбирать утверждения, соответствующие тексту; 

– составлять вопрос по содержанию текста; 

– называть дополнительные вопросы, ответов на которые нет в 

тексте. 



 

 

3 Кальций Содержание научно-

познавательного текста. 

– Работать с кластером; 

– Дополнять предложение словами из текста; 

– определять, что такое минерал; 

– называть стройматериалы, содержащие кальций; 

– объяснять значение слова; 

– выбирать утверждения, которые соответствуют 

прочитанному тексту; 

– составлять предложения по рисунку; 

– составлять вопрос по содержанию текста и записывать ответ 

на составленный вопрос. 

5 Сколько весит 

облако? 

Тип текста. Главная 

мысль текста. 

Содержание текста 

– Определять тип текста; 

– определять, что вынесено в заглавие – тема или главная 

мысль; 

– находить ответ на вопрос в тексте; 

– объяснять значение слова; 

– дополнять предложения; 



– выбирать вопросы, на которые можно найти ответы в тексте; 

– дополнять план текста; 

– рассказывать о прочитанном произведении; 

– составлять вопрос по содержанию текста и записывать ответ 

на составленный вопрос; 

– определять название книг с достоверными сведениями. 

7 Хлеб – всему голова Тип текста. Главная 

мысль текста. 

Содержание текста 

– Определять тип текста; 

– определять, что вынесено в заглавие – тема или главная 

мысль; 

– записывать пословицы о хлебе; 

– записывать предложение, которое соответствует рисунку; 

– находить ответ на вопрос в тексте; 

– объяснять значение слова; 

– рассказывать о прочитанном произведении; 

– составлять вопрос по содержанию текста и записывать ответ 

на составленный вопрос; 

– работать с толкованием слова; 

– определять порядок следования предложений; 

– называть хлебобулочные изделия. 



 

 

9 Про мел Главная мысль текста. 

Содержание текста. 

– Заполнять кластер о происхождении мела; 

– составлять вопрос по готовому ответу; 

– давать определение слова; 

– работать с толковым словарём; 

– работать с толкованием слова; 

– соединять части предложений и определять их порядок; 

– составлять план текста в виде вопросов; 

– составлять вопрос по содержанию текста и записывать ответ 

на составленный вопрос. 

11 Про мыло Содержание научно-

познавательного текста. 

– Дополнять предложение; 

– давать определение слова; 

– работать с толковым словарём; 

– соединять части предложений и определять их порядок; 

– находить в тексте предложение, которое соответствует 

рисунку; 

– находить в тексте предложение по заданному условию; 



– дополнять текст по заданному условию; 

– определять даты принятия гербов. 

 

13 История свечи Содержание научно-

познавательного текста. 

– Давать определение слова; 

– записывать ответ на поставленный вопрос; 

– определять слово по его лексическому значению; 

– называть вещества, которые используют при изготовлении 

свечей; 

– выбрать вопросы, на которые можно найти ответ в тексте; 

– составлять вопросы и находить ответы в тексте; 

– соединять части предложений и определять их порядок; 

– заполнять кластер по рисункам на основе прочитанного 

текста; 

– называть правила безопасности при использовании свечей; 

– рассказывать о прочитанном произведении; 

– отвечать на поставленный вопрос. 

15 Магнит Содержание научно-

познавательного текста. 

– Давать определение слова; 

– дополнять предложение; 



– находить ответ на поставленный вопрос; 

– объяснять значение словосочетания; 

– с помощью текста находить отличия между предметами; 

– называть предметы, о которых говорится в тексте; 

– рассказывать о прочитанном произведении. 

 

Блок «Естественно-научная грамотность» (8часов) 

2 Дождевые черви Дождевые черви  – Называть части тела дождевого червя; 

– объяснять, какую роль играют щетинки в жизни животного; 

– рассказывать, чем питается дождевой червь; 

– объяснять, почему во время дождя дождевые черви 

выползают на поверхность земли; 

– наблюдать, как дождевые черви создают плодородную почву; 

– заполнять таблицу-характеристику на дождевого червя. 

4 Полезный кальций Кальций – Заполнять таблицу; 

– дополнять предложение; 

– определять с помощью опытов, что происходит с костями и 

скорлупой яйца, если из них удалить кальций; 



– составлять суточное меню с молочными продуктами; 

– дописывать вывод о необходимости кальция для организма. 

6 Про облака Облака – С помощью опыта показывать образование облаков; 

– объяснять, почему облака увеличиваются в размере; 

– называть явления природы; 

– называть виды облаков; 

– определять погоду по облакам.  

8 Про хлеб и дрожжи Дрожжи. Хлеб. – Называть внешние признаки сходства и различия ржи и 

пшеницы; 

– описывать внешний вид ржаного и пшеничного хлеба; 

– определять наличие дырочек в хлебобулочных изделиях; 

– давать определение слову «дрожжи»; 

– проводить опыт, показывающий влияние температуры на 

процесс брожения; 

– проводить опыт, показывающий влияние сахара на процесс 

брожения; 

– проводить опыт, доказывающий образование углекислого 

газа при брожении; 

– проводить опыт, доказывающий, что вкус и качество хлеба 



зависят от выдержки теста. 

10 Интересное 

вещество – мел 

Мел. – Определять внешние признаки мела; 

– доказывать, что мел не растворяется в воде; 

– называть, из чего состоит мел; 

– доказывать, что мел содержит карбонат кальция; 

– определять состав мела; 

– называть области применения мела. 

12 Чем интересно мыло 

и как оно «работает» 

Мыло – Называть виды мыла; 

– исследовать мыло в сухом виде; 

– показывать, что при намокании мыла появляется пена; 

– проводить опыт, доказывающий, что мыло очищает воду от 

масла; 

– проводить опыт, доказывающий, что мыло уменьшает 

поверхностное натяжение воды; 

– исследовать с помощью лупы мыльные пузыри; 

– доказывать, что мыльные пузыри образуются из жидкого 

мыла. 

 



14 Про свечи Свеча – Рассказывать о строении свечи; 

– рассказывать о зонах пламени свечи; 

– объяснять, почему гаснет свеча; 

– объяснять, почему внутри ёмкости поднимается вода; 

– объяснять, почему происходит возгорание дыма. 

16 Волшебный магнит Магнит  – Называть виды магнитов; 

– определять опытным путём, какие предметы притягивает 

магнит; 

– доказывать с помощью опыта, что магнитная сила действует 

через стекло и другие предметы; 

– показывать с помощью опыта, что магнит может 

намагничивать металлические предметы; 

– рассказывать о том, что магнит имеет два полюса; 

– показывать с помощью опыта, как можно создать компас. 

 

 

 

 



Проверочная работа (1час) 

17 Проверь себя Материал, изученный в 

первом полугодии. 

– Ориентироваться в понятиях, изученных в первом полугодии; 

– применять полученные знания в повседневной жизни; 

– работать самостоятельно; 

– планировать и корректировать свои действия в соответствии 

с поставленной учебной задачей. 

 

Блок «Финансовая грамотность» (8часов) 

18 Что такое 

«бюджет»? 

Федеральный бюджет, 

уровни бюджета, 

дефицит, профицит. 

– Понимать и правильно использовать финансовые термины: 

«бюджет», «налоги»; «дефицит», «профицит»; 

– понимать, из каких уровней состоит бюджетная система 

России; 

– объяснять, откуда берутся деньги в госбюджете и куда они 

расходуются; 

– выдвигать свои предположения и уметь аргументировать 

свой ответ; 

– уметь слушать и слышать собеседника. 

20 Семейный бюджет Семейный бюджет, 

доходы и расходы.  

– Объяснять значение понятия «семейный бюджет»; 

– понимать, как в семье появляются доходы; 

– делить расходы на «обязательные», «желаемые и 



«непредвиденные»; 

– заполнять кластер; 

– формулировать высказывание в устной и письменной речи на 

заданную тему. 

22 Откуда в семье 
берутся деньги? 
Зарплата 

 

Понятие заработной 
платы, виды зарплаты. 

– Понимать и правильно использовать финансовые термины: 
«заработная плата», «фиксированная зарплата», «аванс», 
«премия» и «гонорар»;  

– анализировать данные, представленные в виде графика; 

– приводить примеры различных профессий; 

– объяснять, отчего может зависеть размер заработной платы. 

24 Откуда в семье 
берутся деньги? 
Пенсия и 
социальные пособия 

Пенсия, досрочная 
пенсия, пособия для 
разных категорий 
граждан. 

– Понимать и правильно использовать финансовые термины: 
«пенсия», «досрочная пенсия», «пособие»;  

– на доступном для третьеклассника уровне определять 
основание для назначения досрочной пенсии; 

– называть пособия, которые получают граждане нашей 
страны; 

– определять, какие пособия относятся к регулярным, а какие – 
к эпизодическим. 

26 Откуда в семье 

берутся деньги? 

Наследство, вклад, 

выигрыш 

Наследство, вклад, 

выигрыш. 
–– Понимать и правильно использовать финансовые термины: 

«случайный доход», «выигрыш», «клад», «наследство» и 

«движимое и недвижимое имущество»;  



– понимать, что выигрыш облагается налогом; 

– иметь представления о налогах, которые человек должен 

заплатить от доходов, полученных в виде выигрыша; 

– понимать, как должен поступить человек, нашедший клад; 

– называть предметы, которые человек может получить в 

наследство. 

28 На что тратятся 

семейные деньги? 

Виды расходов 

Классификация 

расходов по различным 

основаниям. 

–– Понимать и правильно использовать финансовые термины: 

«обязательные расходы», «желаемые расходы», 

«непредвиденные расходы», 

«текущие расходы», «капитальные расходы», «чрезвычайные 

расходы», «ежемесячные расходы», «ежегодные расходы», 

«сезонные расходы», «разовые расходы», 

– определять, к какой группе относятся те или иные расходы. 

 

30 На что тратятся 

семейные деньги? 

Обязательные 

платежи 

Виды обязательных 

платежей. 

– Понимать и правильно использовать финансовые термины: 

«коммунальные платежи», «тариф», «штрафы», «налоги»;  

– объяснять, почему обязательные платежи нужно платить 

вовремя; 

– на примере различных ситуаций определять вид 

обязательного платежа. 

32 Как сэкономить Экономия семейного – Понимать и правильно использовать финансовые термины: 

«экономия семейного бюджета», «продовольственные товары», 



семейные деньги? бюджета. «непродовольственные товары»;  

– формулировать простые правила экономии семейного 

бюджета; 

– на доступном для третьеклассника уровне объяснять, почему 

необходимо экономить семейный бюджет. 

Блок «Математическая грамотность» (8часов) 

19 Расходы и доходы 

бюджета 

Сравнение доходов и 

расходов. Дефицит и 

профицит. 

– Определять дефицитный и профицитный бюджет; 

– анализировать данные, представленные на инфографике, и на 

основе этих данных заполнять таблицу; 

– выполнять вычисления по таблице; 

– выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; 

– составлять задачу по предложенному решению; 

– формулировать вопрос задачи. 

21 Планируем 

семейный бюджет 

Доходы и расходы в 

семейном бюджете. 

– анализировать данные, представленные в таблице, и по этим 

данным выполнять необходимые вычисления; 

– выполнять сложение и вычитание многозначных чисел, 

деление круглого числа на однозначное; 

– анализировать данные столбчатой диаграммы; 

– выполнять умножение двузначного числа на однозначное 

путём сложения одинаковых слагаемых; 



– выполнять чертёж к задаче и записывать её решение. 

23 Подсчитываем 

семейный доход 

Семейный доход в 

таблице, на диаграмме. 

– Анализировать график и по данным графика заполнять 

таблицу; 

– выполнять сложение круглых многозначных чисел; 

– находить с помощью калькулятора среднее арифметическое; 

– сопоставлять таблицу и круговую диаграмму; 

– анализировать данные таблицы и на основе этих данных 

дополнять недостающие подписи на круговой диаграмме; 

– самостоятельно составлять круговую диаграмму. 

25 Пенсии и пособия Прожиточный минимум, 

минимальная пенсия, 

пособия. 

– Анализировать данные, представленные в таблице; 

– выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; 

– анализировать данные, представленные в виде гистограммы; 

– вычислять, на сколько увеличилась пенсия за определённый 

период; 

– заполнять таблицу на основе текстового материала; 

– подсчитывать доход семьи от детских пособий. 

27 Подсчитываем 

случайные 

(нерегулярные) 

доходы 

Налог на выигрыш, 

доход от выигрыша в 

лотерею. 

– Определять, с какой суммы и в каком размере нужно платить 

налог с выигрыша; 

– подсчитывать, чему равен реальный доход от выигрыша в 



лотерею; 

– под руководством учителя с помощью калькулятора находить 

процент от числа. 

29 Подсчитываем 

расходы 

Обязательные и 

непредвиденные 

расходы. 

– Анализировать данные инфографики; 

– находить в таблице информацию, необходимую для 

выполнения задания; 

– подсчитывать расходы на питание и определять, какую часть 

от семейного дохода они составляют; 

– подсчитывать, какую часть семья откладывает на 

непредвиденные расходы. 

 

 

31 Расходы на 

обязательные 

платежи 

Обязательные платежи – Определять, какие налоги должна платить семья; 

– анализировать данные диаграммы и на основе этих данных 

заполнять таблицу; 

– подсчитывать ежемесячные обязательные расходы; 

– пользоваться калькулятором; 

– объяснять причину уменьшения или увеличения 

обязательных платежей; 

– выполнять сложение и вычитание многозначных чисел. 



 

 

 

33 Подсчитываем 

сэкономленные 

деньги 

Экономия семейного 

бюджета. 

– Под руководством учителя решать составные задания на 

нахождения количества сэкономленных денег; 

– объяснять, что такое «скидка в 25%»; 

– определять, на сколько стал дешевле товар со скидкой; 

– находить часть от числа. 

Проверочная работа (1час) 

34 Проверь 

себя 

Материал, изученный во 

втором полугодии. 

– Ориентироваться в понятиях, изученных во втором 

полугодии; 

– применять полученные знания в повседневной жизни; 

– работать самостоятельно; 

– планировать и корректировать свои действия в соответствии 

с поставленной учебной задачей. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование в 3 классе 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

тема урока 

 

дата 

(план) 

 

дата 

(факт) 

 

примечан

ие 

 Про дождевого червяка    

 Дождевые черви    

 Кальций     

 Полезный кальций    

 Сколько весит облако    

 Про облака    

 Хлеб – всему голова    

 Про хлеб и дрожжи    

 Про мел    

 Интересное вещество – мел    

 Про мыло    



 Чем интересно мыло и как оно 

«работает» 

   

 История свечи    

 Про свечи    

 Магнит    

 Волшебный магнит    

 Проверочная работа    

 Что такое «бюджет»    

 Расходы и доходы бюджета    

 Семейный бюджет    

 Планируем семейный бюджет    

 Откуда в семье берутся деньги? 

Зарплата 

   

 Подсчитываем семейный доход    

 Откуда в семье берутся деньги? Пенсия 

и социальные пособия 

   

 Пенсии и пособия    

 Откуда в семье берутся деньги? 

Наследство, клад, выигрыш 

   



 Подсчитываем случайные 

(нерегулярные) доходы 

   

 На что тратятся семейные деньги? Виды 

расходов 

   

 Подсчитываем расходы    

 На что тратятся семейные деньги? 

Обязательные платежи 

   

 Расходы на обязательные платежи    

 Как сэкономить семейные деньги    

 Подсчитываем сэкономленные деньги    

 Проверочная работа    

 

  



 

 

НОО-03 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

«АЗБУКА КАДЕТА» 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

Рабочая программа курса «Азбука кадета» разработана с учетом введения прокадетских начальных классов на базе МБУ 

СОШ ЗАТО Звёздный в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.  В основе Стандарта лежит концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России.   

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва вступила в силу 

"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года". Приоритетная задача Российской 

Федерации – формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI 

века, разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым 

инструментом решения этой задачи является воспитание детей. Стратегия опирается на систему духовно-нравственных 

ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, 

совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, 

своей семьей и своим Отечеством. Одной из задач выступает: формирование у детей высокого уровня духовно-

нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России. 

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом Российской Федерации В.В. Путиным: 

«Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором 

сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, 

традициям людей, которые живут рядом». 

                  

Цель курса: формирование патриотического и правового самосознания, гражданской ответственности, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Задачи:  

 формировать нравственное отношение к старшему поколению, к истории школы, города, истории кадетского 

движения, государственным символам, к героической прошлой России; 



 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психологических процессов и свойств 

личности; 

 формировать практические навыки основ строевой подготовки; 

 вовлекать кадетов в социально значимую деятельность, направленную на общественную активность. 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Наименование 

программы 

Программа  воспитания кадетского класса «Я-кадет» 

Основание для 

разработки 

программы 

 

1. Рекомендации «Концепции патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации» 

2.«Федеральный Закон №32-ФЗ «О днях воинской славы 

(победных днях) России» (с изменениями на 28 февраля 2007 

года) 

3. Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» 

4. Постановление Правительства РФ от 24.06.2000 г. №551 «О 

военно-патриотических молодежных и детских 



объединениях». 

5. Федеральный закон о внесении изменения в статью 1.1. «О 

днях воинской славы и памятных датах России» 

6. Концепция кадетского движения в Чувашской Республике, 

2014 год 

Основные 

исполнители 

программы 

В реализации программы участвуют заместитель директора по 

ВР, классные руководитель, учителя предметники, учитель 

физкультуры учащиеся 1-4  классов. 

Актуальность 

программы 

Кадетское движение как одно из актуальных направлений 

модернизации образования на современном этапе, нацелено 

на возрождение в молодежной среде духа патриотизма, чести, 

ценности дружбы, гражданского достоинства, желания 

отстаивать независимость и величие своей Родины.  

Цели программы Создание системы работы по военно-патриотическому 

воспитанию  

в кадетском классе.  Формирование патриотического и 

правового самосознания, гражданской ответственности, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе. 

Задачи  - Создать благоприятные условия для интеллектуального, 

нравственного, эмоционального, психического и физического 

формирования личности кадет, всемерного развития их 

способностей и творческого потенциала; 

-  Организовать внутренний  распорядок, определяемый 

воинскими уставами, с учетом возрастных особенностей и 

возрастной психологии детей; 

-  Способствовать формированию чувства ответственности за 

свои поступки, ответственности за товарищей, формированию 



высокой общей культуры, нравственных и деловых качеств, 

способствующих выбору жизненного пути в области 

государственной службы; 

-  Способствовать формированию стремления к здоровому 

образу жизни; 

- Оказывать  помощь родителям (законным представителям) в 

воспитании и социальной защите подростков. 

Перечень 

приоритетных 

направлений 

1.Развитие познавательной активности кадет. 

2.Формирование внутренней потребности личности к 

самосовершенствованию. 

3.Формирование ценностных ориентаций кадет. 

Сроки 

реализации 

4 года (1-4 класс ) 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Выпускник кадетского класса –  образованная, нравственно и 

физически здоровая, социально - активная личность. У 

обучающихся должны быть сформированы чувства 

патриотизма, верности гражданскому долгу, 

дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе 

как важнейших духовно-нравственных ценностей. 

 

 

        Паспорт программы 

Пояснительная записка 

    Патриотическое воспитание сегодня – это социальная потребность Российского общества. Признано, что 

основным институтом патриотического воспитания является система образования.   



Актуальность программы. В последние годы кадетское обучение и воспитание становится популярным как среди 

детей, так и среди родителей. Создание модели кадетских классов как структур общеобразовательных учебных 

заведений позволяет повысить доступность кадетского образования и создать структуру для организации и реализации 

воспитательного процесса на принципах кадетского воспитания, предусматривающих  формирование образованной и 

воспитанной личности для социально активной деятельности в различных сферах жизни общества. 

         Сейчас как никогда важно возрождение богатых традиций военно патриотического и гражданского воспитания 

молодежи. Ведь именно с возрождения патриотизма можно наиболее эффективно прийти к величию Российского 

государства. Одним из направлений патриотического воспитания является кадетское движение.  

    История развития кадетства имеет славную историю. Многие выпускники кадетских корпусов с годами 

становились не только военачальниками, но и великими музыкантами, исследователями, художниками, писателями и 

поэтами. Это всегда был цвет нации, её гордость.   Начало государственного патриотического воспитания в России было 

положено Петром I, как особая подготовка и воспитание молодых кадров. Пройдя сквозь столетия, эта работа ведется по 

настоящее время.  

    В России накоплен практический опыт деятельности кадетских объединений. В начале 90-х годов в 

образовательных учреждениях при поддержке общественных организаций начали создаваться военно-патриотические 

кружки, клубы, которые со временем преобразовались в кадетские классы. Деятельность данных коллективов не только 

способствует подготовке учащихся к служению Отечеству на гражданском и военном поприще. Кадетские 

формирования помогают так же  решать проблемы безнадзорности и профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. Кадетское движение решает следующие задачи: 

 Воспитание духовно-нравственно и физически здорового юношества на основе богатых исторических традиций 

России, родного края. 

 Восстановление традиции служения Отечеству, способности и готовности защитить и отстоять интересы Родины. 

 Формирование уважения к законам, нравственным нормам общества и необходимости выполнения их в жизни. 

 Выработка устойчивости в преодолении трудностей, способности действовать в условиях, близких к 

экстремальным. 

 Воспитание доброты, милосердия, взаимоуважения, бережного отношения к окружающему миру. 



 Развитие инициативы, самостоятельности, коллективизма, смелости в принятии решений и настойчивости в их 

выполнении. 

     

Детство – важнейший период человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, 

самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в 

его разум и сердце из окружающего мира, от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний  

ученик. 

Цель  программы: создание системы работы по патриотическому воспитанию  

обучающихся   (кадетов) 1-4 классов,  учитывая их физиологические и психологические  особенности. 

Задачи программы  «Я-кадет»: 

- создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального, психического и физического 

формирования личности кадет, всемерного развития их способностей и творческого потенциала; 

- организовать внутренний  распорядок, определяемый воинскими уставами, с учетом возрастных особенностей и 

возрастной психологии детей; 

- способствовать формированию чувства ответственности за свои поступки, ответственности за товарищей, 

формированию высокой общей культуры, нравственных и деловых качеств, способствующих выбору жизненного пути в 

области государственной службы; 

- способствовать формированию стремления к здоровому образу жизни. 

Прогнозируемый  результат:  

- усвоение учащимися начальной школы основных нравственных ценностей и норм поведения в кадетском классе. 

-  готовность воспитанников стать достойными кадетами, усвоение кадетами ценностей на примере истории кадетского 

движения. 

Критерии результативности: 

 Соблюдение кадетами  норм поведения в повседневной жизни в школе и вне школы. 

 Активное участие кадетов в делах класса, школы. 

 Активный интерес историей, частота посещений библиотеки, уровень успеваемости.  

Методы занятий: 

 диалог 



 диспут, дискуссия 

 проекты 

 социальные практики 

 тренинги 

 презентация творческих работ  

 интеллектуальные игры и викторины 

 мультимедийные презентации 

 виртуальные экскурсии 

 экскурсии 

 встречи с офицерами. 

Правовая основа реализации программы:  

1. Рекомендации «Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации» 

2.«Федеральный Закон №32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России» (с изменениями на 28 февраля 2007 

года) 

3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» 

4. Постановление Правительства РФ от 24.06.2000 г. №551 «О военно-патриотических молодежных и детских 

объединениях». 

5. Федеральный закон о внесении изменения в статью 1.1. «О днях воинской славы и памятных датах России» 

Сроки реализации: 2022-2026 гг. 

Режим занятий: 

Продолжительность занятий:   1раз в неделю;  1кл. – 33 ч., 2- 4кл. – 34 ч. 

Виды деятельности: игровая, познавательная.  

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам: 

В результате изучения данного курса личностных результатов: 

-     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, при поддержке других участников группы и 

педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические нормы; 

-   уважение  к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов; 



-   ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

-   оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-     определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

-     проговаривать последовательность действий; 

-    учиться высказывать свое предположение (версию); 

-    учиться работать по предложенному педагогом плану; 

-    учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

-    учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

-   уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

-   владеть общим приемом решения учебных задач; 

-   осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки, образовательного 

пространства родного края (малой родины); 

-  учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт, информацию, 

полученную от педагога,    и используя учебную литературу; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

Коммуникативные УУД: 

- учиться выражать свои мысли; 

- учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

- овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи; 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

- отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

- критично относиться к своему мнению; 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 



- участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

- предвидеть  последствия коллективных решений. 

1 класс:  

Курс «Я кадет» в 1-м классе состоит из нескольких блоков, взаимосвязанных между собой:  

1. История кадетства. История школы (4 часа).  

2.  «Правила жизни» (12 часов).  

3. Тренинги «Я учусь быть кадетом» (социальные практики старших кадетов в рамках шефской работы (13 часов)).  

4. Политический вестник (1 раз в четверть).  

Итого – 33 часа.  

№ Тема  Блок  Форма 

проведения 

занятия  

Дата 

проведени

я  

1 Кадет – это звучит гордо. Кто 

такой кадет?  

№1 Беседа. 

Презентация 
 

2 Культура приветствия. Что 

значит слово «Здравствуйте». 

Правила приветствия. 

№2 Беседа. 

Ролевая игра  
 

3 Кадетское приветствие 

(приветствие входящего в 

класс учителя).  

№3 Тренинг   

4 Кадетское приветствие 

(рапорт дежурного) 

№3 Тренинг   

5 Кадет на уроке. Правила 

школьной жизни.  

№2 Беседа. 

Моделировани

е ситуаций 

 

6 Зачем нужны перемены. 

Можно ли отдыхать с 

пользой?  

№2 Беседа. 

Ролевая игра.  
 



7 Культура поведения в 

столовой.  

№2 Беседа. 

Тренинг.  
 

8 Экскурсия в школьный музей   №1 Экскурсия   

9 Политический вестник №4 Устный 

журнал. 

Презентация.  

 

10 Аккуратность и опрятность – 

основа успеха.  

№2 беседа. 

Презентация.  
 

11 Каждой вещи свое место 

(правила организации 

рабочего места – порядок в 

портфеле).  

№3 Тренинг – игра.   

12 Каждой вещи свое место 

(правила организации 

рабочего места –порядок на 

парте).  

№3 Тренинг – игра   

13 Культура внешнего вида 

настоящего кадета (прическа, 

форма, обувь, правила ухода).  

№2 Беседа. 

Презентация.  
 

14 Каждой вещи свое место (как 

правильно и аккуратно 

повесить форму).  

№3 Тренинг - игра  

15 Культура поведения на 

прогулке, экскурсии. 

№2 Беседа. 

Тренинг.  
 

16 Кадеты нашей школы. Как 

все начиналось. 

№1 Экскурсия в 

школьный 

музей. 

 

17 Политический вестник №4 Устный  



журнал. 

Презентация.  

18 Атрибутика кадетской 

формы.  

№3 Беседа. 

Моделировани

е эскиза 

эмблемы 

класса 

 

19 Ритуалы в жизни кадета. 

Гимн РФ. Правила поведения 

во время исполнения гимна.  

№3 Презентация. 

Тренинг  

 

20 Ритуалы в жизни кадета. 

Флаг и герб РФ. Правила 

поведения во время выноса 

флага.  

№3 Презентация. 

Тренинг  

 

21 Ритуалы в жизни кадета. 

Клятва.  

№3 Презентация. 

Тренинг  
 

22 Культура поведения на  

общественных местах 

(культурный центр, театр).  

№2 Беседа. 

Тренинг.  
 

23 Политический вестник №4 Устный 

журнал. 

Презентация.  

 

24 «Кадеты нашей школы». 

Встреча с выпускниками 

кадетских классов  

№1 Беседа.   

25 Закон «00» - основное 

правило жизни настоящего 

кадета.  

№2 Беседа. 

Диспут.  

28.02 



26 Этикет взаимоотношений 

между мальчиками и 

девочками.  

№2 Беседа. 

Тренинг  

 

27 Забота о младших – основа 

кадетского братства.  

№3 Презентация в 

детском саду.  
 

28 Как кадет относится к 

старшим? 

№2 Беседа.   

29 Мини-проект «Ветеран живет 

рядом» (подготовка подарка 

ветерану).  

№3 Проектная 

деятельность  
 

30 «Ветеран живет рядом». 

Встреча с ветераном.  

№2 Беседа.   

31 Групповой мини-проект 

«Составление правил жизни 

настоящего кадета».  

№3 Проектная 

деятельность 
 

32 Презентация мини-проектов 

«Правила жизни настоящего 

кадета».  

№3 Презентация 

проектов  
 

33 Политический вестник №4 Устный 

журнал. 

Презентация.  

 

 

2 класс:  

Курс «Я кадет» во 2-м классе состоит из нескольких блоков, взаимосвязанных между собой:  

1. История кадетского движения (4 часа).  

2. Азбука нравственности кадета (16 часов).  

3. Тренинги «Я учусь быть кадетом» (социальные практики старших кадетов в рамках шефской работы (6 часов)).  

4. Политические вестники (1 раз в месяц – 8 занятий). 



 Итого – 34 часа.  

 

№ Тема  Блок  Форма 

проведения 

занятия  

Дата 

проведени

я  

1 «Кадет – это звучит гордо».  №1 Беседа   

2 «Из истории кадетского движения» №1 Виртуальная 

экскурсия.  

 

3 Атрибутика кадетского класса. Знаки отличия.  №1 Проектная 

деятельность. 

Моделировани

е знаков 

отличия 

 

4 Политический вестник №4 Устный 

журнал.  

 

5 Основные правила жизни в кадетском классе.  №2 Беседа   

6 Что такое «честь класса».  №2 Беседа. 

Диспут.  
 

7 Мини-проект «Кодекс нашего класса» №2 Проектная 

деятельность 
 

8 Политический вестник №4 Устный 

журнал. 

Презентация.  

 

9 Настоящий кадет – образец аккуратности и подтянутости.  №2 Беседа.   

10 Быть воспитанным – что это значит?  №2 Моделировани

е ситуаций 
 

11 Мини-проект «Правила вежливости».  №2 Проектная 

деятельность.  
 



12 Политический вестник №4 Устный 

журнал.  
 

13 Хочу – могу – надо №2 Беседа   

14 Держи свое слово.  №2 Беседа. 

Диспут.  
 

15 Быть в ответе за порученное дело – что это значит?  №2 Диспут. 

Анализ 

ситуаций.  

 

16 Политический вестник №4 Устный 

журнал. 

Презентация.  

 

17 Умей ценить своё слово и чужое время.  №2 Беседа   

18 Соблюдение режима дня – воспитание характера. №2 Беседа.   

19 Мини-проект «Режим дня» №3 Проектная 

деятельность  

 

20 Политический вестник №4 Устный 

журнал.  
 

21 Этикет настоящего кадета – основа поведения в обществе №3 Тренинги по 

основам 

поведения  

 

22 Мини-проект «Этикет младшего кадета» (модель 

поведения).  

№3 Проектная 

деятельность  
 

23 «Кадеты нашей школы». встреча с выпускниками 

кадетских классов  

№1 Беседа.   

24 Политический вестник №4 Устный 

журнал.  
 

25 Отзывчивость, сочувствие, чуткость – основы милосердия.  №2 Беседа.   

26 Доброта и доброжелательность. №2 Беседа.   



27 Спешите делать добро! №3 Разведка 

полезных дел 
 

28 Мини-проект «Подарок ветерану» №3 Проектная 

деятельность 
 

29 «Ветеран живет рядом» №2 Встреча с 

ветераном 
 

30 Политический вестник №4 Устный 

журнал.  
 

31 Что такое дружба.  №2 Беседа. Анализ 

ситуаций. 
 

32 «Моё» и «наше».  №2 Беседа. Анализ 

ситуаций. 
 

33 Один за всех все за одного. «Я» и «Мы».  №3 Тренинг 

(веревочная 

технология) 

 

34 Политический вестник №4 Устный 

журнал.  
 

 

3 класс:  

Курс «Я кадет» в 3-м классе состоит из нескольких блоков, взаимосвязанных между собой:  

1. «Я -  кадет» (3 часа).  

2.  Азбука нравственности кадета (15 часов).  

3.  Правила общения (8 часов).  

4. Политические вестники (1 раз в месяц – 8 занятий).  

Итого – 34 часа.  

 

№ Тема  Блок  Форма 

проведения 

Дата 

проведени



занятия  я  

1 «Почему я решил стать кадетом?»  №1 Диспут.   

2 «В тебе взрослеет гражданин» №1 Беседа.   

3 «Умей носить кадетскую форму».  №1 Тренинг.   

4 Политический вестник №4 Устный 

журнал.  

 

5 Правила вежливого общения.  №3 Беседа. Анализ 

ситуаций.  

 

6 «Секрет успеха публичного выступления» №3 Беседа. 

Тренинг   
 

7 «Секреты успешного спора».  №3 Тренинг   

8 «Учись отстаивать свою точку зрения»  №3 Тренинг   

9 Политический вестник №4 Устный 

журнал. 

Презентация.  

 

10 «Глубоко ранит острый меч, на много глубже – злая 

речь»  

№3 Проект.   

11 «Человеку свойственно ошибаться, а глупцу настаивать 

на своих ошибках» 

№3 Диспут.   

12 Умение владеть собой.  №3 Тренинг   

13 Политический вестник №4 Устный 

журнал.  
 

14 Что такое милосердие?  №2 Беседа.   

15 «Чужого горя не бывает» №2 Беседа.   

16 Разведка полезных дел «Бюро добрых поступков»  №2 Проект   

17 Политический вестник №4 Устный 

журнал. 

Презентация.  

 



18 Честность слов и поступков. №2 Беседа. Анализ 

ситуаций.  

 

19 «Один раз обманешь, другой раз не поверят» №2 Беседа. Анализ 

ситуаций.  

 

20 Держи свое слово №2   

21 Политический вестник №4 Устный 

журнал.  
 

22 О недостатках и слабостях:  высокомерие, корысть, 

тщеславие… 

№2 Беседа.   

23 Зависть, жадность, хитрость – главные герои зла.  №2 Беседа.   

24 «Учись преодолевать свои недостатки». 

 

 Тренинг   

25 «Дорога к победе над собой» №2 Проект (план 

самовоспитания

) 

 

26 Политический вестник №4 Устный 

журнал.  

 

27 Забота о старших – норма жизни кадета.  №2 Беседа. 

Конкурс эссе.  

 

28 Мини-проект «Подарок ветерану» №2 Проектная 

деятельность 
 

29 «Ветеран живет рядом» №2 Встреча с 

ветераном 

 

30 Политический вестник №4 Устный 

журнал.  
 

31 Безделье и лень портят человека.  №2 Беседа. Анализ 

ситуаций.  

 

32 Дисциплина и дисциплинированность кадета.  №2 Беседа. Диспут.   



33 Викторина «Азбука нравственности» №2 Викторина   

 

34 

 

Политический вестник 

 

№4 

 

Устный 

журнал.  

 

 

4 класс:  

Курс «Я кадет» в 4-м классе состоит из нескольких блоков, взаимосвязанных между собой:  

1. История кадетского движения в лицах. (8 часов) 

2. Дискуссионный клуб «Кадет». (12 час) 

3. Социальные практики. (6 час) 

4. Политические вестники (1 раз в месяц – 8 занятий).  

Итого – 34 часа.  

№ Тема  Блок  Форма 

проведения 

занятия 

Дата 

проведен

ия  

1 История образования и 

развития кадетских корпусов 

в России.  

№1 Виртуальная 

экскурсия. 

 

2 Развитие кадетских корпусов 

в современной России.  

№1 Виртуальная 

экскурсия.  

 

3 Викторина «История 

кадетского движения в 

России» 

№1 Викторина.   

4 Политический вестник №4 Устный журнал.   

5 Кадетское братство. №2 Диспут.   

6 Кадетские традиции. №2 Беседа.   

7 Что значит «Поступить не по- №2 Диспут.  



кадетски»  

8 «Настоящий кадет – это…» №2 Презентация 

творческих 

работ  

 

9 Политический вестник №4 Устный журнал. 

Презентация.  
 

10 «Я вам завещаю одно – 

храните святые заветы» (67 

заветов генерал-лейтенанта 

Б.В.Абрамовича) 

№1 Беседа.   

11 «Жизнь великих кадет – 

образец для подражания»  

№1 Презентация 

творческих 

работ  

 

12 Что значит быть достойным 

заветам кадет?  

№2 Диспут.   

13 Политический вестник №4 Устный журнал.   

14 «Кадеты – полководцы и 

флотоводцы» 

№1 Мини-проекты.   

15 «Кадеты – 

первооткрыватели»  

№1 Мини-проекты.   

16 «Кадеты – деятели искусства»  №1 Мини-проекты.   

17 Политический вестник №4 Устный журнал. 

Презентация.  
 

18 Настоящий кадет – образец 

аккуратности и подтянутости 

№2 Беседа   

19 Важен ли для кадета внешний 

вид?  

№2 Диспут   

20 Мой внешний вид – пример №3 Тренинг   



для младших. Учим беречь 

форму.  

21 Политический вестник №4 Устный журнал.   

22 Качества настоящего 

гражданина и патриота. 

№2 Диспут   

23 «Что я должен знать и уметь 

для защиты своей Родины» 

№2 Беседа.   

24 Проект «Есть такая 

профессия защищать Родину» 

№3 Защита 

творческих 

работ о 

семейных 

династиях 

 

25 Экскурсия в музее «Наши 

выпускники – защитники 

Родины»  

№3 Экскурсия 

(проведение) 

 

26 Политический вестник №4 Устный журнал.   

27 «Чужого горя не бывает» №3 Разведка 

полезных дел  
 

28 Мини-проект «Подарок 

ветерану» 

№3 Проект   

29 «Ветеран живет рядом» №3 Концерт для 

ветеранов 
 

30 Политический вестник №4 Устный журнал.   

31 Мое отношение к понятиям 

«долг», «честь».  

№2 Диспут   

32 О цели в жизни. №2 Диспут   

33 Воспитание характера. №2 Диспут   

34 Политический вестник №4 Устный журнал.   



 

          

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Программа «Я-кадет» предполагает формирование у кадетов следующих общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, предусмотренных стандартом среднего общего 

образования. 

Знать: 

- основные факты, тенденции, явления, характеризующие целостность и системность исторического процесса 

развития военного образования в России; 

- историческую обусловленность процессов, влияющих на создание и реформирование системы военного 

образования; 

- особенности системы военного образования по сравнению с общеобразовательной системой в России в 

различные периоды ее истории. 

Уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках различного типа; 

- критически анализировать источники исторической информации; 

- выявлять историческую информацию не только из литературных источников, но из знаковых систем и 

иллюстративного материала (карт, таблиц, схем, фотографий, иллюстраций и т.д.);  

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;  

- участвовать в дискуссиях по военно-исторической тематике, владеть терминологией, уметь убедительно и 

основательно доказывать свою точку зрения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии, 

презентации, проекта. 

 

ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

Оценка результативности программы осуществляется на основе использования системы объективных критериев, 

которые выступают в качестве обобщенных оценочных показателей.  Они представлены духовно-нравственными 

параметрами. 



Духовно-нравственные параметры 

*уважение прав человека, толерантность, достоинство, активная жизненная позиция, гражданское самосознание 

*общественно-гражданская компетентность 

*морально-нравственная компетентность 

Ожидаемые результаты 

Выпускник кадетского класса как образованная, нравственно и физически здоровая, социально - активная личность. 

Формирование и развитие у обучающихся чувства патриотизма, верности гражданскому долгу, дисциплинированности, 

добросовестного отношения к учебе как важнейших духовно-нравственных ценностей. 

Используемая литература: 

  

1. Байкова Л. А. Воспитание в традиционной и гуманистической педагогике//Педагогика. 2008, № 8. С. 56 - 62 

2. Барышников Е. Н., Петрова Т. И. Воспитательная работа: Новый смысл. Новая цель. Новое содержание//Современные 

подходы к методологии и технологии воспитания. Спб., 2007. С. 68 - 75 

3. Колесникова И. А. Воспитание человеческих качеств//Педагогика. 1998, № 8. С. 56 - 62 

4. Краткий справочник по педагогическим технологиям/Под редакцией Н. Е. Щурковой. М., 1997 

5. Орлова Т. В. Перспективное планирование развития школы. М. 2000 

6. Якиманская И. С. Личностно - ориентированное обучение в современной школе. М. 1996 

 



 

 

 

 

НОО-04 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

«СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА» 

 

 

  



Пояснительная записка 

 

1. Нормативно - правовая деятельность 

Рабочая программа по курсу «Строевая подготовка» для 1- 4 классов составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; комплексной программы 

физического воспитания 1-11 классы, В.И.Лях, А.А Зданевич – М.: Просвещение, 2014 г. ;примерной программы 

учебного предмета «Физическая культура» для образовательных организаций, реализующих программы начального, 

основного и среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию протокол № 3/16 от 20.09.2016 г.), Строевого устава Вооруженных Сил Российской Федерации; 

Федерального закона «Об образовании» и Федерального закона «Об обороне». 

2. Цели и задачи 

 

Цель программы: Формирование личности обучающегося на уровне начального общего образования, способной к 

осознанному саморазвитию и самосовершенствованию, творческому применению социального опыта в практической 

деятельности.   

Задачи программы:  

 создание условий для гармоничного развития личности и   самореализации на основе готовности к непрерывному 

образованию; 

 формирование у обучающихся компетентности в различных предметных областях, обеспечение успешного 

освоения программного материала; 

 создание условий для   обучающихся    самостоятельно осуществлять учебную деятельность, ставить учебные 

цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать, оценивать процесс и 



результаты деятельности, выстраивать коммуникации с другими людьми; 

 развитие у обучающихся способности действовать самостоятельно и быть успешными, усваивать и применять 

знания на уровне начального общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий состоит из разделов: 

 формирование универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию; 

 ценностные ориентиры на уровне начального общего образования; 

 характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с учебно-методическим 

комплектом «Школа России»;  

Программа формирования универсальных учебных действий является основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов. 

 

3. Место курса в учебном плане: 

Содержание программы «Строевая подготовка» актуально в наше время. 

 Программа «Строевая подготовка» рассчитана на 34 учебных часа для учащихся       с 1-го по 4-й кадетские классы (из 

расчета 1 час в неделю) на четыре года обучения.  

 

4. Общая характеристика  



.  

Без правильно поставленного строевого обучения трудно добиться четких действий обучающихся. Основой 

подготовки к совместным действиям был, есть и остается строй. Он вырабатывает способность быстро, точно и 

одновременно исполнять команду учителя. Строевая подготовка основана на глубоком понимании детей необходимости 

четких, быстрых и сноровистых действий при выполнении приемов в составе отделения. 

Данная программа является частью общей предметной области «Кадетское воспитание» и разработана для 

успешной социализации учащихся, оказания влияния на все стороны жизнедеятельности. 

Специфика программы требует особой организации учебной деятельности в форме деятельностного подхода. 

Практическая сторона образования связана с дисциплинированностью; выработки быстроты и четкости действий; 

приобретение навыков строевой подготовки, духовно-нравственным и патриотическим развитием ребёнка. 

Практическая полезность «Строевой подготовки» обусловлена эффективным, всесторонним развитием личности 

школьника. Обучение строевой подготовке даёт возможность развить у учащихся строевой выправки, подтянутости, 

выносливости, дисциплинированности, внимательности, воспитание ответственности и чувства коллективизма. 

 

Структура учебного курса: 

Основное содержание образования в программе представлено следующими разделами программы: 

 Общие положения. 

 Строевые приемы и движение без оружия. 

 Строи подразделения в пешем порядке.   



 Строевой смотр подразделения. 

 Резерв. 

Основные образовательные технологии: 

      В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы и формы обучения, но 

и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы проведения занятий: проектное, 

объяснительно-иллюстративное обучение, элементы технологии программируемого обучения 

 

5. Планируемые результаты 

проявление положительных качеств личности и управления своими эмоциями в различных(нестандартных) ситуациях и 

условиях; 

● проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей; 

● бескорыстная помощь своим сверстникам, умение находить с ними общий язык и общие интересы; 

● принятие и освоение традиций, ценностей, формы культурно-исторической, социальной и духовной жизни своей 

страны; 

● формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма; 

● формирование нравственных ценностей, толерантности, правильной оценки происходящих событий. 

 

Метапредметные результаты: 



● характеризовать явления(действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

● находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправлений; 

● общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

● организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий; 

● планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения ; 

● анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их 

улучшения ; 

● технически правильно выполнять двигательные действия из базовых строевых движений, использовать их в других 

школьных дисциплинах; 

 

Предметные результаты: 

● знать основные положения Строевого устава ВС РФ; 

● знать правила ношения формы и знаков кадета; 

● уметь выполнять обязанности кадета перед построением в строю, строго соблюдать установленные правила ношения 

форменного обмундирования для воспитанников кадетских классов; 

● уверенно и чётко выполнять строевые приёмы на месте и в движении с требованиями Строевого устава ВС РФ. 

 



  

 Содержание УМК «Школа России» связано с формированием универсальных учебных действий на разных этапах 

обучения в начальной школе: 

 

Кла

сс  

Личностные УУД Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

клас

с 

1.Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «Родина»,  

«природа», «семья». 

2.Уважать свою семью, 

родных, сверстников. 

3. Освоить роль ученика: 

формирование интереса к 

учению. 

4.Оценивать жизненные 

ситуации, поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1.Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2.Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во время 

внеурочной деятельности, 

в жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 

3. Определить план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4 Использовать в своей 

деятельности простейшие 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

2Отвечать на контрольные 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различное. 

4.Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

3. Соблюдать простейшие 

формы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и понимать речь 

других. 

5. Участвовать в паре 



приборы: линейку, 

треугольник. т.п. 

 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему. 

2 

клас

с 

1.Ценить и принимать 

базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«Родина» «природа»  « 

семья», «мир»,     

«настоящий друг». 

2.Уважать  свою Родину 

и народ.  

3.Приобрести  желания 

учиться. 

4Оценивать жизненные 

ситуации, поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2.Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4.Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, предложенным 

учителем. 

6.Использовать в своей 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям: находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленному 

правилу. 

4. подробно пересказывать 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать точку зрения на 

события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя  

тексты учебников, 

художественные и научно-

популярные книги, 

понимать прочитанное. 

4. Выполнять различные роли 

в группе, принимать участие в 

решение проблем ( задач) 

 



деятельности простейшие и 

более сложные приборы: 

линейку, треугольник , 

циркуль т. п. 

7. Корректировать 

выполнения задания в 

дальнейшем  

8.Оценка своего знания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простейший план. 

5. Определять в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию 

для выполнения задания. 

6.Находить  необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в словарях. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать 

выводы. 

3 

клас

с 

1.Ценить и принимать 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение»,«Родина» 

«природа»,«семья», 

«мир», «настоящий 

друг»,«справедли-

вость»,«желание 

понимать друг друга», 

«принимать позицию 

другого». 

2. Уважать  свой народ,  

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения задания. 

2 Самостоятельно 

определять важность или 

необходимость 

выполнения различных 

заданий в учебном 

процессе и жизненных 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала. 

2.Самостоятельно  

предполагать, какая 

дополнительная информация 

1 Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя  

тексты учебников, 

художественные и научно-



проявлять  терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3.Освоение личностного 

смысла учения, желание 

продолжить свою учебу. 

4Оценивать жизненные 

ситуации, поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей. 

 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4.Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.Определять правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов. 

6.  Корректировать 

выполнения задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных  

учителем: словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

иллюстрация) 

4.  Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факта.  

популярные книги, 

понимать прочитанное. 

4. Выполнять различные роли 

в группе, принимать участие в 

решение проблем ( задач) 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета 

6. Критично относиться к 

своему мнению. 

7. Понимать точку зрения 

другого. 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 



приборы. 

8.Оценка своего знания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

4 

клас

с 

1.Ценить и принимать 

базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«Родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость»,  

«желание понимать друг 

друга», «принимать 

позицию другого». 

2. Уважать к своему 

народу, доброжелательно 

относиться к другим 

народам, принимать 

ценности других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения, выбор 

дальнейшего 

образовательного 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель. 

Планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы. 

3. определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку 

1 Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

деятельность по изучению 

незнакомого материала. 

2 Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронных 

дисков. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

1 Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественные и научно-

популярные книги, 

понимать прочитанное. 

4. Выполнять различные роли 

в группе, принимать участие в 

решение проблем (задач) 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 



маршрута. 

4Оценивать жизненные 

ситуации, поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски) 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факта.  

5. самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

передавать информацию на 

основе схемы, модели, 

сообщения. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать  

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

6.Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции, уметь 

договариваться с людьми 

дрогой позиции. 

7. Понимать точку зрения 

другого. 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть последствия 

коллективных решений. 

 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Оценка планируемых результатов: 

 

Ученик научится:   

- основным положениям Строевого устава ВС РФ, в том числе статьи 1- 15,25-26 (наизусть); 

- формам организации и методам проведения занятий по строевой подготовке в отделении; 

Ученик получает возможность научиться:  

      - выполнять обязанности командиров подразделений и личного состава  

- кадет перед построением и в строю, строго соблюдать правила ношения форменной одежды; 

- уверенно и четко выполнять строевые приемы на месте и в движении без оружия и с оружием, отдавать воинскую 

честь, выходить и становиться в строй, подходить к начальнику и отходить от него; 

- правильно действовать в строях отделения, взвода, роты в пешем порядке, управлять ими; 

- организовать и методически правильно проводить занятия по строевой подготовке с личным составом отделения, 

совершенствовать строевую выучку подчиненных в повседневной деятельности.  

- ознакомиться с требованиями Инструкции о порядке проверки и оценки строевой подготовки подразделений, с 

порядком проведения состязаний на лучшую строевую выучку подразделений, методикой разучивания строевой песни с 

подразделениями.                       

Строевая подготовка обучающихся включает: одиночное строевое обучение действиям в строю подразделения в 

пешем порядке, обучение выполнению обязанностей командира отделения, взвода по управлению строем и методику 



проведения занятий по строевой подготовке с отделением. Основой строевой подготовки является одиночное строевое 

обучение. 

Формы диагностики: 

1. Зачёты после каждого учебного раздела; 

2. Строевые смотры; 

3. Парады на День Защитника Отечества и День Победы. 

Формы контроля: 

Промежуточная аттестация согласно Положения МБУ СОШ ЗАТО Звездный «Формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

 

Требования к результатам освоения учебного курса: 

В процессе изучения программы «Строевая подготовка» предполагается приобретение учащимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

 понимание основных положений Концепции национальной безопасности Российской Федерации по обеспечению 

национальной безопасности. 

 знание основных видов воинской деятельности; 

 знание строевой подготовки; 

 знать строи и порядок управления строем отделения и взвода; 



 знание обязанностей кадета перед построением и в строй, 

 знание государственных и военных символов Российской Федерации; 

 знание боевых традиций Вооруженных Сил России; 

 умение выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

 умение выполнять воинское приветствие на месте и в движении; 

 умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Совершенствование строевой выучки обучающихся и их практических навыков в командовании проводится на 

занятиях по всем изучаемым дисциплинам в повседневной жизни, при построениях и передвижениях, подготовке и 

проведении строевых смотров, воинских ритуалов, при исполнении строевых песен и в ходе других мероприятий. 

Каждое занятие по строевой подготовке должно быть образцово организовано, а учебное время эффективно 

использовано, из которого 80-90% должно отводиться на практическую отработку строевых приемов и действий. 

Строевые смотры проводятся не реже двух раз в год. 

Все занятия и смотры проводятся в строгом соответствии с требованиями Строевого устава ВС РФ и Инструкции о 

порядке проверки и оценки строевой подготовки. При их организации используются рекомендации, пособия по строевой 

подготовке. 

Обучение строевым приемам проводится в последовательности: ознакомление с приемом, его разучивание, 

тренировка. 



Для ознакомления с приемом - он называется; указывается, где и для какой цели он применяется; подается команда, 

по которой выполняется прием; образцово показывается его выполнение в целом, а затем в медленном темпе (по 

разделениям) с кратким пояснением порядка выполнения. 

Разучивание строевого приема проводится вначале по разделениям с помощью подготовительных упражнений, а 

затем в целом. Руководитель занятия, подавая команды на выполнение строевого приема, следит за его отработкой 

двумя-тремя обучаемыми и исправляет допущенные ими ошибки. Остальные обучающиеся по этим командам 

одновременно выполняют этот прием. Закончив разучивание приема с одной группой, преподаватель переходит к 

обучению следующей группы до усвоения его всеми обучающимися. 

Тренировка в выполнении приема заключается в многократном его повторении до получения обучающимися 

прочных навыков. 

Тренировка проводится вначале в медленном темпе, а затем в обычном. При этом строевой прием может 

выполняться по команде (счету) командира или по счету вслух самих обучающихся. 

При обучении действиям в строях подразделений руководитель вначале объявляет название строя, сообщает, какие 

подаются команды, показывает выполнение приема на подразделении по разделениям и слитно, а затем приступает к 

тренировке. 

В ходе занятий руководитель наблюдает за действиями обучающихся, поочередно назначаемых командовать 

подразделениями, и устраняет допущенные ими ошибки.  

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА  

Содержание учебного курса 



Строевая подготовка включает: 

- теоретические и исторические приемы строевой подготовки; 

- одиночное строевое обучение; 

- обучение действиям в строю подразделений в пешем порядке; 

- обучение выполнению обязанностей командира отделения по управлению строем. Основой строевой подготовки 

является одиночное строевое обучение кадетов. 

Первый год обучения (33 часа). 

Ознакомление с предметом «Строевая подготовка». Занятие по этой теме обычно проводятся в составе отделения 

(взвода) под руководством учителя. Построив взвод (роту) в одну шеренгу, учитель выводит из строя отделение и, 

поставив его в одну шеренгу перед строем, объявляет тему и содержание занятия, дает определение элементам строя. 

Строй — установленное Уставом размещение военнослужащих, подразделений и частей для их совместных действий в 

пешем порядке и на машинах. 

Шеренга — строй, в котором кадеты размещены один возле другого на одной линии на установленных интервалах. 

Рассказав о назначении команд и показав порядок их подачи и выполнения, следует перейти к изучению обязанностей 

кадетов перед построением и в строю. Но прежде необходимо разъяснить обучаемым требования Строевого устава, 

предъявляемые к кадетам перед построением и в строю. 

В ходе занятия учитель проверяет аккуратность и правильность подгонки обмундирования, приучает кадет к взаимной 

помощи при устранении недостатков, обнаруженных во внешнем виде; обучает определению своего места в строю и 

соблюдению дисциплины. Аккуратность и правильность подгонки обмундирования проверяются так: офицер-



воспитатель строит обучаемых в одну шеренгу, обходит строй с правого фланга и проверяет каждого в отдельности: 

правильно ли заправлено обмундирование, как надет головной убор и т. д. Недостатки отмечаются и устраняются тут 

же. На примерах аккуратно и неряшливо одетых обучаемых учитель объясняет требования Строевого устава и 

показывает порядок устранения недостатков: на себе или на одном-двух обучаемых он демонстрирует, как правильно 

заправить обмундирование, надеть головной убор и т. д. Учитель рассказывает обучаемым о их назначении и показать, 

как правильно выполнять команды. Он говорит, что команды служат для управления строями, подаются, как правило, 

голосом, а также сигналами и личным примером. Для ознакомления с командами командир практически подает 

несколько команд голосом и сигналами, но пока не требует их выполнения. Команда разделяется па предварительную и 

исполнительную; могут быть и только исполнительные команды. Предварительная команда подается отчетливо, громко 

и протяжно, чтобы находящиеся в строю поняли, каких действий от них требует командир. По предварительной команде 

те, кто стоит в строю и вне строя на месте, принимают положение «смирно», а находящиеся в движении ставят ногу 

тверже. Исполнительная команда подается после паузы, громко, отрывисто и четко. Исполнительная команда 

немедленно и четко выполняется. Чтобы привлечь внимание обучаемого, в предварительной команде называется 

наименование подразделения или фамилия обучаемого. Например, «Взвод – СТОЙ!», «Второе отделение, шагом – 

МАРШ», «Товарищ Иванов, кру-ГОМ» и так далее. После объяснения командир подает голосом несколько команд, 

состоящих из предварительной и исполнительной, требует выполнить их. Например: «Отделение, ша- гом - МАРШ», 

«Товарищ Сидоров, кру-ГОМ» и т. п. После объяснения командир подает несколько исполнительных команд, например: 

«ВСТАТЬ», «СМИРНО», «ВОЛЬНО», «ЗАПРАВИТЬСЯ», «ОТСТАВИТЬ» и т. п., и требует, чтобы обучаемые 

выполнили их. В заключение командир поясняет, что для отмены приема (действия) или для прекращения его подается 

команда «ОТСТАВИТЬ»; рассказывает и показывает, что по команде «ОТСТАВИТЬ» принимается положение, в 

котором обучаемый находился до выполнения приема. 

К концу учебного года дети должны знать: 

- правила ношения кадетского обмундирования; 



- свое место в строю; 

- основные приемы и движения построений; 

- основные команды построений. 

 

К концу учебного года дети должны уметь: 

- правильно надевать форму кадета; 

- строиться по команде учителя; 

- исполнять команды учителя; 

- держать необходимую дистанцию в строю. 

 

Второй год обучения (34 часа). 

Обучающиеся продолжают знакомиться с элементами построений: 

Парад – торжественное прохождение солдат или военной техники. 

Фланг - правая и левая оконечность строя. При поворотах строя названия флангов не изменяются. 

Фронт - сторона строя, в которую военнослужащие (обучаемые) обращены лицом. 

Тыльная сторона строя — сторона, противоположная фронту. 



Интервал — расстояние по фронту между военнослужащими (обучаемыми), подразделениями и частями. Учителю 

необходимо подчеркнуть, что в сомкнутом строю, в котором сейчас находятся солдаты, интервал между локтями рядом 

стоящих должен быть равен ширине ладони. 

Ширина строя — расстояние между флангами. 

После объяснения и показа элементов одношереножного строя учитель перестраивает отделение в двух шереножный 

строй и дает его определение. В двухшереножном строю, военнослужащие одной шеренги расположены в затылок 

воспитанникам другой шеренги на дистанции одного шага (вытянутой руки). Командир предлагает проверить 

дистанцию между шеренгами, для чего обучаемые второй шеренги, вытянув руку (левую), кладут ладонь на плечо 

впереди стоящего. В двухшереножном строю шеренги называются первой и второй. При повороте строя их название не 

изменяется. Далее кадеты знакомятся с понятием «строевая стойка». Строевая стойка принимается по команде 

«Становись» или «Смирно». Изучение строевой стойки начинается с образцового показа ее командиром; при этом 

обучаемые должны видеть его спереди сбоку. Затем командир рассказывает обучаемым, по каким командам и в каких 

случаях принимается строевая стойка, и показывает порядок ее принятия по разделениям, кратко поясняя выполнение 

каждого ее элемента. После этого он приказывает кадетам принять строевую стойку самостоятельно и проверяет 

каждого из них, отмечая недостатки, а затем приступает к разучиванию строевой стойки по элементам. Начинать 

целесообразно с подготовительных упражнений для выработки правильной постановки корпуса, ног, рук, плеч и головы. 

Так же кадеты в первый раз знакомятся со способами и приёмами передвижения солдат в бою. Выполняют несложные 

приемы прохождения препятствий на специально оборудованной площадке. 

К концу второго года бучения кадеты должны знать: 

- расстояние и интервалы при построении; 

- понятия «парад», «фланг», «фронт», «тыльная сторона», «строевая стойка», «интервал», «ширина строя». 

- правила построения в условиях парада. 



К концу второго года обучения дети должны уметь: 

- четко следовать командам учителя; 

- выполнять строевые приемы в условиях парада; 

- выполнять несложные приемы прохождения полосы препятствий. 

 

Третий год обучения (34 часа). 

Кадеты продолжают изучать и совершенствовать основные правила и приемы построений. При этом учитель 

подключает музыкальное сопровождение строя. Также изучается отдание воинского приветствия в движении: командир 

выстраивает отделение в одну шеренгу, показывает и поясняет технику выполнения приема в начале в целом, затем по 

разделениям, указывая, что для воинского приветствия в движении вне строя за 3-4 шагов до начальника надо 

прекратить движение руками, повернуть голову в сторону начальника и, продолжая движение, смотреть ему в лицо. По 

счету «Делай — РАЗ» сделать шаг левой ногой, одновременно с постановкой ноги на землю прекратить движение 

руками и повернуть голову в сторону начальника. По счету «Делай -ДВА, делан —ТРИ, делай — ЧЕ-ТЫРЕ, делай — 

ПЯТЬ, делай — ШЕСТЬ» продолжать движение с прижатыми к корпусу руками и смотреть начальнику и лицо. По 

следующему счету «Делай — РАЗ», пройдя начальника, одновременно с постановкой левой ноги на землю голову 

поставить прямо и продолжать движение руками. Затем, сделав три свободных шага, повторить упражнение в таком же 

порядке. Изучив прием по разделениям, командир тренирует обучаемых и выполнении его в целом. Для последующей 

тренировки он выстраивает отделение в колонну по одному, пропускает обучаемых мимо себя и проверяет действия 

каждого из них. Затем изучаются способы и приёмы передвижения солдат в бою при действиях в пешем порядке. Для 

этого кадеты выстраиваются на специально оборудованной площадке для про- хождения полосы препятствий. Кадеты 

знакомятся с приемами движений «бегом», «полз- ком» , «на корточках». Прохождение «лестницы», «наклонной доски», 

«лабиринта», «ко- чек» и т.д. 



К концу третьего года бучения кадеты должны знать: 

- основные приемы построений и движений под музыку; 

- правила отдание воинского приветствия в движении; 

- способы и приёмы передвижения солдат в бою при действиях в пешем порядке. 

К концу третьего года обучения дети должны уметь: 

- двигаться в строю под музыку; 

- отдавать воинское приветствие в движении; 

- проходить полосу препятствий. 

 

Четвертый год обучения (34 часа). 

Строевые приёмы в движении с исполнением песни: кадеты разучивают песни и совершенствуют строевую выправку. 

Закрепляются и оттачиваются ранее изученные команды и понятия строевой подготовки. Строи отделения. Практика в 

командовании строями отделения. Учитель практикует поочередно каждого воспитанника на умение командовать 

строем на своем примере. Способы и приёмы передвижения солдат в бою при действиях в пешем порядке: закрепляются 

навыки движения кадет на специально оборудованной площадке. Оттачиваются приемы прохождения полосы 

препятствий. 

К концу четвертого года обучения кадет должен знать: 

- строевые песни; 



- приемы движения строя с исполнением песни; 

- приемы командования строем; 

- приемы передвижения в условиях боя. 

Содержание учебного курса 

Строевая подготовка включает: 

- теоретические и исторические приемы строевой подготовки; 

- одиночное строевое обучение; 

- обучение действиям в строю подразделений в пешем порядке; 

- обучение выполнению обязанностей командира отделения по управлению строем. Основой строевой подготовки 

является одиночное строевое обучение кадетов. 

Первый год обучения (33 часа). 

Ознакомление с предметом «Строевая подготовка». Занятие по этой теме обычно проводятся в составе отделения 

(взвода) под руководством учителя. Построив взвод (роту) в одну шеренгу, учитель выводит из строя отделение и, 

поставив его в одну шеренгу перед строем, объявляет тему и содержание занятия, дает определение элементам строя. 

Строй — установленное Уставом размещение военнослужащих, подразделений и частей для их совместных действий в 

пешем порядке и на машинах. 

Шеренга — строй, в котором кадеты размещены один возле другого на одной линии на установленных интервалах. 



Рассказав о назначении команд и показав порядок их подачи и выполнения, следует перейти к изучению обязанностей 

кадетов перед построением и в строю. Но прежде необходимо разъяснить обучаемым требования Строевого устава, 

предъявляемые к кадетам перед построением и в строю. 

В ходе занятия учитель проверяет аккуратность и правильность подгонки обмундирования, приучает кадет к взаимной 

помощи при устранении недостатков, обнаруженных во внешнем виде; обучает определению своего места в строю и 

соблюдению дисциплины. Аккуратность и правильность подгонки обмундирования проверяются так: офицер-

воспитатель строит обучаемых в одну шеренгу, обходит строй с правого фланга и проверяет каждого в отдельности: 

правильно ли заправлено обмундирование, как надет головной убор и т. д. Недостатки отмечаются и устраняются тут 

же. На примерах аккуратно и неряшливо одетых обучаемых учитель объясняет требования Строевого устава и 

показывает порядок устранения недостатков: на себе или на одном-двух обучаемых он демонстрирует, как правильно 

заправить обмундирование, надеть головной убор и т. д. Учитель рассказывает обучаемым о их назначении и показать, 

как правильно выполнять команды. Он говорит, что команды служат для управления строями, подаются, как правило, 

голосом, а также сигналами и личным примером. Для ознакомления с командами командир практически подает 

несколько команд голосом и сигналами, но пока не требует их выполнения. Команда разделяется па предварительную и 

исполнительную; могут быть и только исполнительные команды. Предварительная команда подается отчетливо, громко 

и протяжно, чтобы находящиеся в строю поняли, каких действий от них требует командир. По предварительной команде 

те, кто стоит в строю и вне строя на месте, принимают положение «смирно», а находящиеся в движении ставят ногу 

тверже. Исполнительная команда подается после паузы, громко, отрывисто и четко. Исполнительная команда 

немедленно и четко выполняется. Чтобы привлечь внимание обучаемого, в предварительной команде называется 

наименование подразделения или фамилия обучаемого. Например, «Взвод – СТОЙ!», «Второе отделение, шагом – 

МАРШ», «Товарищ Иванов, кру-ГОМ» и так далее. После объяснения командир подает голосом несколько команд, 

состоящих из предварительной и исполнительной, требует выполнить их. Например: «Отделение, ша- гом - МАРШ», 

«Товарищ Сидоров, кру-ГОМ» и т. п. После объяснения командир подает несколько исполнительных команд, например: 

«ВСТАТЬ», «СМИРНО», «ВОЛЬНО», «ЗАПРАВИТЬСЯ», «ОТСТАВИТЬ» и т. п., и требует, чтобы обучаемые 



выполнили их. В заключение командир поясняет, что для отмены приема (действия) или для прекращения его подается 

команда «ОТСТАВИТЬ»; рассказывает и показывает, что по команде «ОТСТАВИТЬ» принимается положение, в 

котором обучаемый находился до выполнения приема. 

К концу учебного года дети должны знать: 

- правила ношения кадетского обмундирования; 

- свое место в строю; 

- основные приемы и движения построений; 

- основные команды построений. 

 

 

К концу учебного года дети должны уметь: 

- правильно надевать форму кадета; 

- строиться по команде учителя; 

- исполнять команды учителя; 

- держать необходимую дистанцию в строю. 

 

Второй год обучения (34 часа). 



Обучающиеся продолжают знакомиться с элементами построений: 

Парад – торжественное прохождение солдат или военной техники. 

Фланг - правая и левая оконечность строя. При поворотах строя названия флангов не изменяются. 

Фронт - сторона строя, в которую военнослужащие (обучаемые) обращены лицом. 

Тыльная сторона строя — сторона, противоположная фронту. 

Интервал — расстояние по фронту между военнослужащими (обучаемыми), подразделениями и частями. Учителю 

необходимо подчеркнуть, что в сомкнутом строю, в котором сейчас находятся солдаты, интервал между локтями рядом 

стоящих должен быть равен ширине ладони. 

Ширина строя — расстояние между флангами. 

После объяснения и показа элементов одношереножного строя учитель перестраивает отделение в двух шереножный 

строй и дает его определение. В двухшереножном строю, военнослужащие одной шеренги расположены в затылок 

воспитанникам другой шеренги на дистанции одного шага (вытянутой руки). Командир предлагает проверить 

дистанцию между шеренгами, для чего обучаемые второй шеренги, вытянув руку (левую), кладут ладонь на плечо 

впереди стоящего. В двухшереножном строю шеренги называются первой и второй. При повороте строя их название не 

изменяется. Далее кадеты знакомятся с понятием «строевая стойка». Строевая стойка принимается по команде 

«Становись» или «Смирно». Изучение строевой стойки начинается с образцового показа ее командиром; при этом 

обучаемые должны видеть его спереди сбоку. Затем командир рассказывает обучаемым, по каким командам и в каких 

случаях принимается строевая стойка, и показывает порядок ее принятия по разделениям, кратко поясняя выполнение 

каждого ее элемента. После этого он приказывает кадетам принять строевую стойку самостоятельно и проверяет 

каждого из них, отмечая недостатки, а затем приступает к разучиванию строевой стойки по элементам. Начинать 

целесообразно с подготовительных упражнений для выработки правильной постановки корпуса, ног, рук, плеч и головы. 



Так же кадеты в первый раз знакомятся со способами и приёмами передвижения солдат в бою. Выполняют несложные 

приемы прохождения препятствий на специально оборудованной площадке. 

К концу второго года бучения кадеты должны знать: 

- расстояние и интервалы при построении; 

- понятия «парад», «фланг», «фронт», «тыльная сторона», «строевая стойка», «интервал», «ширина строя». 

- правила построения в условиях парада. 

К концу второго года обучения дети должны уметь: 

- четко следовать командам учителя; 

- выполнять строевые приемы в условиях парада; 

- выполнять несложные приемы прохождения полосы препятствий. 

 

Третий год обучения (34 часа). 

Кадеты продолжают изучать и совершенствовать основные правила и приемы построений. При этом учитель 

подключает музыкальное сопровождение строя. Также изучается отдание воинского приветствия в движении: командир 

выстраивает отделение в одну шеренгу, показывает и поясняет технику выполнения приема в начале в целом, затем по 

разделениям, указывая, что для воинского приветствия в движении вне строя за 3-4 шагов до начальника надо 

прекратить движение руками, повернуть голову в сторону начальника и, продолжая движение, смотреть ему в лицо. По 

счету «Делай — РАЗ» сделать шаг левой ногой, одновременно с постановкой ноги на землю прекратить движение 

руками и повернуть голову в сторону начальника. По счету «Делай -ДВА, делан —ТРИ, делай — ЧЕ-ТЫРЕ, делай — 



ПЯТЬ, делай — ШЕСТЬ» продолжать движение с прижатыми к корпусу руками и смотреть начальнику и лицо. По 

следующему счету «Делай — РАЗ», пройдя начальника, одновременно с постановкой левой ноги на землю голову 

поставить прямо и продолжать движение руками. Затем, сделав три свободных шага, повторить упражнение в таком же 

порядке. Изучив прием по разделениям, командир тренирует обучаемых и выполнении его в целом. Для последующей 

тренировки он выстраивает отделение в колонну по одному, пропускает обучаемых мимо себя и проверяет действия 

каждого из них. Затем изучаются способы и приёмы передвижения солдат в бою при действиях в пешем порядке. Для 

этого кадеты выстраиваются на специально оборудованной площадке для про- хождения полосы препятствий. Кадеты 

знакомятся с приемами движений «бегом», «полз- ком» , «на корточках». Прохождение «лестницы», «наклонной доски», 

«лабиринта», «ко- чек» и т.д. 

К концу третьего года бучения кадеты должны знать: 

- основные приемы построений и движений под музыку; 

- правила отдание воинского приветствия в движении; 

- способы и приёмы передвижения солдат в бою при действиях в пешем порядке. 

К концу третьего года обучения дети должны уметь: 

- двигаться в строю под музыку; 

- отдавать воинское приветствие в движении; 

- проходить полосу препятствий. 

 

Четвертый год обучения (34 часа). 



Строевые приёмы в движении с исполнением песни: кадеты разучивают песни и совершенствуют строевую выправку. 

Закрепляются и оттачиваются ранее изученные команды и понятия строевой подготовки. Строи отделения. Практика в 

командовании строями отделения. Учитель практикует поочередно каждого воспитанника на умение командовать 

строем на своем примере. Способы и приёмы передвижения солдат в бою при действиях в пешем порядке: закрепляются 

навыки движения кадет на специально оборудованной площадке. Оттачиваются приемы прохождения полосы 

препятствий. 

К концу четвертого года обучения кадет должен знать: 

- строевые песни; 

- приемы движения строя с исполнением песни; 

- приемы командования строем; 

- приемы передвижения в условиях боя. 

 

Содержание разделов и тем: 

1. Общие положения. 

a. Строи и управление ими. 

b. Обязанности командиров и военнослужащих перед построением и в строю. 

2. Строевые приемы и движение без оружия. 

a. Строевая стойка. 



b. Повороты на месте. 

c. Движение. 

d. Повороты в движении. 

2.5. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 

2.6. Выход из строя и возращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

3. Строевой смотр. 

3.1. Общие положения. 

3.2. Строевой смотр в пешем порядке. 

4.  Строи подразделения в пешем порядке.   

4.1. Движение с песней. 

4.2. Отдание воинского приветствия в движении. 

4.3. Изменение скорости движения 

5.  Резерв. 

 

. 

 



III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Разделы  Распределение часов по 

классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Общие положения. 4 3 3 3 

2 Строевые приемы и движение без 

оружия. 

21 17 17 14 

3 Строи подразделения в пешем 

порядке.   

3 8 8 11 

4 Строевой смотр подразделения 2 2 2 2 

5 Резерв (за счёт повторения тем из 

раздела «Строевые приемы и 

движение без оружия» и раздела 

«Строи подразделения в пешем 

порядке»)  

4 4 4 4 

  34 34 34 34 

 

Тематическое планирование 1 класс 



 

п/п 

 

Тема раздела  

 

количест

во часов 

Содержание 

 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

 

1 

 

Общее положение. 

Правила ношения 

кадетской формы 

одежды 

 

.4 часа 

 

Форма, 

опознавательные 

знаки и символы 

кадета. Значение 

кадетской формы 

для движения кадет 

в строю. Правила 

ношения формы. 

Коллективный 

анализ деталей 

формы кадета, 

правила ношения 

формы, обозначать 

важность 

кадетской формы 

для строя. 

2 

 

Строевые приёмы в 

движении и на 

месте  

 

.25часов Знакомство и 

тренировка 

основных приемов 

движения в строю: 

виды построений, 

команды для 

перестроения. 

Понятия «строй», 

«шеренга». 

Движение в одну 

колонну, команды 

(налево, направо, 

кругом), 

одиночная 

строевая 

подготовка 



3 

 

Контрольные 

занятия 

4часа Контрольное 

построение и 

выполнение 

основных ко- манд. 

Показательное 

построение на 

празднике 

«Посвящение в 

кадеты», участие в 

праздничных 

мероприятиях 

различного уровня. 

Строй в условиях 

праздника. 

Отдание чести. 

Построение на 

параде. 

 

 Итого в 1 классе:  

 

33 часа   

 

. 

. 

Тематическое планирование 2 класс 

п/п 

 

Тема раздела  

 

количест

во часов 

Содержание 

 

Характеристика 

основных видов 



деятельности 

1 

 

Строевые приёмы в 

движении. 

Повороты на 

месте. Строевые 

приемы в условиях 

парада. 

26 часов Освоение 

элементов 

построений. 

Перестроение из 

одношереножного 

строя в два. 

Понятие «парад», 

его значение, 

правила проведения 

па- радов, строевые 

приемы, условиях 

парада. 

Знакомство с 

понятиями: парад, 

фланг, шеренга, 

тыльная сторона 

строя, интервал и 

т.д. 

 

2 

 

Способы и приёмы 

передвижения 

солдат в бою при 

действиях в пешем 

порядке 

4 часа Понятие «боевые 

условия», 

особенности 

боевых условий, 

способы и приемы 

движения в боевых 

условиях 

Знакомство с 

полосой 

препятствий, 

прохождение 

несложных 

препятствий 

3 

 

7 

 

4 часа Показательные 

построения, участие 

в празднике 

Сдача рапорта на 

построении в 

условиях 



«Посвящение в 

кадеты», участие в 

смотре строя 

посвященному 

«Дню защитника 

Отечества» и 

параде, 

посвященном «Дню 

великой Победы» 

праздника. 

Участие в марше. 

 

 Итого во 2 классе 34 часа   

  

. Тематическое планирование 3 класс 

п/п 

 

Тема раздела  

 

количест

во часов 

Содержание 

 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

1 

 

Строевые приёмы в 

движении и в 

движении под 

строевую музыку  

26 часов Совершенствование 

основных приемов 

построения и 

строевых движений 

с добавлением 

музыкального 

Кадеты учатся 

приемам и 

способам 

передвижения в 

строю под 

музыкальный 



сопровождения аккомпанемент. 

 

2 Способы и приёмы 

передвижения 

солдат в бою при 

действиях в пешем 

порядке   

4 часа Характеристики 

способов и приемов 

передвижения 

солдат в условиях 

боя. 

 

Усложнение 

приемов и 

способов 

прохождения 

полосы 

препятствий. 

Добавление новых 

препятствий 

3 

 

Контрольные 

занятия  

 

4 часа Показательные 

выступления 

кадетов, участие в 

различных 

мероприятиях, в 

параде. 

Сдача рапорта на 

построении в 

условиях 

праздника. 

Участие в марше. 

 

 Итого в 3 классе:  

 

34 часа   

 

 



Тематическое планирование 4 класс 

п/п 

 

Тема раздела  

 

количест

во часов 

Содержание 

 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

 

1 

 

Строевые приёмы в 

движении и с 

исполнением песни  

22 часа Строй с 

исполнением песни 

и основных команд. 

 

Отработка 

строевых способов 

и приемов по- 

строений с 

песенным 

сопровождением 

2 

 

Строи отделения. 

Практика в 

командовании 

строями отделения  

 

4 часа Командование 

строем. Правила 

отдачи команд. 

Голос при отдаче 

команд. 

 

Практика кадет в 

командовании 

строем, 

заучивание 

приемов 

командования, 

отработка тембра 

голоса, пауз. 

3 

 

Способы и приёмы 

передвижения 

солдат в бою при 

4 часа Боевые условия. 

Полоса препятствий 

Оттачивание 

приемов и 

способов 



действиях в пешем 

порядке 

передвижения 

солдат в строю в 

условиях боя 

(полоса 

препятствий). 

4 Контрольные 

занятия 

4 часа Показательные 

выступления 

кадетов, участие в 

различных 

мероприятиях, в 

параде. 

Показательные 

выступления с 

командованием 

строем, 

демонстрация 

основных приемов 

и тактик 

передвижения 

кадет в условиях 

боя. 

 Итого в 4 классе 34 часа   

. 

  

IV Критерии оценивания 

Строевая подготовка обучающихся включает: одиночное строевое обучение действиям в строю подразделения в 

пешем порядке, обучение выполнению обязанностей командира отделения, взвода по управлению строем и методику 



проведения занятий по строевой подготовке с отделением. Основой строевой подготовки является одиночное строевое 

обучение. 

Формы диагностики: 

1. Зачёты после каждого учебного раздела; 

2. Строевые смотры; 

3. Парады на День Защитника Отечества и День Победы. 

Формы контроля: 

Промежуточная аттестация согласно Положения МБОУ СОШ №3 «Формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

Требования к результатам освоения учебного курса: 

В процессе изучения  программы «Строевая подготовка» предполагается приобретение учащимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

 понимание основных положений Концепции национальной безопасности Российской Федерации по обеспечению 

национальной безопасности. 

 знание основных видов воинской деятельности; 

 знание строевой подготовки; 

 знать строи и порядок управления строем отделения и взвода; 

 знание обязанностей кадета перед построением и в строй, 

 знание государственных и военных символов Российской Федерации; 

 знание боевых традиций Вооруженных Сил России; 

 умение выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

 умение выполнять воинское приветствие на месте и в движении; 



 умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Совершенствование строевой выучки обучающихся и их практических навыков в командовании проводится на 

занятиях по всем изучаемым дисциплинам в повседневной жизни, при построениях и передвижениях, подготовке и 

проведении строевых смотров, воинских ритуалов, при исполнении строевых песен и в ходе других мероприятий. 

Каждое занятие по строевой подготовке должно быть образцово организовано, а учебное время эффективно 

использовано, из которого 80-90% должно отводиться на практическую отработку строевых приемов и действий. 

Строевые смотры проводятся не реже двух раз в год. 

Все занятия и смотры проводятся в строгом соответствии с требованиями Строевого устава ВС РФ и Инструкции о 

порядке проверки и оценки строевой подготовки. При их организации используются рекомендации, пособия по строевой 

подготовке. 

Обучение строевым приемам проводится в последовательности: ознакомление с приемом, его разучивание, 

тренировка. 

Для ознакомления с приемом - он называется; указывается, где и для какой цели он применяется; подается команда, 

по которой выполняется прием; образцово показывается его выполнение в целом, а затем в медленном темпе (по 

разделениям) с кратким пояснением порядка выполнения. 

Разучивание строевого приема проводится вначале по разделениям с помощью подготовительных упражнений, а 

затем в целом. Руководитель занятия, подавая команды на выполнение строевого приема, следит за его отработкой 

двумя-тремя обучаемыми и исправляет допущенные ими ошибки. Остальные обучающиеся по этим командам 

одновременно выполняют этот прием. Закончив разучивание приема с одной группой, преподаватель переходит к 

обучению следующей группы до усвоения его всеми обучающимися. 

Тренировка в выполнении приема заключается в многократном его повторении до получения обучающимися 

прочных навыков. 

Тренировка проводится вначале в медленном темпе, а затем в обычном. При этом строевой прием может 

выполняться по команде (счету) командира или по счету вслух самих обучающихся. 



При обучении действиям в строях подразделений руководитель вначале объявляет название строя, сообщает, какие 

подаются команды, показывает выполнение приема на подразделении по разделениям и слитно, а затем приступает к 

тренировке. 

В ходе занятий руководитель наблюдает за действиями обучающихся, поочередно назначаемых командовать 

подразделениями, и устраняет допущенные ими ошибки. 

 

Список используемой литературы. 

1. Устав ВС РФ. 

2. В.Н. Миронов, Н. В. Кораванец Кадеты Красноярья. Кадетский компонент содержания образования и механизмы 

его реализации. Программно-методические материалы. Выпуск 2. Красноярск, 2003 

3. «Примерные программы внеурочной деятельности начального и основного образования» под редакцией В. А. 

Горского, Москва, «Просвещение», 2011год. 

4. Методическое пособие. Методика военно-патриотическое воспитание детей и подростков. Н. К. Беспятова, Д. Е. 

Яковлева. Москва. Издательство «Айрис-пресс» 2006 

5. Начальная военная подготовка. Издательство «АСТ, Харвест». 2001 г. 

6. Поурочные разработки по курсу «Государственная символика» 1-11 классы. Б.Н.Серов. Москва. Издательство 

«ВАКО» 2005 г. 

7. Курнешова Л.Е. «Кадетское образование в Москве» Центр «Школьная книга» Москва 2006г. 

  



Поурочное планирование 

I класс 

1-е полугодие 

 

№

№ 

п/

п 

 

Тема 

Ко

л-

во 

час

ов 

Даты проведения по классам 

    

Пла

н 

Фак

т 

Пла

н 

Фак

т 

Пла

н 

Фак

т 

Пла

н 

Фак

т 

Общие положения  

1. Общие положения 1         

2 Построение в шеренгу и 

колонну  

1         

3 Строи и управление ими 1         

4. Построение в шеренгу и 

колонну 

1         

5. Команды 1         

6. Обязанности командиров и 1         



солдат перед построением 

и в строю 

Строевые приемы и движение без оружия  

7. Строевая стойка. 

Выполнение команд 

«Становись», «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», 

«Отставить» 

1         

8. Выполнение команд 

«Заправиться», «Головные 

уборы – снять (надеть) 

1         

9. Отдание воинского 

приветствия на месте 

1         

10. Повороты на месте 1         

11. Движение 1         

12. Изменение скорости 

движения 

1         

Строевой смотр подразделений  

13. Строевой смотр взвода 1         



Строевые приемы и движение без оружия  

14. Движение  1         

15. Изменение скорости 

движения 

1         

Всего:    

2-е полугодие 

 

№

№ 

п/

п 

 

Тема 

Ко

л-

во 

час

ов 

Даты проведения по классам 

    

Пла

н 

Фак

т 

Пла

н 

Фак

т 

Пл

ан 

Фак

т 

Пла

н 

Фа

кт 

Строевые приемы и движение без оружия  

16

. 

Повороты на месте 1         

17

. 

Повороты на месте 1         

Строи подразделений в пешем порядке  



18

. 

Движение с песней 1         

19

. 

Движение с песней 1         

20

. 

Отдание воинского 

приветствия на месте 

1         

21

. 

Отдание воинского 

приветствия в движении 

1         

Строевой смотр подразделений  

22

. 

Строевой смотр батальона 1         

Строевые приемы и движение без оружия  

23

. 

Повороты на месте 1         

24

. 

Повороты на месте 1         

 25. Движение  1         

26. Движение  1         



27. Движение  1         

28. Движение  1         

29. Движение  1         

30. Движение 1         

31. Отдание воинского 

приветствия в движении 

1         

32. Отдание воинского 

приветствия в движении 

1         

33. Движение с песней 1         

34. Зачетное занятие 1         

Всего:    

   

II класс 

1-е полугодие 

 

№  Ко Даты проведения по классам 



№ 

п/

п 

Тема л-

во 

час

ов 

2в    

Пла

н 

Фак

т 

Пла

н 

Фак

т 

Пл

ан 

Фак

т 

Пла

н 

Фа

кт 

Общие положения  

1. Строй и его элементы 1         

2. Развернутый и походный 

строй 

1         

3. Размыкания и смыкания 

отделения 

1         

Строевые приемы и движение без оружия  

4. Строевая стойка. 

Выполнение команд 

«Становись», «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», 

«Отставить», 

«Заправиться», «Головные 

уборы – снять (надеть) 

1         

5. Отдание воинского 

приветствия на месте 

1         



6. Повороты на месте 1         

Строи подразделений в пешем порядке  

7. Движение  1         

8. Движение  1         

9. Движение  1         

10

. 

Движение  1         

11

. 

Движение  1         

12

. 

Движение  1         

13

. 

Изменение скорости 

движения 

1         

Строевые приемы и движение без оружия 

14

. 

Выход из строя и 

возвращение в строй 

1         

15

. 

Выход из строя и 

возвращение в строй 

1         



 16. Зачетное занятие 1         

Всего:    

 

2-е полугодие 

 

№

№ 

п/

п 

 

Тема 

Ко

л-

во 

час

ов 

Даты проведения по классам 

2 в    

Пла

н 

Фак

т 

Пла

н 

Фак

т 

Пла

н 

Фак

т 

Пла

н 

Фак

т 

Строевые приемы и движение без оружия  

17. Повороты на месте 1         

18. Выход из строя и подход к 

начальнику 

1         

Строи подразделений в пешем порядке  

19. Движение с песней 1         

20. Движение с песней 1         



21. Отдание воинского 

приветствия в движении 

1         

Строевой смотр подразделений  

22. Строевой смотр батальона 1         

Строевые приемы и движение без оружия  

23. Повороты на месте 1         

24. Выход из строя и 

возвращение в строй 

1         

 25. Выход из строя и подход к 

начальнику 

1         

26. Движение  1         

27. Движение  1         

28. Движение  1         

29. Отдание воинского 

приветствия в движении 

1         

30. Зачетное занятие  1         

Строевой смотр подразделений  



31. Строевой смотр батальона 1         

Строевые приемы в движении без оружия  

32. Движение 1         

33. Движение 1         

34. Движение 1         

Всего:    

 

III класс 

1-е полугодие 

№

№ 

п/

п 

 

Тема 

Ко

л-

во 

час

ов 

Даты проведения по классам 

3 в    

Пла

н 

Фак

т 

Пла

н 

Фак

т 

Пл

ан 

Фак

т 

Пла

н 

Фак

т 

Общие положения  

1. Строй и его элементы 1         

2. Развернутый и походный 1         



строй 

3. Размыкания и смыкания 

отделения 

1         

Строевые приемы и движение без оружия  

4. Строевая стойка. 

Выполнение команд 

«Становись», «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», 

«Отставить», 

«Заправиться», «Головные 

уборы – снять (надеть) 

1         

5. Отдание воинского 

приветствия на месте 

1         

6. Повороты на месте 1         

Строи подразделений в пешем порядке  

7. Движение  1         

8. Движение  1         

9. Движение  1         

10 Движение  1         



. 

11

. 

Движение  1         

12

. 

Движение  1         

13

. 

Изменение скорости 

движения 

1         

Строевые приемы и движение без оружия  

14

. 

Выход из строя и 

возвращение в строй 

1         

15

. 

Выход из строя и 

возвращение в строй 

1         

 16. Зачетное занятие 1         

Всего:    

 

2-е полугодие 

№  Ко Даты проведения по классам 



№ 

п/

п 

Тема л-

во 

час

ов 

3 в    

Пла

н 

Фак

т 

Пла

н 

Фак

т 

Пл

ан 

Фак

т 

Пла

н 

Фа

кт 

Строевые приемы и движение без оружия  

17

. 

Повороты на месте 1         

18

. 

Выход из строя и подход к 

начальнику 

1         

Строи подразделений в пешем порядке  

19

. 

Движение с песней 1         

20

. 

Движение с песней 1         

21

. 

Отдание воинского 

приветствия в движении 

1         

Строевой смотр подразделений  

22

. 

Строевой смотр батальона 1         



Строевые приемы и движение без оружия  

23

. 

Повороты на месте 1         

24

. 

Выход из строя и 

возвращение в строй 

1         

 25. Выход из строя и подход к 

начальнику 

1         

26. Движение  1         

27. Движение  1         

28. Движение  1         

29. Отдание воинского 

приветствия в движении 

1         

30. Зачетное занятие  1         

Строевой смотр подразделений  

31. Строевой смотр батальона 1         

Строевые приемы в движении без оружия  

32. Движение 1         



33. Движение 1         

34. Движение 1         

Всего:    

IV класс 

1-е полугодие 

 

№

№ 

п/

п 

 

Тема 

Ко

л-

во 

час

ов 

Даты проведения по классам 

    

Пл

ан 

Фа

кт 

Пл

ан 

Фа

кт 

Пла

н 

Фа

кт 

Пл

ан 

Фа

кт 

Общие положения  

1. Развернутый и походный 

строй. Управление строем 

1         

2. Размыкания и смыкания 

отделения. Перестроения 

отделения 

1         

3. Обязанности командиров и 

солдат перед построением 

1         



и в строю 

Строевые приемы и движение без оружия  

4. Отдание воинского 

приветствия на месте 

1         

5. Повороты на месте 1         

6. Повороты на месте 1         

Строи подразделений в пешем порядке  

7. Движение  1         

8. Движение  1         

9. Движение  1         

10. Движение  1         

11. Движение  1         

12. Изменение скорости 

движения 

1         

13. Движение с песней 1         

Строевые приемы и движение без оружия  



14. Выход из строя и 

возвращение в строй 

1         

15. Выход из строя и подход к 

начальнику 

1         

16. Зачетное занятие 1         

Всего:   

 

2-е полугодие 

 

№

№ 

п/

п 

 

Тема 

Ко

л-

во 

час

ов 

Даты проведения по классам 

    

Пл

ан 

Фа

кт 

Пл

ан 

Фа

кт 

Пла

н 

Фа

кт 

Пл

ан 

Факт 

Строевые приемы и движение без оружия  

17. Повороты на месте 1         

18. Выход из строя и подход к 

начальнику 

1         



Строи подразделений в пешем порядке  

19. Движение  1         

20. Движение  1         

21. Отдание воинского 

приветствия в движении 

1         

Строевой смотр подразделений  

22. Строевой смотр 

подразделения 

1         

Строевые приемы и движение без оружия  

23. Повороты на месте 1         

24. Выход из строя и подход к 

начальнику 

1         

25. Выход из строя и 

возращение в строй 

1         

26. Движение 1         

27. Движение 1         

28. Движение 1         



29. Отдание воинского 

приветствия в движении 

1         

30. Зачетное занятие  1         

Строевой смотр подразделений  

31. Строевой смотр 

подразделения 

         

Строи подразделений в пешем порядке  

32. Движение 1         

33. Движение 1         

34. Движение 1         

Всего:    

 

  



НОО-05 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

«ОФП» 



Пояснительная записка. 

 программы – сформировать позитивное отношение младших школьников к дополнительным занятиям 

физической культурой во внеурочное время, повысить уровень их физического здоровья и теоретическую 

осведомленность о занятиях физической культурой и спортом. 

Задачи программы: 
1. Обучающие: 

- повышение уровня ритмической подготовки школьников путем использования музыкальной фонограммы в 

качестве средства дозирования физической нагрузки и экономизации физических усилий; 

- профилактика и коррекция нарушений осанки школьников; 

- повышение уровня функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем школьников с 

помощью использования аэробных физических нагрузок; 

- развитие силы и гибкости опорно-двигательного аппарата школьников с помощью использования силовых уроков 

и стретчинга. 

2. Развивающие: 

- научить организовывать свою жизнедеятельность в соответствии с понятием «здоровый образ жизни» (зарядка, 

физическая активность, распорядок дня и т.п.); 

- повысить уровень здоровья школьников, устойчивость к простудным и инфекционным заболеваниям; 

- повысить уровень осведомленности школьников об основах анатомии, взаимодействии музыки и движения, 

развитии массовых видов спорта с музыкальным сопровождением. 

3. Воспитательные: 

- способствовать адаптации школьников в коллективе; 

- воспитание у детей потребности в физической культуре. 

Содержание секции. 

Спортивные игры. 

По своему воздействию спортивная игра является наиболее комплексным и универсальным средством развития ребенка. 

Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в группах, командах, подвижные игры и 



задания с мячом создают неограниченные возможности для развития прежде всего координационных (ориентирование в 

пространстве, быстрота реакции и перестроения двигательных действий, точность дифференцирования и оценивания 

пространственных, временных и силовых параметров движений, способность к согласованию отдельных движений в 

целостные комбинации) и кондиционных способностей (силовых, выносливости, скоростных), а также всевозможных 

сочетаний этих групп способностей. 

Одновременно материал по спортивным играм оказывает многостороннее влияние на развитие психических процессов 

учащегося (восприятие, внимание, память, мышление, воображение и др.), воспитание нравственных и волевых качеств, 

что создается необходимостью соблюдения правил и условий игровых упражнений и самой игры, согласование 

индивидуальных, групповых и командных взаимодействий партнеров и соперников. 

В учебных группах необходимо стремиться учить детей согласовывать индивидуальные и простые командные технико-

тактические взаимодействия (с мячом и без мяча) в нападении и в защите, начиная с применения подобранных для этой 

цели подвижных игр (типа «Борьба за мяч», «Мяч капитану») и специальных, постепенно усложняющихся игровых 

упражнений (форм). 

Игровые упражнения и формы занятий создают благоприятные условия для самостоятельного выполнения заданий с 

мячом, реализации на практике индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся, имеющим 

существенные индивидуальные различия (способности). В этой связи особой заботой следует окружить детей со слабой 

игровой подготовкой, активно включая их в ход осуществления разнообразных видов игровой деятельности. 

Среди способов организации учащихся на занятиях целесообразно чаще применять метод круговой тренировки, включая 

на станциях упражнения с мячом, направленные на развитие конкретных координационных и кондиционных 

способностей, совершенствование основных приемов. Материал игр является прекрасным средством и методом 

формирования потребностей, интересов и эмоций учащихся. В этой связи обучение игровому материалу содействует 

самостоятельным занятиям спортивными играми. 

Подвижные игры 

Подвижные игры являются незаменимым средством решения комплекса взаимосвязанных задач воспитания личности 



учащегося, развития его разнообразных двигательных способностей и совершенствования умений. Подвижные игры 

направлены на развитие творчества, воображения, внимания, воспитание инициативности, самостоятельности действий, 

выработку умения выполнять правила общественно порядка. Достижение этих задач в большей мере зависит от умелой 

организации и соблюдения методических требований к проведению, нежели к собственному содержанию игр. 

Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, оказывает комплексное воздействие на 

совершенствование координационных и кондиционных способностей (способностей к реакции, ориентированию в 

пространстве и во времени, перестроению двигательных действий, скоростных и скоростно-силовых способностей и 

др.). 

С помощью игр закладываются основы игровой деятельности, направленные на совершенствование, прежде всего, 

естественных движений (ходьба, бег, прыжки, метания), элементарных игровых умений (ловля мяча, передачи, броски, 

удары по мячу) и технико-тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и 

соперником), необходимые при дальнейшем овладении спортивными играми. 

В результате обучения учащиеся должны познакомиться со многими играми, что позволит воспитать интерес к игровой 

деятельности, умение самостоятельно подбирать и проводить их с товарищами в свободное время. 

Обязательными условиями построения занятий по подвижным играм (в особенности с мячами) являются четкая 

организация и разумная дисциплина, основанная на точном соблюдении команд, указаний и распоряжений педагога; 

обеспечение преемственности при освоении новых упражнений; строгое соблюдение дидактических принципов. После 

освоения базового варианта игры рекомендуется варьировать условия проведения, число участников, инвентарь, время 

проведения игры и др. 

Легкоатлетические упражнения 

Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, занимают одно из главных мест в физическом 

воспитании. Применяя эти упражнения, педагог решает две задачи. Во-первых, он содействует освоению основ 

рациональной техники движений. Во-вторых, обогащает двигательный опыт ребенка, используя для этого всевозможные 

варианты упражнений и условия их проведения. В результате учащиеся приобретают основы умений бега на короткие и 



на длинные дистанции, прыжков в длину и в высоту с места и с разбега, метаний в цель и на дальность. Бег, прыжки и 

метания отличаются большой вариативностью выполнения и применения в различных условиях. 

После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях начинается систематическое обучение 

спринтерскому бегу, бегу на средние и длинные дистанции, прыжкам в длину и в высоту с разбега, метаниям. 

После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях начинается систематическое обучение 

спринтерскому бегу, бегу на средние и длинные дистанции, прыжкам в длину и в высоту с разбега, метаниям. 

Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию прежде всего кондиционных (скоростных, 

скоростно-силовых, гибкости и выносливости) и координационных способностей (к реакциям, дифференцированию 

временных, пространственных и силовых параметров движений, ориентированию в пространстве, чувству ритма). 

Основным моментом в обучении легкоатлетическим упражнениям является освоение согласования движений разбега с 

отталкиванием и разбега с выпуском снаряда. После стабильного выполнения разучиваемых двигательных действий 

следует разнообразить условия выполнения, дальность разбега в метаниях и прыжках, вес и форму метательных 

снарядов, способы преодоления естественных и искусственных препятствий и т. д. для обеспечения прикладности и 

дальнейшего развития координационных и кондиционных способностей. 

Следует учесть, что одно и то же упражнение можно использовать как для обучения двигательному умению, так и для 

развития координационных и кондиционных способностей. Их преимущественное воздействие на умения или 

способности определяется только методической направленностью. 

Гимнастические упражнения 

Гимнастические упражнения являются одной из основных частей содержания занятий физической культурой. В 

программный материал входят простейшие виды построений и перестроений, большой круг общеразвивающих 

упражнений без предметов и с разнообразными предметами, упражнения в лазании и перелезании, в равновесии, 

несложные акробатические упражнения и упражнения на гимнастических снарядах. 

Большое значение придаётся общеразвивающим упражнениям без предметов. С их помощью можно успешно решать 

самые разнообразные задачи и, прежде всего, образовательные. Выполняя эти упражнения по заданию педагога, а затем 



самостоятельно, учащиеся получают представление о разнообразном мире движений, который, особенно на первых 

порах, является для них новым или необычным. Именно новизна и необычность являются несомненными признаками, 

по которым их можно отнести к упражнениям, содействующим развитию разнообразных координационных 

способностей. Количество общеразвивающих, упражнений фактически безгранично. При их выборе для каждого занятия 

следует идти от более простых, освоенных, к более сложным. В занятие следует включать от 3—4 до 7—8 таких 

упражнений. Затрачивая на каждом занятии примерно 3—6 минут на общеразвивающие упражнения без предметов. В 

каждое занятие следует включать новые общеразвивающие упражнения или их варианты, так как многократное 

повторение одних и тех же упражнений не даст нужного эффекта, будут неинтересно учащимся. 

Одним из важнейших средств всестороннего развития координационных способностей являются общеразвивающие 

упражнения с предметами: малыми и большими мячами, палками, обручем. Упражнений и комбинаций с предметами 

может быть неограниченное количество. Преподаватель должен помнить, что упражнения с предметами должны 

содержать элементы новизны. Если для этой цели применяются знакомые упражнения, их следует выполнять при 

изменении отдельных характеристик движения (пространственных, временных, силовых) или всей формы привычно 

двигательного действия. Среди упражнений с предметами наибольшее внимание следует уделять упражнениям с 

большими и малыми мячами. 

развития В дальнейшем обучение гимнастическим упражнениям обогащается, расширяется и углубляется. Более 

сложными становятся упражнения в построениях и перестроениях, общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами (набивными мячами, палками, обручами, скакалками, булавами, лентами), акробатические упражнения, 

опорные прыжки, упражнения в висах и упорах на различных гимнастических снарядах. 

Большое значение принадлежит также акробатическим упражнениям. Это связано с их разнообразием, высокой 

эмоциональностью, возможностью разносторонне влиять на организм, минимальной потребностью в специальном 

оборудовании. 

После овладения отдельными элементами гимнастические упражнения рекомендуется выполнять в связках, варьируя 

сочетания, последовательность и число упражнений, включенных в несложные комбинации. 



Выполняя задания по построению и перестроению, не рекомендуется много времени тратить на их осуществление, 

желательно чаще проводить их в игровой форме. Особое значение следует придавать сохранению правильной осанки, 

точности исходных и конечных положений, движений тела и конечностей. 

Гимнастические упражнения, включенные в программу группы ОФП-3, направлены прежде всего на развитие силы, 

силовой и скоростной выносливости различных групп мышц. В этом плане их отличает большая избирательная 

направленность. Материал програм¬мы включает также большой набор упражнений, влияющих на развитие различных 

координационных способностей и гибкости. 

Большое разнообразие, возможность строго направленного воз¬действия делают гимнастические упражнения 

незаменимым средством и методом координационных (ритма, равновесия, дифференцирования пространственных, 

временных и силовых параметров движений, ориентирования в пространстве, согласования движений) и кондиционных 

способностей (силы рук, ног, туловища, силовой выносливости, гибкости). 

 

 

 

Группа ОПФ-1 первый год обучения 

Задачи: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия;содействие гармоническому физическому 

развитию; выработка устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды; - овладение школой движений; 

- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и 

силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования 

движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в 

свободное время на основе формирования интересов к определенным видам двигательной активности и выявления 



предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, 

смелости во время выполнения физических упражнений; содействие развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Отличительной особенностью учебных занятий в учебной группе ОФП-1, является акцент на решении 

образовательных задач: овладение школой движений, формирование элементарных знаний об основах физической 

культуры и здоровом образе жизни. Эти задачи должны решаться в тесной взаимосвязи с развитием прежде всего 

разнообразных координационных, а также кондиционных способностей. Итогом решения образовательных задач 

занятия должно явиться выработанное умение и интерес учащихся самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, подвижными играми и использовать их в свободное время. В процессе занятий педагог должен 

определить предрасположенность ученика к определенным видам спорта и содействовать началу занятий этими 

видами. 

Большое внимание на каждом занятии педагог должен уделять воспитанию у юных спортсменов таких нравственных 

и волевых качеств, как дисциплинированность, доброжелательное отношение к товарищам, честность, отзывчивость, 

смелость во время выполнения физических упражнений, а также содействовать развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.). 

Организация и методика проведения занятий в группе ОФП-1 во многом зависят от возрастных особенностей 

учащихся. При обучении двигательным действиям предпочтение следует отдавать целостному методу, уделяя 

основное внимание овладению школой движений. При проведении занятий особенно важно правильно называть 

упражнения, точно их демонстрировать, своевременно исправлять ошибки. 

Обучение двигательным действиям и развитие физических способностей учащихся данного возраста тесно связаны 

между собой. Одно и то же упражнение можно использовать как для обучения двигательному навыку, так и для 

развития координационных и кондиционных способностей. Их преимущественное воздействие на формирование 

двигательного навыка или на развитие двигательной способности определяется только методической 

направленностью. Умелое сочетание на занятии развития координационных, кондиционных способностей с 

обучением двигательным навыкам — отличительная черта хорошо организованного педагогического процесса. 

Говоря об особенностях обучения движениям, развития физических способностей в младшем школьном возрасте, 

следует выделить проблему оптимального соотношения метода стандартно-повторного и вариативного 

(переменного) упражнения. По мере того, как учащиеся начнут уверенно выполнять осваиваемые двигательные 



действия, метод стандартно-повторного упражнения должен уступить место методу вариативного упражнения, 

который в младшем школьном возрасте должен сочетаться с широким применением игрового и доступного 

соревновательного метода. 

Младший школьный возраст — благоприятный период для развития всех координационных и кондиционных 

способностей. Однако особое внимание в этом возрасте следует уделять всестороннему развитию координационных, 

скоростных (реакций и частоты движений), выносливости к умеренным нагрузкам, скоростно-силовых 

способностей. 

Для достижения оптимальной общей и моторной плотности занятия необходимо широко использовать 

нестандартное оборудование, технические средства обучения, доступные тренажеры. 

Отличительной особенностью младших школьников является их большое желание, интерес, познавательная 

активность, высокая эмоциональность во время занятий. Поэтому на занятиях четкая организация, разумная 

дисциплина, основанная на точном соблюдении команд, указаний и распоряжений учителя, должна сочетаться с 

предоставлением им определенной свободы и самостоятельности действий, заданиями, стимулирующими 

творчество и инициативность. 

ОФП-2 второй год обучения 
Задачи: 

- содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки и устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и 

привычки соблюдения личной гигиены; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; дальнейшее развитие координационных (ориентирование 

в пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и 

кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

Одна из главнейших задач занятий на данном этапе обучения — обеспечение дальнейшего всестороннего развития 

координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота перестроения двигательных действий, 

быстрота и точность двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования силовых, временных и пространственных параметров движений) и кондиционных (скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости) способностей, а также сочетание этих способностей. 



В группе ОФП-2 второй год обучения необходимо постепенно увеличивать требования к быстроте и рациональности 

выполнения изучаемых двигательных действий, и, наконец, к находчивости при выпол¬нении упражнений в 

изменяющихся условиях. 

В этой связи педагог должен умело переходить от методов стандартно-повторного к вариативному упражнению, 

игровому и соревновательному методам. 

В свою очередь в данный период жизни детей развитие координационных способностей необходимо органично 

увязать c воспитанием скоростных, скоростно-силовых способностей, а также выносливости и гибкости. 

Для этого на занятиях должны постоянно применяться обще и специально развивающие координационные 

упражнения и чередовать их с упражнениями, воздействующими на указанные кондиционные способности. 

ОФП-3третий год обучения 
Задачи: 

- содействие гармоническому физическому развитию, выработка умений использовать физические упражнения, 

гигиенические факторы и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья; 

- решение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений 

применять их в различных по сложности условиях; 

- дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости и гибкости) и 

координационных способностей (быстроты, перестроения двигательных действий, согласования, способности к 

произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.); 

- закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта. 

В учебной группе ОФП-3 продолжается дальнейшее обогащение двигательного опыта, повышение 

координационного базиса путем освоения новых, еще более сложных двигательных действий и вырабатывается 

умение применять их в различных по сложности условиях. 

В тесной взаимосвязи с закреплением и совершенствованием двигательных навыков (техники и тактики) 

осуществляется работа по разностороннему развитию кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скоростных, гибкости) и координационных способностей (быстроты перестроения и согласования двигательных 

действий, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости), а также сочетания 

этих способностей. 

Углубляется работа по закреплению у детей потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями, 

формированию у них адекватной самооценки, делается акцент на воспитании таких нравственных и волевых качеств 



личности, как самосознание, мировоззрение, коллективизм, целеустремленность, выдержка, самообладание, а также 

на развитие психических процессов и обучение основам саморегуляции. 

Цель применения этих методических подходов — воспитание у учащихся стремления к самопознанию, усиление 

мотивации и развитие познавательного интереса к занятиям физическими упражнениями. 

Для одновременного закрепления и совершенствования двигательных навыков (техники) и развития, 

соответствующих координационных и кондиционных способностей следует многократно повторять специально 

подготовительные упражнения, целенаправленно и чаще изменяя отдельные параметры движений или их сочетания, 

условия выполнения этих упражнений, постепенно повышая интенсивность и объем физической нагрузки. В этих 

целях рекомендуется шире применять разнообразные методические приемы, относящиеся к методу вариативного 

(переменного) упражнения, игровому и соревновательному. Таким путем достигается разностороннее развитие 

различных двигательных способностей и обеспечивается связь развития способностей с углубленным техническим и 

тактическим совершенствованием. 

Учащиеся способны сознательно управлять своими движениями, могут одновременно воспринимать сложные 

действия, отличаются большей организованностью, целенаправленностью, глубиной и точностью мышления. 

Поэтому в занятиях с ними рекомендуется значительно шире применять так называемые специализированные 

средства, методы и методические приемы: наглядные пособия, схемы, модели, раскрывающие особенности 

биомеханики движений, видеозапись, метод «идеомоторного» упражнения; средства и приемы дублирования, 

ориентирования и избирательной демонстрации; приемы и условия направленного «прочувствования» движений, 

методы срочной информации. 

В работе используются все известные способы организации занятия: фронтальный, групповой и индивидуальный. В 

месте с тем рекомендуется применять метод индивидуальных заданий, дополнительных упражнений, заданий по 

овладению двигательными действиями, развитию физических способностей с учетом типа телосложения, 

склонностей, физической и технико-тактической подготовленности. Для точного контроля за индивидуальной 

переносимостью физической нагрузки рекомендуется шире применять известные варианты круговой тренировки. 

Прохождение учебного материала (изучение учебной темы) должно осуществляться в логической 

последовательности, в системе взаимосвязанных занятия. При этом педагог должен правильно увязать темы между 

собой, определить объем учебного материала на каждое занятие, учитывать этап обучения двигательному действию, 

вести обучение в соответствии с положительным переносом двигательных навыков, уровнем технической и 

физической подготовленности учащегося. 



Знания о физической культуре (в процессе занятий): 

Физическая культура и спорт. Возникновение и история физической культуры. Достижения российских 

спортсменов. 

Гигиена, предупреждение травм, Личная гигиена. Двигательный режим школьников-подростков. Оздоровительное и 

закаливающее влияние естественных факторов природы (солнце, воздух и вода) и физических упражнений. 

Правила соревнований, места занятий, оборудование, инвентарь. Правила соревнований по гимнастике, легкой 

атлетике, спортивным играм. 

Занятия по программе «ОФП» включают в себя теоретическую и практическую часть. 

Теоретическая часть 

Темы раздела: ТБ, введение в образовательную программу. Правила техники безопасности нахождения и занятия в 

спортивном зале, правила поведения на занятиях. Гигиена спортивных занятий. Техника безопасности при выполнении 

упражнений с мячом, скакалкой, обручем, гимнастической палкой. Техника безопасности при проведении занятий ОФП. 

Практическая часть занятий предполагает строевую подготовку, обучение двигательным действиям ОФП, 

ритмической гимнастики с предметами, акробатики, подвижных игр; организацию обучающимися игровых программ, 

составление комплексов упражнений, включает в себя пять разделов: 

1. ОРУ с предметами 

Темы раздела: ОРУ без предметов. ОРУ для рук, ног, шеи и спины. ОРУ с предметами. Используемые предметы: 

обручи, гимнастические палки, скакалки, мячи. (картотека ОРУ) 

2. Оздоровительная: ОФП 

Темы раздела: Разучивание различных упражнений ОФП 

Самостоятельное составление связок упражнений для различных групп мышц. Упражнения на коррекцию осанки и 

плоскостопия. 

Темы раздела: Разучивание, закрепление и совершенствование основных дыхательных упражнений, упражнения на 

мышцы живота ног спины рук и т.д 

5. Игры 

Темы раздела: Беговые ролевые игры. Игры на внимание. Игры на развитие сенсорной чувствительности. Русские 



народные игры. Игры на сплочение. Спортивные игры. 

Результатом освоения программы «ОФП» будет являться формирование таких качеств личности как организованность, 

толерантность, целеустремлённость, любознательность, коммуникабельность, дружелюбие, организаторские 

способности, потребность в здоровом образе жизни. 

 

Календарно – тематическое планирование 

ОФП с элементами подвижных игр для 1-2 класса. 

№ Содержание занятия Дата 

1 Инструктаж по технике безопасности при проведении 

занятий по ОФП и подвижным играм. Гигиенические 

требования к занятиям физкультурой. Игра на 

внимание «Запрещенное движение». 

 

2 Предупреждение травм. Строевые упражнения: 

основная стойка, построение в шеренгу, круг. Игра на 

внимание «Запрещенное движение». 

 

3 Самоконтроль при физических занятиях. Игры на 

внимание «Класс, смирно», «Запрещенное движение». 
 

4 Режим дня, его значение. Строевые упражнения: 

перестроение. Игра «Салки» 
 

5 Моральная и психологическая подготовка спортсмена. 

Игра с бегом «За флажками», «Класс, смирно». 
 

6 ЗОЖ -виды закаливания. Игра с бегом «За флажками», 

«Класс, смирно». 

 

7 Правила поведения на строевой площадке. Строевые 

упражнения: перестроение. Игра на внимание «Класс, 
 



смирно». 

8 Подвижные игры «День – ночь», «Класс, смирно».  

9 Предупреждение спорт, травм на занятиях. Подвижные 

игры «День – ночь», «Класс, смирно». 
 

10 Комплекс УГГ. Игра с элементами ОРУ «Море 

волнуется – раз». 

 

11 Строевые упражнения с перестроениями из колонны по 

одному в колонну по два. Игра «Салки», «Два мороза» 
 

12 Строевые упражнения с перестроениями из колонны по 

одному в колонну по два .Игра «Салки», «Два мороза» 

 

13 Игры «Море волнуется – раз», «День – ночь». Шаг с 

прискоком, приставной шаг. 
 

14 Комбинация ОРУ различной координационной 

сложности. Игра «К своим флажкам» 

 

15 Знакомство с силовой подготовкой. Танцевальные 

упражнения. Игра «Два мороза» 
 

16 Комплекс ОРУ с мячом. Разучивание упражнений на 

гибкость. Игра «Два мороза» 
 

17 Игра с мячом «Охотники и утки». Упражнения на 

гибкость в парах. 
 

18 Строевые упражнения: перемещение приставными 

шагами. Упражнения на гибкость в парах. Игра «Лисы 

и куры». 

 

19 Веселые старты с мячом.   

20 Гимнастические упражнения: лазание по 

гимнастической скамейке. Знакомство с элементами 

акробатики, перекаты. Игра «Удочка». 

 

21 Упражнения на гибкость а парах. Перекаты. Игра  



«Невод», «Гусеница». 

22 Группировки. Кувырок вперед.  

23 Беседа о правильном режиме дня. Игра «Волк во рву». 

Группировки. Кувырок вперед 
 

24 Игры со скакалкой, мячом.   

25 Эстафета с мячом.  

26 Комплекс ОРУ со скакалкой. Игра «прыгающие 

воробушки». 
 

27 Игры «Броски в корзину», «Подвижная цель»  

28 Игры «Метко в цель», «Мяч соседу»,  

29 Эстафета «Чемпионы малого мяча»  

30 Игры «Брось — поймай», «Передал - садись»  

 

ОФП с элементами подвижных игр для 3-4 класса. 

№ Содержание занятия Дата 

1 Инструктаж по технике безопасности во время 

проведения занятий по ОФП и физической культуре. 

Гигиенические требования к подбору спортивной 

одежды и обуви. Разучивание комплекса утренней 

гимнастики «Мы спортсмены». 

 

2 Упражнения на осанку. Бег с преодолением 

препятствий. Игра «Салки». 
 

3 Упражнения на осанку. Бег с преодолением 

препятствий. Игра «Два мороза». 
 

4 Челночный бег. Игра «Горячая картошка»  

5 Строевые упражнения. Метание малого мяча.  



Подвижная игра «Метко в цель». 

6 Бег из различных исходных положений. Подвижные 

игры «Голова и хвост змеи», «Горелки» 
 

7 Кроссовая подготовка до 1000м. Игра «Угадай, чей 

голосок». 
 

8 Кроссовая подготовка до 1000м. Разучивание игр со 

скакалкой.(«Веревочка», «Солнышко») 
 

9 Современные Олимпийские игры. Разучивание игры « 

Парашютисты», «Перестрелка». Прыжки в длину с 

места. 

 

10 Предупреждение спорт, травм на занятиях. Строевые 

упражнения с перестроениями из колонны по одному в 

колонну по два. Игра «Салки», «Два мороза» 

 

11 Игра «Салки с мячом», «Кто дальше бросит». Метание 

большого и малого мяча в цель. Обучение игры 

«Лапта» по упрощенным правилам. 

 

12 Полоса препятствий с элементами прыжков, метения и 

бега. Игра «Лапта по упрощенным правилам. 
 

13 Полоса препятствий с элементами прыжков, метения и 

бега. Игра «Лапта по упрощенным правилам. 

 

14 Подвижные игры «Третий лишний», «Салки».  

15 Веселая эстафета. Подвижные игры по выбору 

учащихся. 
 

16 Инструктаж по технике безопасности во время 

проведения занятий в спортивном зале и 

акробатических упражнений. Комбинация ОРУ 

различной координационной сложности. Игра «К 

своим флажкам» 

 



17 Построение и перестроение. Акробатические элементы: 

перекаты, группировка, кувырок вперед, назад. Игра 

«Удочка», «Змейка». 

 

18 Акробатические элементы: перекаты, группировка, 

кувырок вперед, назад. Игра «Удочка», «Змейка». 
 

19 Построение и перестроение. Акробатика: упражнение в 

равновесии, мост. Игры эстафеты со скакалкой. 

Упражнение на гибкость. 

 

20 Акробатика: упражнение в равновесии, мост. Игры 

эстафеты со скакалкой. Упражнение на гибкость. 
 

21 Эстафеты со скакалкой. Упражнение на гибкость.  

22 Элементы лазанья и перелазания. Ходьба по наклонной 

гимнастической скамейке. Танцевальные упражнения. 

Игра «Третий лишний», «Шишки, жёлуди, орехи». 

 

23 Построение и перестроение. Элементы лазанья и 

перелазания. Ходьба по наклонной гимнастической 

скамейке. Танцевальные упражнения. Игра «Третий 

лишний», «Шишки, жёлуди, орехи». 

 

24 Ходьба по гимнастической скамейке разными 

способами. Игры-эстафеты с элементами акробатики. 

Упражнение – стойка на лопатках. 

 

25 Игры-эстафеты с элементами акробатики. Упражнение 

– стойка на лопатках. 
 

26 Построение и перестроение. Круговая тренировка по 

акробатике. 

 

27 Построение и перестроение. Круговая тренировка по 

акробатике. 
 

28 Эстафета с мячом.  



29 Игра «захват знамя».   

30 Подвижные игры по выбору.  

 

Ожидаемые результаты. 

В результате регулярного посещения занятий учащиеся должны: 

- повысить уровень своей физической подготовленности; 

- уметь технически правильно осуществлять двигательные действия; 

- использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

- уметь проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей; 

- уметь разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, 

поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

- у учащихся должен сформироваться интерес к постоянным самостоятельным занятиям физической культуры и 

дальнейшему самосовершенствованию; 

- следование основным принципам здорового образа жизни должно стать привычным для учащихся и сформироваться 

представление о том, что ЗОЖ – это индивидуальная система ежедневного поведения человека, которая обеспечивает 

ему максимальное достижение благополучия, в том числе и физического с учетом его индивидуальных качеств и 

запросов. 

Знать и иметь представление: об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта; 

о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических упражнений, о способах 

контроля за деятельностью этих систем; 

о способах и особенностях движений, передвижений; 

о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленности воздействия на организм; 

об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих процедур, профилактике 



нарушений осанки; 

о причинах травматизма и правилах предупреждения. 

Уметь: 

составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы физических упражнений на развитие 

координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

взаимодействовать с ребятами в процессе занятий ОФП. 

Методические рекомендации 

 

Разработанная программа предусматривает изучение учебного материала по степени координационной сложности. 

Начинается обучение с показа и объяснения наиболее простых упражнений локального характера. Постепенно усложняя 

комплекс, переходим к разучиванию более трудных движений, которые вовлекают в работу несколько суставов и групп 

мышц, частей тела. Показ и объяснения не должны носить слишком длительный характер разучивания, так как это 

снижает эффективность и интерес к занятиям. Лучше показать движения и сделать акцент на правильной технике их 

выполнения, чем затрачивать дополнительное время на обучение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий будут являться умения: 

ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «ОФП», характеризовать значение занятий по оздоровлению, 

влиянию музыки на занятия и самочувствие; 

раскрывать понятия: синхронно, выворотно, музыкально, ритмично; 

ориентироваться в видах аэробики, танцевальных жанрах, гимнастики; 

выявлять связь занятий фитнесом с досуговой и урочной деятельностью; 

характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в режиме труда и отдыха; планировать и 

корректировать физическую нагрузку в зависимости от индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического 

развития, физической подготовленности; 

осуществлять поиск информации о здоровом образе жизни, аэробике, танцах. 



В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться: 

установка на здоровый образ жизни; 

основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как представителя народа в процессе знакомства с 

русскими народными танцами, играми; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей в 

игровой деятельности; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им в процессе знакомства с играми на развитие 

сенсорной чувствительности; 

знание основных моральных норм на занятиях фитнесом и ориентации на их выполнение; 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий будут являться умения: 

организовывать места занятий физическими упражнениями и играми с музыкальным сопровождением в сотрудничестве 

с учителем; 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других людей во время показательных 

выступлений, индивидуальных и групповых заданий; 

оценивать правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других людей; 

проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении комплексов упражнений, игровых ситуаций; 

организовывать и проводить игры на переменах, утреннюю зарядку с музыкальным сопровождением; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, заданий учителя и вносить коррективы в 

исполнение по ходу реализации и после. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, микрогруппам, парам; 



контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении диагностики; 

задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого характера в составлении комплексов упражнений 

индивидуально и в сотрудничестве с партнёром. 

 



НОО-06 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

«ОРЛЯТСКИЙ УРОК» 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Орлята России»  разработана в соответствии: 

- Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса обучения и воспитания 

государственных символов Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-

295/06; 

- Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, направленных письмом 

Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20;  

- основной образовательной программы.   

 

МЕСТО         КУРСА  В     УЧЕБНОМ                  ПЛАНЕ 

           

      Общее число часов, отведённых на изучение курса внеурочной деятельности «Орлята России» во 2 классе составляет 

34 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

      В основу курса внеурочной деятельности положен системно-деятельностный подход, позволяющий за период освоения 

ребёнком образовательных треков (траекторий социально – коммуникационного развития) осуществить качественный 



переход от «социальной активности» к «социальной позиции» и «гражданской идентичности». Важно, что в названии 

программы заключён сущностный нравственный идеал «Орлёнок России». 

Структура построения курса предлагает богатые возможности для проявления творческой энергии каждого ребёнка, для 

развития его инициативы, для формирования активной позиции юных граждан страны. В структуре заложено понимание 

особенностей психологического развития младшего школьника и условия для формирования самостоятельной личности 

будущего подростка. Учтено соотнесение построения учебных четвертей и распределение нагрузки в них. Цикличность 

курса, где даётся возможность вернуться к ранее пройденным трекам, позволяет ребёнку, опираясь на полученный опыт, 

проанализировать свои действия, сделать вывод и попробовать применить этот опыт в своей жизни. 

Курс внеурочной деятельности представляет комплекс из 9-и занятий по 7-ми трекам. 

 

1. Трек «Орлёнок – Лидер»  

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда. 

В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт совместной деятельности, что является необходимым в 

начале учебного года. Педагог может увидеть уровень сплочённости классного коллектива, сформировать детские 

микрогруппы для приобретения и осуществления опыта совместной деятельности и чередования творческих поручений. 

 

2. Трек «Орлёнок – Эрудит»  

Ценности, значимые качества трека: познание.   

Трек «Орлёнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая отличается наличием различных олимпиад, 

интеллектуальных конкурсов, конференций и т.п. 

– в этот период дети знакомятся с разными способами получения информации, что необходимо для их успешной 

деятельности, в том числе познавательной. Именно в этот период учебного года у детей отмечается высокая мотивация и 

интерес к учёбе. 

 

3. Трек «Орлёнок – Мастер»  



Ценности, значимые качества трека: познание  

В рамках данного трека дети знакомятся с пониманием того, что можно быть мастерами в разных сферах деятельности, в 

разных профессиях. Сроки реализации трека 

«Орлёнок-Мастер» поделены на два временных промежутка: во время первой части трека дети готовят новогодний 

спектакль, концерт или представление, вторая часть трека определена для знакомства с лучшими мастерами своего дела.  

 

4. Трек «Орлёнок – Доброволец»  

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота. 

Тематика данного трека актуальна круглый год. Проведение трека в данный временной период можно рассматривать, 

как эмоциональный пик всей Программы. Это создаст и поддержит общее настроение добра, взаимопонимания, 

удовлетворённости не только в рамках трека, но и в обычной жизнедеятельности детей. Учитель может обращаться 

к имеющемуся социальному опыту детей в любое время учебного года. 

 

5. Трек «Орлёнок – Спортсмен»  

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни.  

Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить двигательную активность детей, так как к 

середине учебного года накапливается определённая физическая и эмоциональная усталость от учебной нагрузки. 

Дополнительные физкультурно-оздоровительные мероприятия в том числе позволят снизить заболеваемость детей, что 

актуально в зимний период. 

 

6. Трек «Орлёнок – Эколог»  

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина. 

Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – Эколог» позволяют проводить мероприятия за пределами 

здания школы с выходом на природу. Есть возможность использования природных материалов при изготовлении 

поделок, проведения акций с 



посадками деревьев, уборке мусора в рамках экологического субботника. 

 

7. Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти»  

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина. 

Данный трек является логическим завершением годового цикла Программы. В рамках трека происходит ценностно-

ориентированная деятельность по осмыслению личностного отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе 

лично. Ребёнок должен открыть для себя и принять значимость сохранения традиций, истории и культуры своего 

родного края. 

Основная смысловая нагрузка трека: 

Я – хранитель традиций своей семьи. 

Мы (класс) – хранители своих достижений. 

Я/Мы – хранители исторической памяти своей страны. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    Целевые ориентиры результатов участия и освоения младшими школьниками содержания учебно-методического 

комплекса программы «Орлята России» определены в соответствии с ФГОС, основными направлениями воспитания, 

зафиксированными в Примерной рабочей программе воспитания и основываются на российских базовых национальных 

ценностях: 

Личностные результаты: 

- формирование основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

- формировать гуманистические и демократические ценностные ориентации, 

-овладевать начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

--развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах; 

- формировать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 



- формировать безопасный, здоровый образ жизни ; 

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

-формировать эстетические потребности, ценности и чувства. 

 

Метапредметные результаты. 

Коммуникативные: 

-  владение методами поиска, переработки, хранения и передачи информации; 

умению слушать собеседника и вести диалог; 

- умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; умение использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач ; 

-умению определять общую цель и пути ее достижения. 

Познавательные: 

- сравнивать, анализировать, синтезировать, обобщать и классифицировать объекты, явления по родо-видовым 

признакам; 

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

- работать с таблицами, картами, схемами; 

- умению кодировать и декодировать информацию . 

Регулятивные: 

 - планировать свою деятельность; 

- осуществлять самонаблюдение и самооценку в процессе деятельности; 

- анализировать причины своего успеха/неуспеха 

 

Предметные результаты. 

- использовать действия с языковыми единицами для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

- самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

-пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 



-применять математические знания для решения учебно-познавательных и учебно- практических задач; 

- выполнять элементарные правила экологической грамотности, нравственного поведения в мире природы и людей, 

-владеть элементарным способам изучения природы и обществ(наблюдению, записи, измерению, опыту, сравнению, 

классификации и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве) ; 

- устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 

- практическим умениям и навыкам в различных видах художественной деятельности, а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 

- использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных творческих, технологических и 

организационных задач. 

 

Формы организации  и  виды деятельности: 

- игровая, фронтальная, групповая, индивидуальная; 

- лекции, беседы, КВНы, экскурсии, походы, театрализованные представления; 

- анализ и просмотр  презентаций, видеофильмов, мультиуроков. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п\п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 Старт программы 4 ч https://orlyatarussia.r

u/library/29 

 Орлёнок – Лидер 4 ч https://orlyatarussia.r



u/library/29 

 Орлёнок – Эрудит 4 ч https://orlyatarussia.r

u/library/29 

 Орлёнок – Мастер 4 ч https://orlyatarussia.r

u/library/29 

 Орлёнок – Доброволец 4 ч https://orlyatarussia.r

u/library/29 

 Орлёнок – Спортсмен 4 ч https://orlyatarussia.r

u/library/29 

 Орлёнок – Эколог 4 ч https://orlyatarussia.r

u/library/29 

 Орлёнок – Хранитель исторической 

памяти 

4 ч https://orlyatarussia.r

u/library/29 

 Подведение итогов 3 ч https://orlyatarussia.r

u/library/29 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

план

. 

Дата 

факт. 

Старт программы – 4 ч   

 Встреча с игрой 1   

 Интеллектуально-познавательные  игры 1   

 Подвижные игры 1   

 Вводный «Орлятский урок» 1   

 Орленок-лидер 4 ч    

 Лидер – это… 1   

 Я могу быть лидером 1   

 Как стать лидером? 1   

 Итоги трека «Мы дружный класс! 1   

 Орлёнок – Эрудит – 4 ч    

 Кто такой эрудит? 1   

 Развиваемся, играя! 1   

  Я – эрудит, а это значит… 1   

 Могу быть изобретателем. Итоги трека «На 

старте новых открытий» 

1   



 Орлёнок – Мастер 4 ч    

 Мастер – это… 1   

 Мастерами славится Россия 1   

 В гости к мастерам 1   

 КТД «Классный театр. Подводим итоги. 1   

 Орлёнок – Доброволец – 4 ч.    

 От слова к делу. Спешить на помощь 

безвозмездно!  

1   

 С заботой о старших 1   

 Добровольцем будь всегда 1   

 «Портрет добровольца» - итоги трека 1   

 Орлёнок – Спортсмен – 4 ч.    

 Утро начинай с зарядки – будешь ты всегда в 

порядке! 

1   

 Должен быть режим у дня 1   

 О спорт, ты – мир! 1   

 Спортивная игра  «У рекордов наши имена» 1   

 Орлёнок – Эколог – 4 ч    

 ЭКОЛОГиЯ. Мой след на планете 1   

 Каким должен быть настоящий  эколог? Что 

должен знать и уметь эколог? Встреча с 

человеком, которого можно назвать настоящим 

экологом 

1   

 Восхищаемся красивым миром 1   

 Экология на практике 1   

 Орлёнок – Хранитель исторической памяти – 

4 ч 

   

 Орлёнок – Хранитель исторической памяти 1   



 Я храню традиции семьи, а значит и традиции 

страны. 

1   

 Кодекс «Орлёнка – Хранителя» 1   

 Расскажи мне о России. Итоги трека. 1   

 Подведение итогов – 3 ч    

 Подведение итогов участия в программе в 

текущем учебном году 

1   

 Интеллектуально-познавательные  игры 1   

 Подвижные игры 1   

 



 

 

 

 

НОО-07 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

«ШАХМАТЫ» 

  



Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа курса «Шахматы» для 1-4 классов составлена в соответствии с нормативными документами: 

1. ФГОС начального общего образования (утвержден приказом от 6 октября 2009 года №373 (зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 года №15785)  

2. Примерной программы по шахматам. 

3. Программы к завершённой предметной линии учебников «Шахматы в школе» для 1-4 классов под редакцией Е.А. 

Прудниковой, Е.И. Волковой. 

Цель учебного предмета «Шахматы»:  

1. равномерное развитие логического и физического интеллекта детей. 

2. формирование основ здорового образа жизни и их интеллектуальное развитие посредством занятий шахматами и 

физической культурой. 

Задачи преподавания шахмат в школе: 

Общие: 

- гармоничное развитие детей, увеличение объѐма их двигательной активности, укрепление здоровья; 

- обучение новым знаниям, умениям и навыкам по шахматам; 

- выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области спорта, привлечение обучающихся, проявляющих 

повышенный интерес и способности к занятиям шахматами в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

соревнованиях; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, интеллектуально – спортивным 

подвижным играм, различным формам активного отдыха и досуга. 

 



Образовательные: 

- освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

шахмат; 

- освоение базовых основ шахматной игры, возможности шахматных фигур, 

особенностей их взаимодействия с использованием интеллектуально – спортивных 

подвижных игр; 

- овладение приемами матования одинокого короля различными фигурами, способами записи шахматной партии, 

тактическими приемами в типовых положениях; 

- освоение принципов игры в дебюте, методов краткосрочного планирования 

действий во время партии; 

- обучение новым двигательным действиям средствами шахмат и использование 

шахматной игры в прикладных целях для увеличения двигательной активности и оздоровления; 

- обучение приѐмам и методам шахматной борьбы с учетом возрастных особенностей, индивидуальных и 

физиологических возможностей школьников. 

 

Оздоровительные: 

- формирование представлений об интеллектуальной и физической культуре вообще и о шахматах в частности; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных, 

эмоциональных и двигательных проявлений; 

- укрепление здоровья обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей их организма; 

- формирование у детей культуры движений, обогащение их двигательного опыта интеллектуально – спортивными 

подвижными играми, как средствами шахмат, так и физическими упражнениями с общеразвивающей направленностью. 

 

Воспитательные: 



- приобщение к самостоятельным занятиям интеллектуальными и физическими 

упражнениям, играм, и использование их в свободное время; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности; 

- воспитание у детей устойчивой мотивации к интеллектуально – физкультурным занятиям. 

 

Общая характеристика предмета 

 

      Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим школьникам. Большое 

значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность, использование 

приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. 

      Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые шаги в мире шахмат. Учащиеся 

знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шахматной доской, фигурами, учатся выполнять различные 

дидактические задания, разыгрывать положения с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на 

отдельных фрагментах доски. Большое место отводится изучению "доматового" периода игры. 

      На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи, сказки песни о шахматах, 

шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым моментом занятий является деятельность самих детей, в которой 

они наблюдают за передвижением фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют 

закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске. 

     Основой организации работы с детьми в данной программе является система дидактических принципов: 

 принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса 



 принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим темпом; 

 принцип целостного представления о мире - при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с 

предметами и явлениями окружающего мира; 

 принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им систематически 

предоставляется возможность выбора; 

 принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта творческой 

деятельности. 

      Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах организации развивающего 

обучения, и обеспечивают решение задач интеллектуального и личностного развития. Это позволяет рассчитывать на 

проявление у детей устойчивого интереса к занятиям шахматами, появление умений выстраивать внутренний план 

действий, развивать пространственное воображение, целеустремленность, настойчивость в достижении цели, учит 

принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них. 

Настоящая программа включает в себя два основных раздела: 

«Теоретические основы и правила шахматной игры»;  

«Практико-соревновательная деятельность».  

       В разделе «Теоретические основы и правила шахматной игры» представлены 

исторические сведения, основные термины и понятия, а также образовательные 

аспекты, ориентированные на изучение основ теории и практики шахматной игры. 

       Раздел «Практико-соревновательная деятельность» включает в себя сведения об 

организации и проведении шахматных соревнований, конкурсов по решению задач, 

шахматных праздников. 

       В тематическом планировании программы отражены темы основных её разделов 

и даны характеристики видов деятельности обучающихся. Эти характеристики 



ориентируют учителя на порядок освоения знаний в области данного вида спорта. 

 

Описание места учебного предметы в учебном плане. 

 

 

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

материала в течение 135 часов. В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение предмета 

«Шахматы» отводится 1 час в неделю, что составляет 33 часа в первом классе , 34 часа во2-4 классах. 

 

Учебно-тематический план 

1 класс 

№ Содержание программного материала часы 

1 Теоретические основы и правила 

шахматной игры 

30ч 

2 Практико - соревновательная деятельность 3ч 

 Итого 33ч. 

 

2 класс 



№ Содержание программного материала часы 

1 Теоретические основы и правила 

шахматной игры 

21ч 

2 Практико - соревновательная деятельность 13ч 

 Итого 34 ч. 

 

3 класс 

№ Содержание программного материала часы 

1 Теоретические основы и правила 

шахматной игры 

21ч 

2 Практико - соревновательная деятельность 13ч 

 Итого 34 ч. 

 

4 класс 

№ Содержание программного материала часы 

1 Теоретические основы и правила 

шахматной игры 

23ч 



2 Практико - соревновательная деятельность 11ч 

 Итого 34ч 

 

Практическая часть программы 

Класс Количество 

часов в год 

Количество часов по четвертям 

I II III IV 

1 33     

2 34     

3 34     

4 34     

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

     Содержание учебного предмета «Шахматы» направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных 

граждан России, способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности.  

       В центре образовательного процесса теперь стоит личность ребёнка, для которой одинаково важное значение имеют 

как знания, умения и навыки, полученные в процессе 



обучения, так и способность и готовность успешно решать жизненные задачи, плодотворно работать в группе, быстро 

реагировать на вызовы экономического прогресса и рынка труда.  

     В этой связи содержание программы «Шахматы в школе» при её соответствии 

целевым установкам системы начального общего образования имеет следующие ценностные ориентиры:  

– воспитание у учащихся чувства гордости за свою Родину и сопричастности к её истории; 

– формирование способности воспринимать мир как единое целое при всём разнообразии культур, национальностей, 

религий;  

– обучение доброжелательному, доверительному и внимательному отношению к 

людям; 

– развитие готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается;  

– воспитание уважения к окружающим (умение слушать и слышать партнёра, 

признание права каждого на собственное мнение и способность принять самостоятельное решение с учётом позиции 

всех участников процесса) и их труду; 

– развитие ценностно-смысловой и познавательной сферы личности обучающегося, самостоятельности, инициативности 

и любознательности, чувства ответственности, желания и умения учиться, стремления к самообразованию и 

самовоспитанию; 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, способности критично относиться к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– воспитание целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей;      

– информирование о необходимости заботиться о собственном здоровье и 

укреплять его, уметь противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности. 

    Одним из результатов обучения шахматам является осмысление и присвоение учащимися системы ценностей. 



Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, 

понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, 

самопознание как ценность – одна из задач образования. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; 

чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей 

стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 

иных культур. 

Ценность общения — понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из 

основополагающих элементов культуры. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

 

   Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов 
освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

 

Личностные результаты освоения программы – отражают индивидуальные личностные качества обучающихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения программного материала.  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России; 



-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации; 

- формирование чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

шахматной культурой; 

- формирование основ шахматной культуры; 

- понимание необходимости личного участия в формировании собственного 

здоровья; 

- понимание основных принципов культуры безопасного, здорового образа жизни; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

- уважительное отношение к иному мнению; 

- приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и сверстниками; умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и обстоятельствам 

других людей; 

- умение управлять своими эмоциями; 

- дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- навыки творческого подхода в решении различных задач, к работе на результат; 

- оказание бескорыстной помощи окружающим. 

 

Метапредметные результаты освоения программы - характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий: познавательных, коммуникативных и регулятивных. 

 



Познавательные УУД: 

- умение с помощью педагога и самостоятельно выделять, и формулировать познавательную цель деятельности в 

области шахматной игры; 

- овладение способом структурирования шахматных знаний; 

- овладение способом выбора наиболее эффективного способа решения учебной задачи в зависимости от конкретных 

условий; 

- овладение способом поиска необходимой информации; 

- умение совместно с учителем самостоятельно ставить и формулировать 

проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы творческого или поискового 

характера; 

- овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач; 

- умение строить логические цепи рассуждений; 

- умение анализировать результат своих действий; 

- умение воспроизводить по память информацию; 

- умение устанавливать причинно – следственные связи; 

- умение логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть 

реакцию соперника, сравнивать, развивать концентрацию внимания, умение находить 

нестандартные решения. 

 

Коммуникативные УУД: 

- находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе 

согласования различных позиций; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, уметь вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 



- умение донести свою позицию до других; 

- умения учитывать позицию партнера (собеседника), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

 

Регулятивные УУД: 

- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, физические, учебные и практические 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- способность 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. 

 

Предметные результаты освоения программы – характеризуют умение и опыт обучающихся, которые приобретаются и 

закрепляются в процессе освоения учебного предмета. 

– формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной партии и соревнований в соответствии с 

шахматным кодексом; 

– выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 

- развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальных форм волевого управления поведением. 

 



Содержание  учебного предмета 

 

1 класс 

Теоритические основы и правила шахматной игры (30ч) 

Сведения из истории шахмат. 

     История зарождения и развития шахматной игры, ее роль в современном обществе. Чемпионы мира по шахматам. 

Современные выдающиеся отечественные и зарубежные шахматисты. 

Базовые понятия шахматной игры. 

     Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и способах их предупреждения. 

Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные соревнования и правила их проведения. 

      Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и понятия в шахматной игре: 

белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король); ход и взятие каждой фигуры, нападение, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и 

короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, основные тактические  

приемы, шахматная партия, запись шахматной партии. 

Практико-соревновательная деятельность (3ч) 

Соревнования. 

     Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, соревнования. 



 

2 класс 

Теоритические основы и правила шахматной игры (21ч) 

Сведения из истории шахмат. 

     Шахматная игра как спорт в международном сообществе. Чемпионы мира по шахматам. Современные выдающиеся 

отечественные и зарубежные шахматисты. 

Базовые понятия шахматной игры. 

     Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и способах их предупреждения. 

Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные соревнования и правила их проведения. 

      Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и понятия в шахматной игре: 

белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король); ход и взятие каждой фигуры, нападение, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и 

короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, основные тактические  

приемы, шахматная партия, запись шахматной партии, основы дебюта. 

Практико-соревновательная деятельность (13ч) 

Конкурсы решения позиций. 

Соревнования. 

Шахматный праздник. 



     Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги,  соревнования, шахматные 

праздники. 

 

3 класс 

Теоритические основы и правила шахматной игры (21ч) 

Сведения из истории шахмат. 

     Шахматная игра как спорт в международном сообществе; цели, задачи, оздоровительное и воспитательное значение 

шахмат. История зарождения соревнований по шахматам, системы проведения шахматных соревнований. 

Базовые понятия шахматной игры. 

      Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и способах их предупреждения. 

Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные соревнования и правила их проведения. 

      Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и понятия в шахматной игре: 

белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король); ход и взятие каждой фигуры, нападение, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и 

короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, основные тактические  

приемы, шахматная партия, запись шахматной партии, основы дебюта, атака на рокировавшегося и нерокировавшегося 

короля в начале партии, атака при равносторонних и разносторонних рокировках, основы анализа шахматной партии, 

основы пешечных эндшпилей. 

Практико-соревновательная деятельность (13ч) 



Конкурсы решения позиций. 

Соревнования. 

Шахматный праздник 

     Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги,  соревнования, шахматные 

праздники. 

 

4 класс 

Теоритические основы и правила шахматной игры (23ч) 

Сведения из истории шахмат. 

     История появления шахмат на Руси. Роль шахматной игры в современном обществе. 

Базовые понятия шахматной игры. 

      Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и способах их предупреждения. 

Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные соревнования и правила их проведения. 

      Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и понятия в шахматной игре: 

белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король); ход и взятие каждой фигуры, нападение, защита, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, 

длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, стадии 

шахматной партии, основные тактические приемы; шахматная партия, запись шахматной партии, основы дебюта, атака 



на рокировавшегося и нерокировавшегося короля в начале партии, атака на равносторонних и разносторонних 

рокировках, основы анализа шахматной партии, основы пешечных, ладейных и легкофигурных эндшпилей. 

Практико-соревновательная деятельность (11ч) 

Конкурсы решения позиций. 

Соревнования. 

Шахматный праздник. 

    Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги,  соревнования, шахматные 

праздники. 

 

     Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 1- 4 классов, а также 

специфики классного коллектива.  

 

     В связи с тем, что результат обучения предмета «Шахматы» невозможно выразить цифровой оценкой при изучении 

курса используется зачетная система оценивания. 

 

Планируемые результаты  

 



В результате освоения программы «Шахматы в школе» учащиеся должны знать /применять: 

– правила техники безопасности во время занятий; 

– историю возникновения и развития шахматной игры; 

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

вклад они внесли в развитие шахмат; 

– вклад чемпионов мира по шахматам в развитие шахматной культуры; 

– историю возникновения шахматных соревнований, правила проведения соревнований, шахматный этикет, а также 

какими личностными (интеллектуальными, физическими, духовно-нравственными) качествами должен обладать 

шахматист - спортсмен; 

– историю развития шахматной культуры и спорта в России, выдающихся шахматных деятелей России; 

– приобретённые знания и умения в самостоятельной творческой деятельности 

 

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

 уметь объяснять шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, 

начальное положение, белые и черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая 

рокировка, шах, мат, паи, ничья; 

 знать шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король), правила хода и взятие каждой фигуры; 

 иметь представление о том, что такое нападение, и уметь видеть элементарные угрозы партнера; 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушения правил шахматного 

кодекса; 

 правильно располагать шахматную доску между партнерами;  

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 



 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать короля, объявлять шах, ставить мат, решать элементарные задачи на мат в один ход; 

 знать, что такое ничья, пат и вечный шах; 

 знать цену каждой шахматной фигуры; 

 усвоить технику матования одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, ферзем и королем; 

 владеть способом взятие на проходе; 

 записывать шахматную партию; 

 уметь играть целую шахматную партию с партнером от начала до конца с записью своих ходов и ходов партнера. 

 

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

 уметь видеть нападение со стороны партнера, защищать свои фигуры, нападать и создавать свои угрозы; 

 защищать свои фигуры от нападения и угроз; 

 решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические угрозы в партиях: двойной удар, связку, 

ловлю фигур, сквозной удар, мат на последней горизонтали, открытый и двойной шахи; 

 ставить мат одинокому королю ладьей и королем; 

 разыгрывать шахматную партию с партнером от начала и до конца, правильно выводя фигуры в дебюте; 

 реализовать большое материальное преимущество. 

 

К концу третьего учебного года (третий класс) учащиеся должны: 

 владеть новыми элементами шахматной тактики: «завлечение», «отвлечение», «уничтожение защиты», «спёртый 

мат»;  

 понимать основы разыгрывания дебюта и правильно выводить фигуры в начале партии; 



 знать способы атаки на рокировавшегося и нерокировавшегося короля; 

 уметь разыгрывать элементарные пешечные эндшпили и реализовывать большое материальное преимущество; 

 принимать участие в шахматных соревнованиях. 

 

К концу четвертого учебного года (четвертый класс) учащиеся должны: 

 владеть основными шахматными позициями, 

 владеть основными элементами шахматной тактики и технике расчета вариантов в практической игре, 

 находить и решать различные шахматные комбинации, в том числе мат в два-три хода, 

 знать и применять основные принципы развития фигур в дебюте, открытые дебюты и их теоретические варианты, 

 уметь атаковать короля при разносторонних и равносторонних рокировках, 

 разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легкофигурные эндшпили, знать теоретические позиции, 

 уметь реализовывать материальное преимущество, 

 принимать участие в шахматных соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

Первый год обучения 



 

Содержание раздела Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры 

Из истории шахмат Основные содержательные линии 

Сведения о возникновении шахмат и 

появлении их на Руси, первое 

знакомство с чемпионами мира по 

шахматам и ведущим шахматистом 

мира. 

Имеют представление об истории 

возникновения шахмат и появления 

их на Руси. 

Базовые понятия шахматной игры Основные содержательные линии 

Изучение основ шахматной игры: 

шахматная доска, шахматные фигуры, 

начальная позиция фигур, шахматная 

нотация, ценность фигур, нападение, 

взятие, шах и защита от шаха, мат, 

пат, рокировка, взятие на проходе, 

превращение пешки, матование 

одинокого короля различными 

фигурами, начало шахматной партии, 

материальное преимущество, правила 

Знают основные шахматные термины: 

белое и черное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, 

начальное положение, белые и 

черные, ход, взятие, взятие на 

проходе, длинная и короткая 

рокировка, шах, мат, пат, ничья. 

Знают правила хода и взятие каждой 

фигуры. 

Умеют правильно располагать 

шахматную доску и расставлять 



шахматного этикета, дебютные 

ошибки. 

фигуры перед игрой, записывать 

шахматную позицию и  партию, 

рокировать и объявлять шах , ставить 

мат, решать элементарные задачи на 

мат в один ход, играть каждой 

фигурой в отдельности и в 

совокупности с другими фигурами без 

нарушения правил шахматного 

кодекса, разыгрывать партию с 

партнером. 

Соблюдают правила поведения за 

шахматной доской.  

Раздел 2. Практико- соревновательная деятельность 

Соревнования  Основные содержательные линии 

Участие детей в шахматном турнире 

«Первенство класса» 

Умеют правильно располагать 

шахматную доску и расставлять 

фигуры на ней, играть партию от 

начала до конца с записью, 

пользоваться шахматными часами. 

Примерное тематическое планирование первый год обучения ( 33 часа) 

 

№ Тема урока Содержание урока 



1. Шахматы – мои друзья. История 

возникновения шахмат. 

Знакомство детей с правилами техники безопасности на 

занятиях по шахматам. Введение и раскрытие понятия «шахматная 

игра», рассказ об истории возникновения данного понятия и шахматной 

игры в целом 

2. Шахматная доска. Знакомство детей с новыми понятием «шахматная доска», белыми и 

чёрными полями на шахматной доске, угловыми и центральными 

полями, правильным расположением шахматной доски в начале партии 

3. Горизонталь. Знакомство с шахматной доской: новое понятие «горизонталь» 

4. Вертикаль. Знакомство с шахматной доской: новое понятие «вертикаль» 

5. Диагональ. Знакомство с шахматной доской: новое понятие «диагональ» 

6. Шахматная нотация. Обозначение вертикалей, горизонталей, полей, шахматных фигур 

7. Шахматные фигуры и начальная 

позиция. 

Расстановка шахматных фигур в начальной позиции 

8. Ладья. Знакомство учащихся с шахматной фигурой «ладья», её местом в 

начальной позиции, способом передвижения ладьи по доске: ход и 

взятие; раскрытие понятий «ход фигуры», «невозможный ход» 

9. Слон. Знакомство учащихся с шахматной фигурой «слон», его местом в 

начальной позиции, объяснение способов передвижения слона по доске: 

ход и взятие; введение и раскрытие понятий «белопольный» и 

«чернопольный» слон 

10

. 

Ферзь. Знакомство с шахматной фигурой «ферзь», его местом в начальной 

позиции, способом передвижения ферзя по доске: ход и взятие 



11

. 

Конь. Знакомство с шахматной фигурой «конь», его местом в начальной 

позиции, способом передвижения коня по доске: ход и взятие 

12

. 

Пешка. Правила хода и взятия пешкой 

13

. 

Превращение пешки. Правила превращение пешки 

14

. 

Король. Правила хода и взятия королём 

15

. 

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур 

16

. 

Нападение. Атакующие возможности фигур 

17

. 

Взятие. Взятие на проходе. Особое взятие пешкой: взятие на проходе 

18

. 

Шах и защита от шаха. Постановка шаха всеми фигурами, защита от шаха 

19

. 

Мат. Постановка мата всеми фигурами 

20 Пат – ничья. Варианты ничьей 



. 

21

. 

Рокировка. Правила рокировки, длинная и короткая рокировки 

22

. 

Основные принципы игры в начале 

партии. 

Общие принципы игры в начале шахматной партии 

23

. 

Мат двумя ладьями одинокому королю. Техника матования одинокого короля двумя ладьями 

24

. 

Мат ферзем и ладьей одинокому 

королю. 

Техника матования одинокого короля ферзём и ладьёй 

25

. 

Мат ферзем и королем одинокому 

королю. 

Техника матования одинокого короля ферзём и королём 

26

. 

Материальное преимущество. Определение материального преимущества, реализация 

материального преимущества 

27

. 

Нарушение основных принципов игры 

в начале партии. 

Ошибочные ходы в начале партии и их последствия 

28

. 

Партии – миниатюры. Анализ коротких партий 

29

. 

Запись шахматной партии. Способ ведения записи партии во время соревнований 



30

. 

Шахматный этикет. Правила поведения шахматиста во время партии 

31

. 

Шахматный турнир. Участие в шахматном турнире 

32

. 

Шахматный турнир. Участие в шахматном турнире 

33

. 

Шахматный турнир. Участие в шахматном турнире 

 

Второй год обучения 

 

Содержание раздела Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры 

Из истории шахмат Основные содержательные линии 

Сведения о каждом из 16 чемпионов 

мира по шахматам, их вкладе в 

развитие шахмат, знакомство с 

ведущими чемпионами мира. 

Знают о вкладе чемпионов мира по 

шахматам в развитие шахматной 

культуры. 



Базовые понятия шахматной игры Основные содержательные линии 

Основы шахматной игры( повторение 

материала первого года обучения: 

защита в шахматах, матование 

одинокого короля различными 

фигурами). 

Шахматная комбинация: выигрыш 

материала. 

Основы дебюта: развитие фигур, 

дебютные ловушки, коротки партии. 

Основы эндшпиля: реализация 

большого материального 

преимущества. 

Знают способы защиты в шахматной 

партии, элементарные шахматные 

комбинации, имеют представление о 

дебютных ловушках и о том, как в 

них не попадаться. 

Умеют видеть нападение и защищать 

свои фигуры от нападения партнера, 

матовать одинокого короля двумя 

ладьями, ферзем и ладьей, королем и 

ферзем, королем о ладьей, могут 

находить элементарные шахматные 

комбинации: двойной удар, связку, 

ловлю фигуры, мат на последней 

горизонтали, сквозной удар, 

открытый и двойной шахи, знают, как 

правильно выводить фигуры в начале 

партии и выигрывать партию с 

большим материальным 

преимуществом. 

Соблюдают правила поведения за 

шахматной доской. 

Раздел 2. Практико- соревновательная деятельность 



Конкурсы решения позиций Основные содержательные линии 

Конкурс решения позиций на 

тактические приемы «связка», 

«двойной удар», «нападение», 

«защита», «сквозной удар», «ловля 

фигуры», «открытый шах», «двойной 

шах», «мат по последней 

горизонтали»  

Расставляют позицию для решения 

упражнений, решают шахматные  

упражнения.  

Анализируют свои ответы и ответы 

своих сверстников. С помощью 

тестового задания оценивают 

собственное выполнение. 

Соревнования  Основные содержательные линии 

Участие детей в шахматном турнире 

«Первенство класса» 

Умеют играть партию от начала до 

конца с записью и различным 

контролем времени. 

Шахматный праздник Основные содержательные линии 

Участие в школьном шахматном 

празднике 

Осваивают правила игры. Активно 

участвуют в играх и эстафетах. 

Общаются и взаимодействуют со 

сверстниками. Проявляют 

доброжелательность, 

взаимопонимание, смелость, волю, 

решительность, активность и 

инициативу при решении 

вариативных задач, возникающих в 

процессе игр. Регулируют эмоции в 

процессе игровой деятельности, 

умеют управлять ими. Соблюдают 



правила техники безопасности во 

время участие в празднике. 

 

 

Примерное тематическое планирование второй год обучения ( 34 часа) 

 

№ Тема урока Содержание урока 

1. Из истории шахмат. Чемпионы мира по 

шахматам и выдающиеся шахматисты 

мира. 

Беседа о важности соблюдения правил техники безопасности на 

занятиях по шахматам. Из истории шахмат: знакомство с именами 

шахматистов – чемпионов мира, ведущих шахматистов 

2. Шахматные фигуры (повторение). Повторение материала первого года обучения 

3. Нападение в шахматной партии. Шах и 

защита от него. Рокировка 

(повторение). 

Повторение материала первого года обучения 

4. Мат. Пат. Мат в один ход (повторение). 

Мат одинокому королю королем  и 

ладьей.  

Повторение материала первого года обучения 

5. Защита в шахматной партии: уход из-

под нападения, уничтожение 

атакующей фигуры, защита фигуры. 

Знакомство с понятием «защита» в шахматной партии и 

такими действиями против угроз партнёра, как уход из - под нападения, 

уничтожение атакующей фигуры, защита фигуры 

6. Защита в шахматной партии: 

перекрытие, контрнападение. 

Знакомство с двумя другими видами защиты в шахматной партии – 

перекрытием, контрнападением 

7. Конкурс решения позиций: как бы вы Отработка на практике тактических приёмов, пройденных на уроках 5, 6 



сыграли? 

8. Тактический прием «двойной удар». Знакомство с тактическим приёмом «двойной удар», 

способами нанесения двойного удара различными фигурами 

9. Тактический прием «связка». Знакомство с тактическим приёмом «связка», понятиями «полная» и 

«неполная» связка, «давление» на связку 

10

. 

Конкурс решения позиций: как бы вы 

сыграли? 

Отработка на практике тактических приёмов, пройденных на уроках 8, 9 

11

. 

Тактический прием «ловля фигуры». Знакомство с новым тактическим приёмом «ловля фигуры» и способами 

его применения 

12

. 

Тактический прием «сквозной удар». Знакомство с новым тактическим приёмом «сквозной удар» и способами 

его применения 

13

. 

Мат на последней горизонтали. Слабость последней горизонтали, «форточка» 

14

. 

Конкурс решения позиций: как бы вы 

сыграли? 

Отработка на практике тактических приёмов, пройденных на уроках 11–

13 

15

. 

Тактический прием «открытый шах». Знакомство с новым тактическим приёмом «открытый шах» и 

способами его практического применения 

16

. 

Тактический прием «двойной шах» Знакомство с новым тактическим приёмом «двойной шах» и способами 

его практического применения 

17

. 

Шахматный турнир. Игровая практика 

18

. 

Шахматный турнир. Игровая практика 

19

. 

Шахматный турнир. Игровая практика 

20

. 

Шахматный турнир. Игровая практика 

21 Основы игры в дебюте: дебютные Раскрытие основных принципов игры в дебюте, знакомство с понятиями 



. ловушки. «дебют», «детский мат», «мат Легаля» 

22

. 

Основы игры в дебюте: атака на короля. Знакомство с таким методом игры в дебюте, как атака на короля 

партнёра 

23

. 

 Основы игры в дебюте: атака на короля Знакомство с таким методом игры в дебюте, как атака на короля 

партнёра 

24

. 

Основы эндшпиля: реализация 

большого материального 

преимущества. 

Знакомство с понятием «реализация преимущества» и такими 

способами реализации преимущества, как игра на мат, размен 

одноимённых фигур для увеличения материального перевеса 

25

. 

Основы эндшпиля: реализация 

большого материального 

преимущества. 

Знакомство с понятием «реализация преимущества» и такими 

способами реализации преимущества, как игра на мат, размен 

одноимённых фигур для увеличения материального перевеса 

26

. 

Основы анализа шахматной партии. Просмотр и анализ коротких 

шахматных партий 

27

. 

Основы анализа шахматной партии. Просмотр и анализ коротких шахматных партий 

28

. 

Основы анализа шахматной партии. Просмотр и анализ коротких шахматных партий 

29

. 

Конкурс решения позиций: как бы вы 

сыграли? 

Отработка на практике материала уроков 21–25 

30

. 

Шахматный турнир.  Игровая практика 

31

. 

Шахматный турнир. Игровая практика 

32

. 

Шахматный турнир. Игровая практика 

33

. 

Шахматный турнир. Игровая практика 

34 Шахматный праздник. Решение заданий, игровая практика 



. 

 

Третий год обучения 

 

Содержание раздела Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры 

Из истории шахмат Основные содержательные линии 

История возникновения соревнований 

по шахматам, системы проведения 

шахматных соревнований 

Знают историю возникновения 

шахматных соревнований, правила 

поведения соревнований, различные 

системы проведения шахматных 

соревнований. 

Базовые понятия шахматной игры Основные содержательные линии 

Шахматная комбинация: задачи на 

мат в два хода, тактические приемы 

«завлечение», «отвлечение», 

«уничтожение защиты», «спертый 

мат». 

Основы разыгрывания дебюта, атака 

на короля в дебюте. Основы 

пешечного эндшпиля: проведение 

Знают шахматные комбинации и 

тактические приемы «завлечение», 

«отвлечение», «уничтожение 

защиты», основы разыгрывания 

дебюта: развитие фигуры, дебютные 

ловушки, короткие партии. 

Умеют решать позиции на мат в два 

хода, находить тактические приемы 

«завлечение», «отвлечение», 

«уничтожение защиты», «спертый 



пешки в ферзи, правило квадрата, 

отталкивание плечом реализация 

лишней пешки. 

 

мат», атаковать рокировавшегося и 

нерокировавшегося короля в дебюте, 

проводить пешку в ферзи. Соблюдать 

правила поведения за шахматной 

доской. 

Раздел 2. Практико- соревновательная деятельность 

Конкурсы решения позиций Основные содержательные линии 

Конкурсы решения позиций на 

дебютные ловушки, способы атаки на 

короля, уничтожение защиты, 

тактические приемы  «завлечение», 

«отвлечение», «спертый мат» 

 

Расставляют позицию для решения 

упражнений, решают шахматные 

упражнения. 

Анализируют свои ответы и ответы 

своих сверстников. 

С помощью тестового задания 

оценивают собственное выполнение 

Соревнования  Основные содержательные линии 

Участие детей в шахматном турнире 

«Первенство класса» 

Умеют играть партию от начала до 

конца с записью и различным 

контролем времени. 

Шахматный праздник Основные содержательные линии 

Участие в школьном спортивно – 

шахматном празднике 

Осваивают правила игры. 

Активно участвуют в играх и 

эстафетах. 

Общаются и взаимодействуют со 



 сверстниками.  

Проявляют доброжелательность, 

взаимопонимание, смелость, волю, 

решительность, активность и 

инициативу при решении 

вариативных задач, возникающих в 

процессе игр. 

Регулируют эмоции в процессе 

игровой деятельности, умеют 

управлять ими. 

Соблюдают правила техники 

безопасности во время участия в 

празднике. 

 

Примерное тематическое планирование третий год обучения ( 34 часа) 

№ Тема урока Содержание урока 

1. Их истории возникновения 

соревнований по шахматам. Система 

проведения шахматных соревнований. 

Беседа о важности соблюдения правил техники безопасности на 

занятиях по шахматам. Знакомство с материалом об истории 

возникновения шахматных соревнований, изучение различных систем 

проведения шахматных соревнований 

2. Матование одинокого короля разными 

фигурами ( повторение) 

Повторение материала второго года обучения. Разыгрывание позиций, 

решение позиций на мат в два хода 



3. Тактические комбинации и приемы 

«связка», «сквозной удар», «двойной 

удар», «ловля фигуры» (повторение) 

Повторение материала второго года обучения 

4. Тактические комбинации и приемы 

«двойной шах», «открытый шах» 

Повторение материала второго года обучения 

5. Конкурс решения позиций: как бы вы 

сыграли? 

Отработка на практике материала уроков 2–4 

6. Тактический прием «завлечение» Знакомство с новым тактическим приёмом «завлечение фигур под 

тактический удар  

7. Тактический прием «отвлечение» Знакомство с новым тактическим приёмом «отвлечение фигур от 

защиты» 

8. Тактический прием «уничтожение 

защитой» 

Знакомство с новым тактическим приёмом «уничтожение защиты», 

способом его применения в практической игре; рассмотрение и анализ 

типичных позиций на данную тему 

9. Тактический прием «спертый мат» Знакомство с новым понятием «спёртый мат», разбор классической 

партии на применение приёма «спёртый мат» 

10

. 

Сочетание тактических приемов Просмотр партий на тему «сочетания различных тактических приёмов» 

11

. 

Конкурс решения позиций: как бы вы 

сыграли? 

Отработка на практике материала уроков 6–9 

12

. 

Борьба за инициативу Информирование учащихся о том, как начинать атакующие действия в 

шахматной партии 

13

. 

Основы дебюта: атака на 

нерокировавшегося короля 

Знакомство со способами атаки на короля, который не успел сделать 

рокировку: вскрытие центральных линий, быстрое развитие, 

мобилизация фигур 

14

. 

Основы дебюта: атака на 

рокировавшегося короля 

Знакомство со способами атаки на короля, который сделал рокировку: 

жертва фигуры с целью вскрытия пешечного прикрытия короля, 

уничтожение защиты 



15

. 

Конкурс решения позиций: как бы вы 

сыграли? 

Отработка на практике материала уроков 12–14 

16

. 

Шахматный турнир Игровая практика 

17

. 

Шахматный турнир Игровая практика 

18

. 

Шахматный турнир Игровая практика 

19

. 

Шахматный турнир Игровая практика 

20

. 

Основы анализа шахматной партии: 

выбери ход и найди план 

Знакомство с основами анализа шахматной партии, разбор партий 

чемпионов мира и ведущих шахматистов мира 

21

. 

Основы пешечного эндшпиля: 

проходная пешка, правило квадрата 

Знакомство c элементарными пешечными окончаниями: пешка против 

короля, пешка проходит в ферзи без помощи своего короля, правило 

квадрата 

22

. 

Основы пешечного эндшпиля: крайняя 

пешка, «отталкивание плечом» 

Знакомство c элементарными пешечными окончаниями: крайняя пешка, 

пешка проходит в ферзи при помощи своего короля, отталкивание 

плечом 

23

. 

Основы пешечного эндшпиля: 

оппозиции и ключевые слова 

Повторение материала: игра пешки против короля, пешка проходит в 

ферзи без помощи своего короля, пешка проходит в ферзи при помощи 

своего короля; введение новых понятий «оппозиция», «ключевые поля» 

24

. 

Основы пешечного эндшпиля: король с 

пешкой против короля с пешкой 

Введение и раскрытие новых понятий: «взаимоблокируемые пешки», 

«позиция взаимного цугцванга», «ключевые поля». 

25

. 

Основы пешечного эндшпиля: король 

против пешек, правило блуждающего 

квадрата 

Знакомство с правилом блуждающего квадрата, раскрытие особенностей 

разрозненных пешек, их сильных и слабых сторон 

26

. 

Теоретические позиции пешечного 

эндшпиля: ферзь против пешки 

Знакомство с теоретическими позициями пешечного эндшпиля: король 

и две пешки против короля, особенности проведения пешек в ферзи по 



вертикалям b и g 

27

. 

Конкурс решения позиций: как бы вы 

сыграли? 

Отработка на практике материала уроков 20–26 

28

. 

Сыграй как чемпион. Партия В. 

Крамник – Д. Садвакасов 

Анализ шахматных партий чемпионов мира, угадывание ходов 

29

. 

Сыграй как чемпион мира. Партия В. 

Ананд – М. Карлсен 

Анализ шахматных партий чемпионов мира, угадывание ходов 

30

. 

Шахматный турнир Игр Игровая практикаовая практика 

31

. 

Шахматный турнир Игровая практика 

32

. 

Шахматный турнир Игровая практика 

33

. 

Шахматный турнир Игровая практика 

34

. 

Шахматный праздник Решение заданий, игровая практика 

 

Четвертый год обучения 

 

Содержание раздела Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры 

Из истории шахмат Основные содержательные линии Знают о появлении шахмат на Руси, о 

том, как зарождалась шахматная 



История возникновения шахмат на 

Руси. Зарождение шахматной 

культуры в России 

культура в России 

Базовые понятия шахматной игры Основные содержательные линии 

Тактические приемы «мельница», 

«перекрытие», «рентген». Основы 

дебюта: открытие, полуоткрытые и 

закрытые дебюты, слабые пункты f2/ 

f7 перевес в развитии фигур, выбор 

хода и оценка позиции, перевес в 

пространстве. Основы эндшпиля: 

простейшие ладейные и 

легкофигурные окончания. 

Знают тактические приемы 

«мельница», «перекрытие», 

«рентген», основы теории 

Итальянской партии, защиты двух 

коней, Русской партии, способы 

разрушения прикрытия короля при 

равносторонней и разносторонней 

рокировках. 

Умеют находить тактические приемы 

«мельница», «перекрытие», 

«рентген», разыгрывать открытые 

дебюты по теории, использовать 

перевес в развитии в дебюте, 

атаковать короля при равносторонней 

и разносторонней рокировках, 

разыгрывать простейшие ладейные 

эндшпили: ладья с пешкой против 

ладьи ( позиции Филидора и Лусены), 

простейшие легкофигурные 

окончания. 



Соблюдают правила поведения за 

шахматной доской. 

Раздел 2. Практико- соревновательная деятельность 

Конкурсы решения позиций Основные содержательные линии 

Конкурсы решения позиций на все 

пройденные тактические приемы и 

шахматные комбинации 

 

Расставляют позицию для решения 

упражнений, решают шахматные 

упражнения. 

Анализируют свои ответы и ответы 

своих сверстников. 

С помощью тестового задания 

оценивают собственное выполнение 

Соревнования  Основные содержательные линии 

Участие детей в шахматном турнире 

«Первенство класса» 

Умеют играть партию от начала до 

конца с записью и различным 

контролем времени. 

Шахматный праздник Основные содержательные линии 

Участие в школьном спортивно – 

шахматном празднике 

 

Осваивают правила игры. 

Активно участвуют в играх и 

эстафетах. 

Общаются и взаимодействуют со 

сверстниками.  

Проявляют доброжелательность, 



взаимопонимание, смелость, волю, 

решительность, активность и 

инициативу при решении 

вариативных задач, возникающих в 

процессе игр. 

Регулируют эмоции в процессе 

игровой деятельности, умеют 

управлять ими. 

Соблюдают правила техники 

безопасности во время участия в 

празднике. 

 

Примерное тематическое планирование четверый год обучения ( 34 часа) 

№ Тема урока Содержание урока 

1. История появления шахмат на Руси. 

Зарождение шахматной культуры в 

России 

Беседа о важности соблюдения правил техники безопасности на 

занятиях по шахматам. Знакомство с материалом об истории появления 

шахмат на Руси, о том, как в России начала формироваться шахматная 

культура 

2. Основные принципы  игры в дебюте Дополнение знаний об игре в дебюте новыми сведениями: роль центра, 

создание численного превосходства 

3. Перевес в развитии фигур Раскрытие понятия «мобилизация фигур для получения численного 

превосходства» 



4. Атака на короля Раскрытие плана атаки на короля при односторонней и разносторонней 

рокировках, а также плана атаки на короля, оставшегося в центре 

5. Перевес в пространстве Способы игры при пространственном перевесе, способы достижения 

пространственного перевеса 

6. Оценка позиций Рассказ о том, что необходимо делать для того, чтобы правильно 

оценить позицию во время шахматной партии 

7. План игры Разбор схемы моделирования плана игры, раскрытие цели планирования 

8. Выбор хода Алгоритм выбора хода, форсированные и нефорсированные варианты, 

профилактика. Учимся думать за партнёра 

9. Открытые дебюты Многообразие открытых дебютов. Итальянская партия, защита двух 

коней 

10

. 

Полуоткрытые дебюты Многообразие полуоткрытых дебютов. Сицилианская защита, 

Французская защита 

11

. 

Закрытые дебюты Многообразие закрытых дебютов. Славянская защита 

12

. 

Гамбиты Королевский гамбит 

13

. 

Тактический прием «мельница» Знакомство с тактическим приёмом «мельница». Решение 

дидактических заданий 

14

. 

Тактический прием «перекрытие» Знакомство с тактическим приёмом «перекрытие». Решение 

дидактических заданий 

15 Тактический прием «рентген» Знакомство с тактическим приёмом «рентген». Решение дидактических 

заданий 



. 

16

. 

Конкурс решения позиций: как бы вы 

сыграли? 

Отработка на практике материала уроков 13–16 

17

. 

Анализ шахматной партии: выбери ход Разбор и анализ партий чемпионов мира и ведущих шахматистов мира 

18

. 

Шахматный турнир Игровая практика 

19

. 

Шахматный турнир Игровая практика 

20

. 

Шахматный турнир Игровая практика 

21

. 

Шахматный турнир Игровая практика 

22

. 

Простейшие ладейные эндшпили: ладья 

с пешкой и королем против ладьи и 

короля 

Знакомство с простейшими ладейными эндшпилями; способами защиты 

за слабейшую сторону и способами игры на выигрыш за сильнейшую 

сторону; изучение приёмов «построение моста», «отталкивание 

плечом», знакомство с позицией Филидора и позицией Лусены 

23

. 

Простейшие ладейные эндшпили: ладья 

с пешкой и королем против ладьи и 

короля 

Знакомство с простейшими ладейными эндшпилями; способами защиты 

за слабейшую сторону и способами игры на выигрыш за сильнейшую 

сторону; изучение приёмов «построение моста», «отталкивание 

плечом», знакомство с позицией Филидора и позицией Лусены 

24 Простейшие ладейные эндшпили: ладья Знакомство с простейшими ладейными эндшпилями; способами защиты 



. с пешкой и королем против ладьи и 

короля 

за слабейшую сторону и способами игры на выигрыш за сильнейшую 

сторону; изучение приёмов «построение моста», «отталкивание 

плечом», знакомство с позицией Филидора и позицией Лусены 

25

. 

Простейшие ладейные эндшпили: ладья 

с пешкой и королем против ладьи и 

короля 

Знакомство с простейшими ладейными эндшпилями; способами защиты 

за слабейшую сторону и способами игры на выигрыш за сильнейшую 

сторону; изучение приёмов «построение моста», «отталкивание 

плечом», знакомство с позицией Филидора и позицией Лусены 

26

. 

Простейшие ладейные эндшпили: мат 

двумя слонами одинокому королю 

Знакомство с простейшими легкофигурными окончаниями: техника 

матования двумя слонами 

27

. 

Простейшие легкофигурные окончания: 

мат конем и слоном одинокому королю 

Знакомство с простейшими легкофигурными окончаниями: техника 

матования слоном и конём 

28

. 

Конкурс решения позиций: как бы вы 

сыграли? 

Отработка на практике материала уроков 22–27 

29

. 

Роль шахмат в жизни человека. Как 

стать сильным шахматистом 

Советы чемпионов мира юным шахматистам. Зачем учиться шахматной 

игре 

30

. 

Шахматный турнир Игровая практика 

31

. 

Шахматный турнир Игровая практика 

32

. 

Шахматный турнир Игровая практика 



33

. 

Шахматный турнир Игровая практика 

34

. 

Шахматный праздник Решение заданий, игровая практика 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Для реализации программы в кабинете имеется необходимое оборудование: 

Персональный компьютер учителя -1 шт 

Интерактивная доска – 1 шт 

Принтер- 1 шт 

Сканер – 1 шт 

Документ-камера – 1 шт 

Набор дисков по русскому языку 

 

 

      Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 



1. Прудникова Е.А., Волкова Е.И. «Шахматы в школе первый (второй, третий, четвертый) год обучения»: учебник.- 

М.: Просвещение, 2017 

2. Прудникова Е.А., Волкова Е.И. «Шахматы в школе первый (второй, третий, четвертый) год обучения»: рабочая 

тетрадь.- М.: Просвещение, 2017 

3. Прудникова Е.А., Волкова Е.И. «Шахматы в школе первый (второй, третий, четвертый) год обучения»: 

методические рекомендации.- М.: Просвещение, 2017 

 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся  классов и специфики 

коллектива.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



Лист корректировки рабочей программы 

Риски Выполнение программ 

класс предмет дата кол-
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час
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тема дата предме
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НОО-08 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

«CHEER» 

 



Цель программы: Создать благоприятные условия для раскрытия потенциальных возможностей и способностей детей, 

достижения личного успеха, удовлетворить потребности детей в двигательной активности, сформировать основы 

здорового образа жизни, направленные на укрепление здоровья. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: В области «Познавательное 

развитии» 

 Изучить основы теории и методики подготовки черлидинговых команд в направлении: ЧИР -ДАНС 

В области «Физическое развитие» 

 Овладеть техникой выполнения базовых элементов ЧИР –ДАНС; 

 развивать двигательные качества: мышечную силу, гибкость (подвижность в различных суставах), 

выносливость, скоростные, силовые и координационные способности; 

 способствовать развитию опорно-двигательного аппарата (формированию правильной осанки, 

профилактике плоскостопия ); 

 способствовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания кровообращения, 

сердечнососудистой, нервной систем организма. 

В области «Художественно- эстетическое развитие» 

 способствовать развитию чувства ритма, музыкального слуха памяти, внимания, умению 

согласовывать движения с музыкой; 

 оказывать благотворное влияние музыки на психосоматическую сферу ребенка; 

 развивать умение эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в движении. 

В области «Социально-коммуникативное развитие» 

 формировать уверенность в себе, правильную самооценку; 

 воспитывать командный дух, сотрудничество. 

Базовые элементы черлидинга. 

Положение рук может быть следующее: 

 Клинок – ладонь раскрыта, кисть-продолжение руки, пальцы плотно прижаты друг к другу. 



 Кулак – 4 пальца руки согнуты и прижаты к ладони. Большой палец расположен сверху и накрывает 4 

пальца. Кисть должна быть продолжением руки. 

 Класп – хлопок – звонкий хлопок под подбородком, локти прижаты по бокам. 

 Клэп – такой же хлопок, только кисти рук плотно прилегаю друг к другу, пальцы выпрямлены. 

 Вѐдра – руки прямые вперѐд. Плечо, локоть и кулак на одной линии. Кисть-ладонью вниз. 

 Свечи – положение рук аналогично, кисти направлены ладонью внутрь. 

 Руки на бѐдрах – кулаки на бѐдрах, локти направлены в стороны, большие пальцы рук смотрят назад. 

 Верхняя V (хай) – руки вверх, слегка разведены, видеть руки боковым зрением. Кулаки сжаты, ладони 

наружу. 

 Нижняя V – руки вниз, отведены от корпуса немного в сторону-вперѐд. 

 Буква Т – руки в стороны. Боковым зрением нужно видеть кисти рук. 

 Сломаная буква Т– это Т с согнутыми руками в локтях. 

 Номер один – правая рука вверху почти касается правого уха, ладонь смотрит внутрь. Другая рука 

упирается в левое бедро. 

 Буква Л влево и буква Л вправо – одна рука в положении «Номер один», другая, в положении буквы 

Т. 

 Кинжалы – руки согнуты в локтях: локти прижаты к корпусу. Кулак перед плечом, строго над локтем. 

Большие пальцы рук смотрят друг на друга. 

 Правая диагональ и левая диагональ – одна рука в позиции «Верхняя В», другая в позиции «Нижняя 

В». Если правая рука вверху – это правая диагональ, если левая вверху-левая диагональ. 

 Правое К и левое К– одна рука в позиции «Верхняя В», другая в позиции «Нижняя В» не сбоку, а по 

диагонали перед корпусом. 

 Мускулы (мускул-мен)- руки в стороны, согнуты в локтевых суставах. 

 УРА (тачдаун)- руки вверху параллельно друг другу, ближе к голове, ладонями внутрь. 

 Форвард Панч (удар кулаком вверх) 

Положение ног: 

 Положения стоя (ноги вместе или врозь) 



 Положения сидя (ноги прямые, вытянуты вперед, согнуты в индийском стиле, согнуты вниз) 

 Передвижения (перекрещивание ног, положение «поп-ту») 

 Выбросы (махи) ног 

 Стойка на колене (стойка на коленях, передняя стойка на колене) 

 Полушпагат 

 Выпад в сторону – нога впереди, перед корпусом согнута, нога сзади прямая. Плечи над бѐдрами. Правая 

нога впереди – правый выпад. Левая впереди – левый выпад. 

 ВНИЗ (Нижний тачдаун)- руки внизу параллельно друг другу, большие пальцы рук смотрят друг на 

друга. 

 Рамка – руки согнуты в локтях перед собой под прямым углом. Кулаки находятся над локтем, локоть 

над плечом 

 Выпад назад – выполняется назад от согнутой ноги, сохраняется вертикальное положение корпуса, так 

же, как и при выпаде в сторону. Пятки расположены на одной линии. 

 Прыжки. Простой. (Выполнять на 8 счѐтов). 

 Движения рук в начале прыжка, как правило, могут быть в положении «Кинжалы», 

«Класп», «Верхняя В»: 

 На счѐт 1- движение «Класп», 

 2 – подняться на носки, резко руки вверх (можно в положение «Верхняя В»). Корпус прямо, живот 

подтянут, не прогибаться. 

Безопасность проведения тренировок и соревнований. 

Каждый черлидер обязан выполнять правила личной безопасности, которые влияют на безопасность программы и 

на выступление команды. 

1. Занятия черлидингом должны проводиться в безопасном месте (безопасное покрытие пола, отсутствие 

преград, шума, температура на ниже, наличие оборудования (маты и т.д.). 

2. Каждый элемент черлидинга должен отрабатываться в правильной прогрессии (от простого к сложному). 

3. Каждый черлидер должен отрабатывать технику страховки. 



4. Перед каждой тренировкой необходимы разминки/ разогрев и растяжение мышц. 

1. Черлидеры не должны носить ничего, что стать причиной травмы, например, украшения (сережки, часы, 

кольца, аксессуары для волос). 

2. Черлидеры не должны иметь длинные ногти, т.к. они могут быть причиной травмы. 

3. Волосы должны быть зачесаны назад и туго скреплены при помощи мягких защипов и завязок. 

4. Одежда для тренировок должна подходить по размеру, давая при этом разумную свободу для движений. 

Обувь спортивная, устойчивая, с противоскользящей подошвой, нужного размера. 

5. Не желательно присутствие зрителей на тренировке, чтобы не отвлекать черлидеров от разучивания новых 

элементов. 

Для организации безопасных тренировок и соревнований тренер обязан: 

 присутствовать при осуществлении любого типа занятий черлидингом; 

 проверять наличие и комплектность медицинской аптечки; 

 проверять наличие и исправность телефонной связи в месте проведения тренировки; 

 проверять исправность спортивного инвентаря и оборудования; 

 проверять готовность членов команды к занятиям ( в том числе в части экипировки); 

 не  оставлять  без  присмотра  спортсменов  команды        во время выполнения сложных элементов, 

стантов; 

 обеспечить строгую дисциплину на тренировке; 

 обеспечить надежную страховку во время отработки и выполнения сложных элементов. 

Для личной безопасности спортсмен- черлидер обязан: 

 иметь необходительную спортивную обувь и соответствующую одежду (исключить колготки, длинные 

широкие брюки, джинсы и т.д.) 

 шнуровать спортивную обувь туго, но удобно; 

 соблюдать установленный тренером порядок тренировки и дисциплину; 

 аккуратно и бережно использовать спортивное оборудование и инвентарь; 



 соблюдать гигиену, в том числе иметь аккуратную прическу (длинные волосы зачесывать наверх) 

На тренировке запрещается: 

 пользоваться оборудованием и инвентарем без разрешения тренера; 

 покидать спортивный зал без разрешения тренера; 

 самостоятельно   (в   отсутствии   или   без разрешения  тренера)        выполнять сложные элементы 

программы; 

 носить часы, цепочки, кольца, сережки, браслеты и др. украшения на тренировке и во время выступлений. 

Безопасность при выполнении стантов. 

 При выполнении стантов используются маты. 

 Нельзя черлидерам выполнять станты на бетонном, влажном и неровном полу, в загроможденном, плохо 

освещенном зале. 

 При выполнении станов необходим споттер. Споттер- человек страхующий. Споттер должен находиться в 

таком положении, чтобы предотвратить травмы, особенно травмы головы, шеи, спины. 

 При разучивании станта тренер должен выполнять обязанности споттера. 

Четыре правила споттеров. 

1. Стой рядом. 

Страхуй руками (держи руками черлидеров, выполняющих стант) во время обучения новому. Место споттера 

зависит от процесса построения стана и от того, может ли споттер со своей позиции видеть шею и голову верхнего. 

Нельзя отходить от станта до полного его завершения. 

1. Будь внимателен. 

Во время выполнения станта поддерживай визуальный контакт с верхним. Не разговаривай. Не пропусти момент, 

когда верхний скажет: «Вниз!». Сосредоточится только на страховке. 



1. Будь готов. 

Исходное положение споттера: ноги расставлены, руки подняты вверх, все внимание зоне 

«голова, шея, плечи» верхнего. Будь готов быстро поменять позицию, следуя за движением верхнего. 

1. Быстро реагируй. 

Будь готов предотвратить падение верхнего, схватив его за талию, плечи или обхватив тело под руками. 

Основными средствами реализации поставленных задач являются: 

 физические        упражнения        общеразвивающей        и        специальной        направленности        без 

предметов; 

 физические        упражнения        общеразвивающей        и        специальной        направленности        с 

предметами (помпонами, флагами, султанчиками и др.) 

Все упражнения выполняются под музыкальное сопровождение. Исходными положениями таких упражнений 

могут быть: стоя, сидя с прямыми и согнутыми ногами; на пятках; в упорах присев, упорах стоя на коленях; лежа на 

спине, на животе, на боку; в висах. 

Упражнения общей направленности включают строевые упражнения, общеразвивающие упражнения при ходьбе 

на месте и в передвижениях, беге, прыжках, упражнения суставной гимнастики, на растягивание и расслабление 

мышц, и танцевальные упражнения. 

Комплексы физических упражнений общей направленности содействуют развитию мышечной силы (формируют 

«мышечный корсет»), выносливости, подвижности в различных суставах и других двигательных способностей, то 

есть решаются задачи общей физической подготовленности занимающихся, а в связи с этим и их физического 

развития. 

Упражнения специальной направленности включают упражнения для формирования и закрепления осанки, 

профилактики плоскостопия, на обучение базовым элементам черлидинга. Здесь используется большинство 

упражнений коррекционной и профилактической направленности. 

Периодичность занятий 1 раз в неделю после дневного сна. Основной формой проведения 

является организованная деятельность. 

Занятие по черлидингу имеет трехчастную классическую структуру. 



Цель вводной части: разогреть организм, подготовить его к нагрузке. В этой части осуществляется начальная 

организация занимающихся, сосредоточение их внимания, установка на эмоциональный и психологический настрой. 

Осуществляется подготовка организма детей к предстоящей работе в основной части деятельности Это движения 

динамического характера: ходьба, бег, прыжки (Сайкина, Фирилѐва). Растяжка. Подготовительная часть, в 

зависимости от поставленных задач, занимает 5-6 минут от общего времени 

Цель основной части: развивать физические качества, совершенствовать технику и стиль выполнения 

основных специальных движений, способствовать эмоциональному подъѐму детей, отрабатывается согласованность 

движений с музыкой. Основная часть занимает большую часть времени и длится 15—20 минут. В начале основной 

части следует серия упражнений разминочного характера: общеразвивающие упражнения с помпонами, поднимание 

рук вверх, в стороны; упражнения для мышц шеи. Выполнение координационных упражнений следует планировать 

на первую половину основной части занятия, поскольку они быстро ведут к утомляемости. 

Следующая серия упражнений – нагрузочная. Здесь предлагаются упражнения интенсивного характера: различные 

наклоны, раскачивания туловища, выпады, приседания. Упражнения можно выполнять под счѐт, хлопки. В основной 

части можно использовать игры с помпонами, элементы хореографии, ритмику. 

Структура основной части может изменяться в зависимости от: 

 повторяемости упражнений, чередования их в различных исходных положениях (стоя, сидя, в упорах, 

лежа), 

 направленности (на коррекцию позвоночника, стопу, равновесие, координацию движений и др.) 

 отдельному воздействию на мышцы (рук, шеи, ног и т. д.). 

Цель заключительной части: восстановление дыхания с использованием стретчинга или других игровых 

приемов. 

 

 

Месяц Заня

тие 

Вводная часть Основная 

часть 

Заключительная часть  

сентябр

ь 1 

Введение в 

предмет. 

Краткая 

история 

возникновен

Техника выполнения 

упражнений. Игры на 

знакомство. 

 



ия 

черлидинга. 

2 

Понятие 

«Черлидинг» 

Основные 

правила 

тренировки 

Техника выполнения 

упражнений. Игры на 

знакомство. 

 

3 

Ходьба, 

прыжки 

Растяжка. 

ОРУ 

комплекс 

№1 

ОД: 

Обучение 

положениям 

рук: 

Клинок, 

Кулак, 

Класп, 

Клэп, 

Кинжал 

Дыхательные        упр: 

«Наклоны        вперед», 

«Задуй свечку» 

4 

Ходьба, 

прыжки 

Растяжка 

ОРУ 

комплекс 

№1 

ОД: Верхний 

V, нижний 

буква Т 

Дыхательные        упр: 

«Наклоны        вперед», 

«Задуй свечку» 

 

О

к

т

5 Ходьба,        бег, прыжки 

Растяжка 

ОРУ        компле

кс        №2        

с гантелями 

Дыхательные        упр: 

«Наклоны        вперед», 

«Задуй свечку» 



я

б

р

ь 

ОД: Махи, 

наклоны 

6 Ходьба,        бег        с помпонами, ОРУ 

компл

екс 

№2 с 

гантел

ями 

ОД: Обучение 

разбегу для 

лип связок. 

Дыхательная гимнастика по 

К.Т.Бутейко «Ёжик» 

«Шар лопнул» 

7 Ходьба,        бег        с помпонами, ОРУ 

компл

екс 

№2 с 

гантел

ями 

ОД: 

Вертикаль

ные махи. 

Шпагаты 

Дыхательная гимнастика по 

К.Т.Бутейко «Ёжик» 

«Шар лопнул» 

8 Ходьба, бег с помпонами, ОРУ 

компл

екс 

№2 с 

гантел

ями 

Дыхательная гимнастика по 

К.Т.Бутейко «Ёжик» 

«Шар лопнул» 



ОД: 

Разучивание 

чир- прыжков 

(5 

разновидност

ей), 

положение 

рук, замах, 

приземление 

Н

о

я

б

р

ь 

9 Ходьба, бег прыжок с флажками, ОРУ 

компле

кс №3 

ОД: 

Прокат

ы 

Перекат

ы через 

плечо 

Дыхательная гимн-ка 

по        К.Т.Бутейко 

«Насос» «Каа шипит 

Упражнения        на 

расслабление 

«Медузы», 

10 Ходьба, бег прыжок с флажками, ОРУ комплекс 

№3 

ОД: 

Разучивание 

чир- прыжков 

(5 

разновидносте

й), положение 

рук, замах, 

приземление 

Дыхательная гимн-ка 

по        К.Т.Бутейко 

«Насос»                «Каша 

шипит Упражнения 

на        расслабление 

«Медузы», 



11 Ходьба, бег прыжок с флажками, ОРУ комплекс 

№3 

ОД: Закрепление 

положения ног. 

Разучивание 

данс-связок. 

Дыхательная гимн-ка 

по        К.Т.Бутейко 

«Насос»                «Каша 

шипит Упражнения 

на        расслабление 

«Медузы», 

12 Ходьба, бег прыжок с флажками, ОРУ комплекс 

№3 

ОД: Закрепление 

положения рук 

и ног. Наклоны 

Дыхательная гимн-ка 

по        К.Т.Бутейко 

«Насос»                «Каша 

шипит Упражнения 

на        расслабление 

«Медузы», 

Декабрь 13 Ходьба, бег, с положениями рук вверх-вниз,        в 

стороны, круговые движения кистями 

ОРУ комплекс 

№4 

ОД: 

Закрепление 

положения рук 

и ног. 

Шпагаты. 

Подъемы на 

полуприседе. 

Дыхательная гимн-ка 

по        К.Т.Бутейко 

«Ёжик»,        «Шар лопнул» 

Упражнения на         

расслабление, 

«Шалтай – Болтай» 

 

14 

Ходьба, бег, с положениями рук вверх-вниз,        в 

стороны, круговые движения кистями 

ОРУ комплекс 

№4 

ОД: Постановка 

программы 

Дыхательная 

гимн-ка 

по        К.Т.

Бутейко 

«Ёжик»,        

«Шар 

лопнул» 

 



Упражнени

я на         

расслаблен

ие, 

«Шалтай – 

Болтай» 

15 Ходьба, бег, с положениями рук вверх-вниз,        в 

стороны, круговые движения кистями 

ОРУ комплекс 

№4 

ОД: Отработка 

программы 

Дыхательная 

гимн-ка 

по        К.Т.

Бутейко 

«Ёжик»,        

«Шар 

лопнул» 

Упражнени

я на         

расслаблен

ие, 

«Шалтай – 

Болтай» 

 

16 Ходьба, бег, с положениями рук вверх-вниз,        в 

стороны, круговые движения кистями 

Участие        в    

    новогодних 

утренниках 

Массаж 

биолог 

точек 

«Вот такая 

борода. 

 



Январ

ь 

17 Махи вперед- назад, 

бег с захлестыва- 

нием голени назад, 

высоко        поднимая 

колено 

ОРУ комплекс №5 

ОД: Разучивание восьмерок с 

перекатом и чир-прыжками 

Дыхательн упр «На 

турнике», «Маятник» (с 

палкой). 

Упражнение        на 

расслабление «Рок-н- 

ролл» 

18 Махи вперед- назад, 

бег с захлестыва- 

нием голени назад, 

высоко        поднимая 

колено 

ОРУ комплекс №5 

ОД: «Солнышко», «Флажок», 

«Флажок с обратным хватом» 

Дыхательн упр «На 

турнике», «Маятник» (с 

палкой). 

Упражнение        на 

расслабление «Рок-н- 

ролл» 

ф

е

в

р

а

л

ь 

19 Ходьба с круговыми 

движениями 

кистями, руками, 

туловищем, бег на 

месте 

ОРУ комплекс №6 

ОД:        Обучение        прыжкам 

«Звездочка», «Пайк» 

Дыхательн упр «На 

турнике», Маятник» (с 

палкой). 

Упражнение        на 

расслабление «Рок-н- 

ролл» 

20 Ходьба с круговыми 

движениями 

кистями, руками, 

туловищем, бег на 

месте 

ОРУ комплекс №6 

ОД:        Закрепление        прыжков 

«Звездочка», «Пайк» 

Разучивание        прыжка 

«Стредл» 

Дыхательн упр «На 

турнике», Маятник». 

Упражнение        на 

расслабление «Рок-н- 

ролл» 

21 Ходьба с круговыми 

движениями 

кистями, руками, 

туловищем, бег на 

месте 

ОРУ комплекс №6 

ОД:        Закреплять        шпагаты, 

наклоны. 

Обучать        разбегу        на        ли

п- прыжки 

Дыхат упр «Часики», 

«Трубач», «Петух» 

Расслабление        под 

музыку 



22 Ходьба с круговыми 

движениями 

кистями, руками, 

туловищем, бег на 

месте 

ОРУ комплекс №6 

ОД:        Круговая тренировка с 

элементами черлидинга 

Дыхат упр «Часики», 

«Трубач», «Петух» 

Расслабление        под 

музыку 

 

М

А

Р

Т 

23 Ходьба        чередуя        с 

прыжками, 

ОРУ комплекс №7 

ОД: Постановка 

программы 

Дыхат упр «Часики», 

«Трубач», «Петух» 

Расслабление        под 

музыку 

 

24 Ходьба,        бег змейкой, 

остановка- наклоны 

вперед 

ОРУ комплекс №7 

ОД:        Выступле

ние        на 

утреннике 8 

марта 

Дыхат упр «Часики», 

«Трубач», «Петух» 

Расслабление        под 

музыку 

 

25 Ходьба, бег змейкой, 

остановка наклоны 

вперед 

ОРУ комплекс №7 

ОД: Разучивание 

каскадных 

элементов в 

парах: подъем, 

ноги врозь 

Дыхательные        упр 

«Паровоз»,        «Насос», 

«Каша шипит» 

Расслабление        под 

музыку 

 

26 Ходьба, бег змейкой, 

остановка наклоны 

вперед 

ОРУ комплекс №7 

ОД: Обучение 

перекатам через 

плечо на 2 ноги 

на колени 

Дыхательные        упр 

«Паровоз»,        «Насос», 

«Каша шипит» 

Расслабление        под 

музыку 

 



А

п

р

е

л

ь 

27 Ходьба, бег змейкой, 

остановка наклоны 

вперед 

ОРУ комплекс №8 

ОД: Обучение 

перекатам через 

плечо на сед ноги 

врозь, руки в 

упор 

Дыхательные        упр 

«Паровоз»,        «Насос», 

«Каша шипит» 

Расслабление        под 

музыку 

 

28 Ходьба на месте вперед, 

назад с хлопками, 

бег, остановка по 

сигналу 

ОРУ комплекс №8 

ОД: Разучивание 

данс- связок, 

Шпагаты, 

перекаты, 

Вертикальные 

взмахи 

Дыхательные        упр 

«Паровоз»,        «Насос», 

«Каша шипит» 

Расслабление        под 

музыку 

 

29 Ходьба на месте вперед, 

назад с 

хлопками,        бег, 

остановка        по сигналу 

ОРУ комплекс №8 

ОД: Разучивание 

данс- связок, 

Шпагаты, 

перекаты, 

Вертикальные 

махи 

«Вдыхать        аромат цветка» 

Расслабление        под 

спокойную музыку 

 

30 Ходьба на месте 

вперед, назад с 

хлопками, бег, 

остановка по 

сигналу 

ОРУ комплекс №8 

ОД Отработка 

техники чир- 

прыжков,        гру

ппировка 

«Пайк», 

«Пистолет» 

«Вдыхать        аромат цветка» 

Расслабление        под 

спокойную музыку 

 



Май 31 Ходьба с круговыми 

движениями рук, бег 

чередуя с прыжком 

ОРУ комплекс №8 

ОД: Развитие 

синхронности во 

время 

выполнения 

данс-связок 

Шпагаты, 

перекаты, 

Скрестные махи 

Чья        лента        дольше 

колышется. 

Игровой        массаж 

«Черепаха» 

 

32 Ходьба с круговыми 

движениями рук, бег 

чередуя с прыжком 

Дать 

представление о 

техники 

выполнения 

«колесо» 

Отработка        син

хронности        во 

время 

выполнения 

данс-связок 

Чья        лента        дольше 

колышется. 

Игровой        массаж 

«Черепаха» 

 

 

33 

Ходьба с 

круговыми 

движениям

и рук, бег 

чередуя с 

прыжком 

Отработка        техники выполнения «колесо», 

сед на колено. 
 У

пражнение  

      на 

восстановле

ние 

дыхания: 

«Чья лента 

дольше 

колышется

  



». 

На        расс

лабление: 

«Мы        пре

красно 

загораем» 

34 Ходьба с 

круговыми 

движениям

и рук, бег 

чередуя с 

прыжком 

Мониторинг        освоения программы.  У

пражнение  

      на 

восстановле

ние 

дыхания: 

«Чья лента 

дольше 

колышется». 

На 

расслабление

: 

«Жарче        

дырчатая 

тучка» 

  

 35-36 Выступление − 

 

Физическая      подготовленность-        результат физической подготовки, целенаправленно организованного 

педагогического процесса по развитию физических качеств, умений и навыков. Включает следующие основные 

качества: сила, координация, гибкость, быстрота. 



Степенью развития этих качеств определяется физическая подготовленность: 

1. координационные; 

2. силовые (прыжки- сила ног) 

3. гибкость (наклоны туловища вперед из и.п. стоя или сидя) 

4. быстрота (челночный бег 30с) 

Проверка        физической        подготовленности        детей        проводится        два раза в год в сентябре и в 

мае: 

С 01 по 12 сентября – первичный, С 23 по 31 мая - итоговый 

Подготовка к проведению диагностики: 

Инструктор по физической культуре подбирает упражнения для разминки к каждому из видов упражнений, 

знакомит детей с правилами выполнения заданий и командами, готовит протоколы обследования. 

Организация сдачи нормативов: 

1. Обязательно познакомить детей с порядком проведения контрольного занятия, сообщает, сколько попыток 

отводится для выполнения теста, условия выполнения теста и т.д. Детей необходимо функционально и 

психологически подготовить к выполнению тестов; 

2. Диагностику проводить индивидуально или малой подгруппой, не более  2 тестовых заданий за одно 

занятие: в 1-я неделя общая физическая подготовка, 2-я неделя специальная физическая подготовка 

3. Перед сдачей нормативов инструктор проводит разминку. 

1. Дети имеют две попытки, фиксируется лучший результат. При необходимости дети получают 

дополнительную попытку 

 

 низкий средний высокий 



Шпагат ноги разведены 

на 145гр и 

касаются пола 

лодыжками 

Голени и бедра 

недостаточно 

прилегают к полу 

Голени и 

бедра прилегают к 

полу , ноги 

разведены на 

170гр 

Голени и бедра 

плотно прилегают 

к полу, ноги 

разведены 

180градусов 

Мост 

держа

ть 3 

сек 

Ноги сильно 

согнуты, плечи 

отклонены от 

вертикали на 

45гр 

Ноги слегка 

согнуты, плечи 

незначительно 

отклонены от 

вертикали 

Ноги и руки 

прямые, плечи 

перпендикулярны 

полу 

Наклон 

вперед 

из седа, 

ноги 

вместе. 

Держать 

3сек 

Касается 

головой ног с 

удержанием 

руками слегка 

согнутых ног 

Касание грудью 

ног        с 

удержанием 

прямых        ног 

руками 

Полная складка: все 

точки туловища 

касаются прямых ног 

 



НОО-09 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

«ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКОВ» 

 



Программа курса внеурочной деятельности  

«За страницами школьного учебника» 

Программа  внеурочной деятельности «За страницами школьного учебника» обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. Программа 

реализует интеллектуальное направление. 

Настоящая программа разработана для обеспечения развития познавательных  и творческих способностей 

младших школьников, подготовки их к участию в интеллектуальных играх, олимпиадах. 

Олимпиада в начальный период обучения занимает важное место в развитии детей. Уровень заданий, 

предлагаемых на олимпиадах, заметно выше того, что изучают учащиеся  на уроках.  

Основная цель – создание условий для формирования интеллектуальной активности,  подготовка обучающихся 

начальных классов к предметным олимпиадам.  

Данная цель достигается через решение следующих задач: 

• развивать у детей умение анализировать; 

• решать нестандартные логические задачи повышенной трудности;  

• способствовать раскрытию творческих способностей ребенка на основе заданий, носящих нестандартный, 

занимательный характер;  

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 В результате освоения программы учащиеся овладеют следующими универсальными учебными действиями: 

Личностные УУД: 

• Самостоятельно определять и высказывать самые общие для всех людей правила поведения при общении и 

сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества).  



• В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УДД: 

• определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

• проговаривать последовательность действий; 

• учиться высказывать свое предположение (версию); 

• учиться работать по предложенному педагогом плану; 

• учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

• учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью педагога; 

• учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт, информацию, 

полученную от педагога, и используя учебную, справочную  литературу; 

Коммуникативные УДД: 

• учиться выражать свои мысли; 

• учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 



• овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

• сравнивать предметы по заданному свойству; 

• устанавливать общие признаки; 

• находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

• определять последовательность действий; 

• находить истинные и ложные высказывания; 

• наделять предметы новыми свойствами; 

• переносить свойства с одних предметов на другие. 

Ожидаемые результаты:  

• увеличение числа учащихся, занимающих призовые места и входящих в десятку в предметных олимпиадах 

школьного, муниципального уровня, всероссийского и международного уровней;  

• повышение интереса учащихся к предметам: математика, литературное чтение, русский язык, окружающий мир.  

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности. 



Одним из самых эффективных способов подготовки к олимпиаде, является анализ заданий, предложенных на 

предыдущих олимпиадах. Основу заданий для подготовки учащихся к предметным олимпиадам составляют задания 

прошлых лет игры-конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех», математического конкурса-игры 

«Кенгуру», дистанционных интеллектуальных конкурсов (математика, литературное чтение, русский язык, окружающий 

мир)  «Золотое Руно», «Человек и природа» (ЧИП), задания онлайн олимпиады на платформе Учи.ру 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также используется групповая и 

индивидуальная формы работы. 

№ Содержание курса Виды деятельности 

1. Нестандартные задачи 

по математике 

Решение олимпиадных  задач по математике для 1-4 классов; 

Выполнение заданий    дистанционных интеллектуальных конкурсов; 

Разбор задач конкурса-игры «Кенгуру»; 

Выполнение заданий  онлайн олимпиады «Плюс», «Юный предприниматель»;  

Участие в предметной неделе; 

Проведение и анализ олимпиад по математике текущего года. 

2. Задания повышенной 

сложности по русскому 

языку 

Выполнение олимпиадных заданий по русскому языку для 1-4 классов, 

дистанционных интеллектуальных конкурсов; 

Разбор заданий  игры-конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех»; 

 Выполнение заданий  онлайн олимпиады «Русский с Пушкиным»;  

Участие в предметной неделе; 

Проведение и  анализ олимпиад по русскому языку. 

3. Задания повышенной 

сложности по 

литературному чтению, 

работа с текстом. 

Выполнение олимпиадных заданий по литературному чтению, дистанционных 

интеллектуальных конкурсов;  

Участие в предметной неделе; 

Разбор заданий  литературной игры-конкурса «Пегас». 

4. Задания повышенной Выполнение олимпиадных заданий по окружающему миру для 1-4 классов, 



сложности по 

окружающему миру 

дистанционных интеллектуальных конкурсов; 

Разбор заданий  игры-конкурса «Экология России», «Человек и природа»,; 

Выполнение заданий  онлайн олимпиады «Дино»; 

Поиск информации в энциклопедии;  

Участие в предметной неделе; 

Проведение и анализ олимпиад по окружающему миру. 

3. Тематическое планирование 

Тематическое планирование составлено с чередованием предметов.  

Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они построены таким образом, что 

один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей более динамичной, насыщенной и менее 

утомительной. 

№п/п Темы разделов  

4 класс 

1 Нестандартные задачи по математике 10 

2 Задания повышенной сложности по русскому языку 8 

3 Задания повышенной сложности по литературному чтению, работа с 

текстом. 

6 

4 Задания повышенной сложности по окружающему миру 6 

5 Итого: 30 

 

 4 класс 

30 часа 

№ Тема занятия 



1.  Математические ребусы. 

2.  Решение задач повышенной сложности. 

3.  Задания на установление закономерности. 

4.  Задачи на переливания и разъезды. 

5.  Выполнение заданий  онлайн олимпиады «Плюс». 

6.  Выполнение заданий игрового конкурса «Кенгуру». 

7.  Выполнение заданий игрового конкурса «Кенгуру». 

8.  Старинные задачи. 

9.  Решение олимпиадных задач. 

10.  Олимпиада по математике. 

11.  Фразеологизмы. 

12.  Шарады и анаграммы. 

13.  Ребусы, загадки. 

14.  Путешествие в страну «Пунктуация». 

15.  Задания конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех». 

16.  Задания конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех». 

17.  Решение олимпиадных заданий по русскому языку. 

18.  Олимпиада  по русскому языку. 

19.  Литературная гостиная. Любимые стихи. 



20.  Работа с текстом. 

21.  Кроссворд « Узнай литературного героя». 

22.  Выполнение заданий литературного конкурса «Пегас». 

23.  Выполнение олимпиадных заданий по литературному чтению. 

24.  Олимпиада по литературному чтению. 

25.  Рекорды природы. 

26.  Решение экологических задач. 

27.  Выполнение заданий онлайн олимпиады «Учи.ру» 

28.  Выполнение заданий конкурса «Учи.ру»». 

29.  Решение олимпиадных заданий по окружающему миру. 

30.  Олимпиада по окружающему миру. 

 

 

 

 

 

 

  

  



НОО-10 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

«САЛОННЫЕ ТАНЦЫ» 

 

  



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебного предмета «Историко-бытовой танец» разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Кружок  «Салонный танец» направлен на  эстетическое воспитание учащихся, на приобретение основ исполнения 

классического танца. 

 В основу программы вошли салонные танцы ХIХ века, имеющие свои характерные особенности в музыке и 

танцевальной лексике.   ХIХ век — век массовых бальных танцев,  век вальса. Придворные и общественные балы и 

маскарады. Народные корни бальных танцев славянских народов (полонез, полька, падеграс). 

Срок реализации учебного предмета: 

Предлагаемая программа рассчитана на полугодовой срок обучения. Возраст детей, рекомендуемый для начала 

занятий  10 лет. 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию 

учебного предмета 23 часа. 

Недельная аудиторная нагрузка  2.  

Количество недель  11 

Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

 

          Занятия по предмету «Историко-бытовой танец» проводятся в форме  групповых занятий  2 раза в неделю по 1 

часу. 

Расписание занятий: среда с 14.20 до 15.00; 15.15-15.55 

Продолжительность урока – 40 минут. 

 

Цель и задачи учебного предмета «Историко-бытовой танец» 

 

Цель: осуществление комплексного подхода и воспитанию детей в духе патриотизма, приобщение к отечественной 

истории, культуры и наследия, создание условий для развития творческой личности, по средствам изучения  



танцев 19 века. 

Подготовка к новогоднему бал-маскараду. 

Задачи: 

- формирование эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- воспитание интереса к историко-бытовому танцу; 

- овладение основными теоретическими и практическими знаниями, умениями и исполнительскими навыками, 

позволяющими грамотно исполнять танцевальные композиции; 

- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти и музыкальности; 

- освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения салонным танцем в пределах программы; 

- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой активности; 

- воспитание художественного вкуса, культуры общения, дисциплины, самостоятельности, потребности вести здоровый 

образ жизни; 

- приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений; 

- укрепление здоровья, физическое развитие учащихся. 

 

Методы обучения 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ); 

- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего движения; просмотр видеоматериалов с 

балов); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения на более мелкие части для 

подробной проработки и последующей организации целого); 

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений); 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных способностей, возрастных особенностей, 

работоспособности и уровня подготовки. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Содержание программы изложено поэтапно, в развитии - от простого к сложному. 

Изложение материала носит рекомендательный характер, что дает преподавателю возможность применить 

творческий подход в обучении детей салонному танцу с учетом особенностей психологического и физического развития 

детей 10 лет, их природных способностей. 

 

Предполагаемый результат и программные требования. 

 

1. Формирование первоначальных представлений о музыке жанры (марш, песня, танец), темп, характер, музыкальный 

размер 2/4, 3/4, 4/4, такт. 

 

2. Формирование умений: 

 

- определять характер музыки словами (веселый, торжественный, спокойный, изящный, плавный, отрывистый); 

- определять на слух: марш, песня, танец; 

- различать на слух польку, падеграс, полонез, опираясь на особенности жанра; 

- начинать и заканчивать движения вместе с музыкой; 

- музыкально исполнять выученные движения и танцы. 

3. Формирование умений грамотно исполнять программные движения и танцы: 

- знать правила выполнения того или другого движения, и ритмическую раскладку, 

- находить ошибки в исполнении других. 

 

4. Формирование знаний о выразительности танца: музыка определяет характер танца, выразительность рук, лица, 

походки, позы — исполнительские средства выразительности. 

 

5. Формирование умений выразительно исполнять движения, танцы: 

- передавать в движениях  польки  — легкость и отрывистость, в полонезе — торжественность, величавость, в падеграсе 

— грациозность; 

- проявлять в движениях парного танца внимание друг к другу. 

 



6. Формирование умения оценивать выразительность исполнения друг друга: 

- различать характер исполнения (плавно - отрывисто, изящно - грубо, легко - тяжело, уверенно-робко, бодро-вяло, 

торжественно – не торжественно); 

- находить исполнительские средства выразительности других, применять “находки” в своем собственном исполнении. 

 

7 Формирование умений координировать движения: 

- рук и ног на ходьбе, подскоках, беге; 

- ног - головы при исполнении движений  польки; 

- корпуса, головы, ног в польке  при вращении; 

- головы – рук - ног во второй фигуре падеграса. 

 

8. Формирование знаний о графическом рисунке танца, положении по линии и против линии танца, геометрической 

точности рисунка, роли центра и интервалов в формировании рисунка, понятие о симметрии и асимметрии рисунка 

танца. 

 

9. Формирование умений ориентироваться в пространстве коллектива: 

 

- выполнять повороты, двигаясь по линии танца, вправо, влево по одному и в паре; 

- сохранять интервалы при перестроениях, 

- четко строить графический рисунок танца относительно центра площадки (круг, кружочки,  шеренга, колонна по 

одному, парами, четверками). 

 

10. Формирование умений свободно (не напряженно) держать корпус, голову, руки в позах парного танца и грамотно 

переводить руки из одного положения в другое. 

 

11. Формирование знаний об ансамбле, как согласованному движении в паре и коллективе, по темпу, амплитуде, 

характеру. 

 

12. Формирование умений ансамблевого исполнения: 



 

- согласование движений в паре (полька, полонез,  и т. д.). 

 ПРАКТИКА. 

     Позиция ног - это исходное положение ног, из которого начинается движение. 

Позиции ног, характерные для салонного танца соответствуют позициям классического танца. Лишь позиции ног 

здесь менее выворотные, V позиция почти не применяется, а II и IV позиции чаще применяются как проходные.  

 

Многие движения исполняются на низких и на высоких полу пальцах. 

Позиции рук, характерные для танца, подготовительное положение, 1, 2, 3 позиции. 

Положение рук: за платье, за спину, опущенные вниз с отведенными от корпуса кистями. 

 

Поклоны и реверансы: 

 

- в ритме полонеза на два такта, 

- в ритме  падеграса на два такта и на один, 

- в ритме польки на два и на один такт (короткий реверанс, книксен). 

Па полонеза (бальный) вперед и назад по одному и в паре. 

Па польки: 



-на месте вперед и назад, 

- с продвижением вперед и назад, 

- па польки в сочетании с танцевальным шагом, поклоном и реверансом. 

Материально-техническое оснащение выполнения ОП: 

1. аудио-, видеотехника, фонотека; 

2. возможность использования актового зала для репетиций. 

 

Используемая литература 

1. Воронина И. А. Историко-бытовой танец. - М.: Искусство, 1972. 

https://atlanta-s.livejournal.com/1141423.html 

Видеотека для показа: 

https://youtu.be/o3e1OH1BpjA Полонез  

https://vimeo.com/511933216 Полонез  

https://www.youtube.com/watch?v=WAuamleVeDs&feature=emb_logo   Котильон – встреча 

https://www.youtube.com/watch?v=SapQeYIHzoc  Котильон по кругу 

https://www.youtube.com/watch?v=EfoWvLs0eGk Котильон – Галоп 

https://www.youtube.com/watch?v=PgZxIm4M9Tw&t=116s Полька Тройка   

https://vimeo.com/404620668 Полька Тройка 

https://www.youtube.com/watch?v=hObWIeurawk  Падеграс  

 

https://atlanta-s.livejournal.com/1141423.html
https://youtu.be/o3e1OH1BpjA
https://vimeo.com/511933216
https://www.youtube.com/watch?v=WAuamleVeDs&feature=emb_logo%20Котильон
https://www.youtube.com/watch?v=EfoWvLs0eGk
https://www.youtube.com/watch?v=PgZxIm4M9Tw&t=116s
https://vimeo.com/404620668
https://www.youtube.com/watch?v=hObWIeurawk


 

 

Приложение 1. 

Моду

ль 1 

  

Тема 1  

танец 

Полонез 

Урок 1 История появления танца Полонез. Положения корпуса, головы, плеч, рук, ног. 

Определение направлений исполнителей в салонном танце Положение в паре;  построение пар на 

сценической площадке;  изучение основного хода (акцентированный шаг). Поклон. Реверанс. 

Элементы танца. Практика относительно площади танцевального зала относительно друг друга 

(понятия: по линии танца, против линии танца). Шаг в Полонезе. Практика 

Урок 2 История появления танца Полонез. Положения корпуса, головы, плеч, рук, ног. 

Определение направлений исполнителей в салонном танце Положение в паре;  построение пар на 

сценической площадке;  изучение основного хода (акцентированный шаг). Поклон. Реверанс. 

Элементы танца. Практика относительно площади танцевального зала относительно друг друга 

(понятия: по линии танца, против линии танца). Шаг в Полонезе. Практика 

Урок 3  Основной шаг по кругу танца «Полонез» в умеренном темпе по одному и в парах в 

продвижении. Композиция танца. Разучивание элементов танца. Позиции рук. Позиции ног. 

Положение партнеров: лицом в разных направлениях.  Элементы танца. Танцевальные комбинации 

соло и в паре, состоящие из разученных ранее шагов 

Урок 4  Основной шаг по кругу танца «Полонез» в умеренном темпе по одному и в парах в 

продвижении. Композиция танца. Разучивание элементов танца. Позиции рук. Позиции ног. 

Положение партнеров: лицом в разных направлениях. Танцевальные комбинации соло и в паре, 



состоящие из разученных ранее шагов 

Тема 3 

Полька -

Тройка 

Урок 5. История танца. Па  польки. Па галопа. Элементы польки. Повторение и закрепление 

полученных знаний. 

Урок 6.  История танца. Па  польки. Па галопа. Элементы польки. Повторение и закрепление 

полученных знаний. 

Урок 7.Элементы польки. Позиции рук, позиции ног. Положение партнеров в паре и тройках. На  

месте и в движении 

Урок 8.  Элементы польки. Позиции рук, позиции ног. Положение партнеров в паре и тройках. На  

месте и в движении 

Урок 9. Композиция танца «Полька-Тройка». Повторение и закрепление полученных знаний 

Урок 10.  Композиция танца «Полька-Тройка». Повторение и закрепление полученных знаний 

Тема 4 

Падеграс 

Урок 11. История танца Падеграс.  Положение в парах;- положение на сценической площадке;- 

изучение бокового шага; сочетание шагов;  поклон. 

Урок 12. История танца Падеграс.  Положение в парах;- положение на сценической площадке;- 

изучение бокового шага; сочетание шагов;  поклон. 

Урок 13.  Позиции рук. Позиции ног. Положение партнеров: лицом в разных направлениях. 

Элементы танца.  Композиция танца Падеграс. 

Урок 14.  Позиции рук. Позиции ног. Положение партнеров: лицом в разных направлениях. 



Элементы танца. Композиция танца Падеграс. 

Урок 15. Повторение и закрепление полученных знаний. Танцевальные комбинации соло и в 

паре,состоящие из разученных ранее шагов 

Урок 16.  Повторение и закрепление полученных знаний. Танцевальные комбинации соло и в 

паре,состоящие из разученных ранее шагов 

Тема 5 

Танец-

игра 

Котильо

н 

Урок 17.  Котильон. Фигура 1 - встреча, Фигура  2 -по кругу . Фигура 3 - Галоп. Повторение и 

закрепление полученных знаний 

Урок 18.  Котильон. Фигура 1 - встреча, Фигура  2 -по кругу. Фигура 3 - Галоп. Повторение и 

закрепление полученных знаний 

Урок 19.  Композиция танца  Котильон. Фигура 1 - встреча, Фигура  2 -по кругу. Фигура 3 - Галоп. 

Построение парами по диагонали, по кругу, в галопе. Позиции рук. Позиции ног. Повторение и 

закрепление полученных знаний. 

Урок 20 Композиция танца Котильон. Фигура 1 - встреча, Фигура  2 -по кругу. Фигура 3 - Галоп. 

Построение парами по диагонали, по кругу, в галопе. Позиции рук. Позиции ног. Повторение и 

закрепление полученных знаний. 

Тема 6 

Полька- 

Галоп 

Урок 21 Повторение и закрепление полученных знаний. Танец Галоп.  Положение в парах;  

построение пар на сценической площадке. Па галопа. 

Урок 22 Повторение и закрепление полученных знаний. Танец Галоп.  Положение в парах;  

построение пар на сценической площадке. Па галопа. 



 Урок 23 Генеральная репетиция 

 

  



 

НОО-11 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

«ЮИД» 

 

  



Пояснительная записка 

  Программа кружка «Юные Инспектора Движения» разработана в рамках Федерального закона «О безопасности 

дорожного движения», закона Российской Федерации «О безопасности», «Правил безопасного поведения учащихся на 

улицах и дорогах».  

Данная программа направлена на формирование у детей и подростков культуры поведения на дорогах, гражданской 

ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к ценности, а также к 

активной адаптации во всевозрастающем процессе автомобилизации страны. Программа позволяет сформировать 

совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а 

также умения и навыки пропагандисткой работы.  

Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. Главным из них всегда будет сохранение 

человеческой жизни, особенно жизни детей и подростков. Поэтому школа первой должна поддержать идею городского 

общественного движения «Юные инспекторы дорожного движения», целью которого является объединение детей и 

взрослых, заинтересованных в снижении дорожно-транспортного травматизма. 

Особенность программы заключается в создании условий для формирования безопасного образовательного 

пространства при взаимодействии с сотрудниками ГИБДД.  Реализация программы рассчитана на один год. Отряд ЮИД 

состоит из учащихся 3-4 классов.   

Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. Содержание занятий, объем и интенсивность 

нагрузок зависят от возраста и физического состояния здоровья обучающихся.  Программа обучения построена по 

принципу от «простого к сложному» и углубления теоретических знаний и практических умений на каждом 

последующем этапе обучения.  

Цель программы: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах.   

Задачи программы: 

 Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного движения и осознанное к ним 

отношение; 

 Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного движения;   

 Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 



 Повысить интерес школьников к велоспорту;  

 Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

 Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на дорогах и улицах.  

 Выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику. 

Главные принципы программы 

1. Деятельность кружка не должна нарушать учебного процесса школы. 

2. Использование наглядного пособия, ИКТ и всех средств наглядности. 

3. Предполагает постепенное усложнение материала. 

4. Добровольность участия в данном виде деятельности. 

5. Активность и творческий подход к проведению мероприятий. 

6. Доброжелательная и непринужденная обстановка работы кружка. 

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 

 самостоятельности в принятии правильных решений;  

 убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения  правил дорожного движения, как 

необходимого элемента сохранения своей  жизни;  

 внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников  дорожного движения; 

 здорового образ жизни и навыка самостоятельного физического  совершенства.  

Формы подведения итогов: 

Итоги освоения обучающимися материалов программы подводятся в форме: 

- игр-состязаний; 

-отчётного театрализованного представления по мотивам правил безопасного поведения на дорогах и улицах; 

- тестирование; 

Нормативно – правовое обеспечение программы: 
- Конституция РФ.  



- Конвенция «О правах ребенка».  

- Правила дорожного  движения.  

- Устав образовательного учреждения.  

- Учебный план.  

- Учебные программы.  

- План воспитательной работы ОУ 

- План воспитательной работы класса 

- Положение об отряде юных инспекторов движения.  

Материально-техническое обеспечение: 

·  кабинет ПДД и его оснащение; 

·  учебная площадка по безопасности дорожного движения ОУ 

Информационное обеспечение: 

·  обзор аналитической информации; 

·  оформление информационных стендов; 

·  банк данных (разработки уроков, беседы для уч-ся, лекции и беседы для родителей, разработки внеклассных 

мероприятий) 

·  контрольные срезы, тесты 

Научно–методическое обеспечение: 

1.  Государственный образовательный стандарт 

2.  Учебный план и учебные программы школы. 

3.  Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков ПДД. 

4.  Учебники по ОБЖ, ПДД. 

5.  Методические разработки для родителей, обучающихся и педагогов. 

 

 

 



 

В тематический план включен следующий материал 

1. Правила дорожного движения: 

•       общие положения; 

•       обязанности пешеходов; 

•       сигналы светофора; 

•       правила для водителей; 

•       дорожные знаки; 

•       практические занятия. 

2. Основы доврачебной медицинской помощи: 

•   общие принципы оказания доврачебной помощи; 

•   техника наложения повязок; 

•        первая помощь при общих ранениях; 

•        первая помощь при повреждении мягких тканей, суставов, костей; 

•        первая помощь при несчастных случаях; 

•        первая помощь при ожогах и отморожениях; 

•        транспортировка при различных видах травм. 

3. Фигурное вождение велотранспортных средств.  

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 выставки 

 праздники 

 театрализованные представления 

 соревнования 

 конкурсы 

 агитбригады 

Основные методы, используемые для реализации программы кружка: 



 Методическое обеспечение программы Кружка «ЮИД». 

Деятельность кружка «ЮИД» строится по методике коллективной творческой деятельности (КТД).  

Конкретные методы, используемые при реализации программы: 

  в обучении -  практический (практическая работа в библиотеках, практическая работа при оказании первой 

медицинской помощи, вождение велосипеда); наглядный (изучение правил ДД, демонстрация дорожных знаков, таблиц 

по оказанию первой помощи, аптечки…); словесный (как ведущий-инструктаж, беседы, разъяснения); работа с книгой 

(чтение, изучение, составление плана, поиск ответа на вопрос); видеометод (просмотр,  обучение). 

  в воспитании – методы формирования сознания личности, направленные на формирование устойчивых убеждений 

(рассказ, дискуссия, этическая беседа, пример); методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения (воспитывающая ситуация, приучение, упражнения); методы стимулирования поведения и 

деятельности (соревнования, поощрения). 

Программа кружка «ЮИД» относится к социально-педагогической направленности: создаются условия для 

социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления нравственного и практического опыта.  

 Работа кружка «ЮИД» основывается на различных видах деятельности: 

- Создание уголка безопасности дорожного движения; 

- Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах; 

- Встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 

- Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских знаний и применения знаний на 

практике; 

- Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

- Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной безопасности; 

- Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе. 

 

На каждом занятии органически сочетается изучение нового и повторение пройденного материала. Программа 

рассчитана на занятия в оборудованном кабинете, где имеются тематические стенды по изучению ПДД и профилактике 

ДДТТ. 

По срокам реализации программа годичная.  



В работе кружка участвуют учащиеся 3 класса. Создается актив детей для оказания помощи изучения ПДД во всех 

классах начального и среднего звена через агитацию, пропаганду, конкурсы, игры, соревнования. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю  (34 часа). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты программы 

Личностные: 

·  принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

·  самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; 

·  уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

·  осознание ответственности человека за общее благополучие; 

· этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

·  положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе «Юные инспектора дорожного 

движения»; 

·  способность к самооценке; 

·  начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные: 

·  навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

·  умение ставить и формулировать проблемы; 

·  навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе творческого характера; 

·  установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные: 

·  использование речи для регуляции своего действия; 

·  адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных 

ошибок; 

·  умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 



·  умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями 

конкретной задачи; 

Коммуникативные: 

В процессе обучения дети учатся: 

·  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. 

Ожидаемый результат 

Учащиеся должны: 

знать: 

 правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности за нарушение ПДД; 

 серии дорожных знаков и их представителей; 

 способы оказания первой медицинской помощи; 

 техническое устройство велосипеда. 

уметь: 

 работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

 работать по билетам, предложенным газетой «Добрая дорога детства»; 

 читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 



 пользоваться общественным транспортом; 

 управлять велосипедом. 

иметь навыки: 

 дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, велосипедиста; 

 взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

 участия в конкурсах, соревнованиях. 

 активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения. 

  

Содержание программы 

34 часа (1 раз в неделю) 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны между собой. 

Введение в образовательную программу кружка 

Теория. 

Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы (структура отряда, положение, 

обязанности). Оформление уголка «Дорога, транспорт, пешеход». 

Практика. 

Оформление уголка по безопасности ДД. 

История правил дорожного движения 

Теория. 

История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом светофоре, автотранспорте, велосипеде, 

дорожных знаках… 

Практика. 

Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. 

 

Изучение правил дорожного движения 

Теория. 

Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности пешеходов, водителей, велосипедистов и  

пассажиров. Проблемы безопасности движения, причины дорожно-транспортных происшествий. 



Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса движения.  

Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки.  

Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках. Населенные пункты. 

ПДД для пешеходов – правосторонне движение, правила перехода дороги, места перехода проезжей части дороги. 

Обход стоящего транспорта у обочины. Движение пеших групп и колонн. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. 

Средства регулирования движения. Знаки. 

ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площадки и дорожные знаки, правила поведения 

в салоне транспорта, перевоз грузов. Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя.  

 Дорожные знаки. Предупреждающие знаки.  

Дорожные знаки. Знаки приоритета.  

Дорожные знаки. Предписывающие знаки.  

Дорожные знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации.  

Случаи, когда значения временных дорожных знаков противоречат указаниям стационарных знаков. Дорожная 

разметка и ее характеристики. Горизонтальная разметка.  

Случаи, когда значение временных дорожных знаков и линий временной разметки противоречат значениям линий 

постоянной разметки. Вертикальная разметка. Светофорное регулирование. Значение круглых сигналов светофора 

выполненных в виде стрелок. Пешеходные светофоры для велосипедистов. Светофоры для регулирования движения 

через железнодорожные переезды (1 часа).  

Распределение приоритета между участниками дорожного движения. Главная и второстепенная дороги. «Правило 

правой руки».  

Действие водителя при запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или регулировщика. Приоритет 

транспортных средств, подающих специальные сигналы. Транспортные средства, оборудованные маячками синего или 

синего и красного цвета и специальным звуковым сигналом. Транспортные средства, оборудованные маячками желтого 

или оранжевого цвета. Транспортные средства, оборудованные маячками бело- лунного цвета и специальным звуковым 

сигналом.  



Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие правила проезда перекрестков. Регулируемые 

перекрестки.  

Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. Проезд перекрестков со светофорным 

регулированием.  

Преимущество трамваев на регулируемых перекрестках. Нерегулируемые перекрестки. Нерегулируемые перекрестки 

неравнозначных дорог. Нерегулируемые перекрестки равнозначных дорог.  

Проезд пешеходных переходов. Проезд мест остановок маршрутных транспортных средств. Проезд мимо 

транспортных средств, предназначенного для перевозки детей.  

Движение через железнодорожные пути.  

Приближение к железнодорожному переезду. Места прекращения движения в случаях, когда движение через переезд 

запрещено. Вынужденная остановка на железнодорожном переезде.  

ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние  велосипеда, движение групп велосипедистов. 

Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка транспортных средств. Влияние погодных условий на движение 

транспортных средств. Тормозной и остановочный пути. 

Дорожные ловушки. 

Причины ДТП. 

Меры ответственности пешеходов и  водителей за нарушение ПДД. 

 Практика. 
 Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога Детства».   

 Встречи с инспектором ГИБДД  по практическим вопросам. 

 Разработка викторины по ПДД в уголок. 

Проведение занятия в начальной школе «Азбука дороги», «Сами не видят, а другим говорят». 

Помощь начальным классам в создании схемы «Безопасный путь: Дом-школа-дом». 

Участие в конкурсах по правилам ДД. 

Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи 

Теория. 



 Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель  ДТП. Аптечка автомобиля и ее 

содержимое. 

 Раны, их виды, оказание первой помощи.  

 Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 

 Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. 

 Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 

 Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 

 Виды повязок и способы их наложения. 

 Обморок, оказание помощи. 

 Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 

 Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

 Обморожение. Оказание первой помощи. 

 Сердечный приступ, первая помощь. 

Практика. 

Встречи с медицинским работником  по практическим вопросам. 

Наложение  различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотечении. Оказание первой помощи при 

ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах, обмороке, сердечном приступе. 

Транспортировка пострадавшего.  

Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 

 

Фигурное вождение велосипеда 

Теория.  

Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к велосипеду. Экипировка. Правила движения 

велосипедистов. Подача предупредительных сигналов велосипедистом световыми приборами и рукой. Дополнительные 

требования к движению велосипедистов: Правила проезда велосипедистами нерегулируемых перекрестков. 

Изучение каждого препятствия отдельно. Правила проезда велосипедистами пешеходного перехода. Движение групп 

велосипедистов. 

Препятствия (прохождение трассы): 

- змейка; 



- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

Практика. 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде.  

Фигурное вождение велосипеда. 

Составление памятки: «Юному велосипедисту». 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

ТЕМА ПРОВОДИМОГО 

ЗАНЯТИЯ 

Практическая 

часть 

Дата 

проведения 

занятий 

План Фактич 

1 Введение. Ознакомление с 

положениями ПДД.  

Определение структуры отряда. 

Выборы командира отряда, его 

заместителя. командиров групп. 

Выбор девиза, речевки. 

 

 

  

2 История развития автомотоспорта. нарисовать   



Проблемы безопасности движения. 

Отечественные автомобили, 

мотоциклы, велосипеды. Правила 

дорожного движения  в нашей 

стране. 

автомобили, 

автобусы, 

мотоциклы 

3 Элементарные вопросы теории 

движения автомобиля – разгон. 

торможение, занос. Влияние 

погодных условий на движение 

автомобиля. Время реакции водителя 

нарисовать 

схему 

остановочного 

пути 

  

4 Правила дорожного движения. 

Общие положения. Обязанности 

водителей и пешеходов. 

изготовление 

макета 

дорожного 

знака 

«Пешеходный 

переход» 

  

5  Правила дорожного движения. 

Разметка проезжей части дороги. 

Места перехода улицы. Перекрестки 

и их виды. 

экскурсия на 

перекресток 

  

6 Организация дорожного 

движения. Планирование дорожной 

сети в городе. Развитие технических 

средств регулирования. Права и 

обязанности пешеходов. 

   



7 Практическое занятие с 

велосипедами на специально 

размеченной велосипедной площадке 

катание на 

велосипедах 

  

8 Правила дорожного движения. 

Светофорное регулирование 

движения. Значение сигналов 

светофора.  

Сигналы регулировщика. 

выход на 

перекресток, 

изучение фаз 

цикла 

светофора 

  

9 Правила дорожного движения: 

дорожные знаки, их группы. 

Применение аварийной 

сигнализации. 

нарисовать 

дорожные 

знаки 

  

1

0 

Значение дорожных знаков. 

Установка дорожных знаков. 

   

1

1 

Сигналы регулировщика. 

Расположение транспортных средств 

на дорогах. 

тренировка в 

подаче 

сигналов 

регулировщика 

23.12.2

022 

 

1

2 

Автомагистраль. Железная дорога. 

Движение по автомагистралям и 

железным дорогам. 

   

1

3 

День памяти жертв ДТП. 

Автомагистраль, Проезд 

железнодорожных переездов. 

Движение транспортных средств. 

разработка 

листовки - 

обращения к 

митингу 

  



«Стояние со 

свечами» 

1

4 

Патрулирование с ГИБДД. 

Буксировка транспортных средств. 

 

 

20.01.2

023 

 

1

5 

Общие вопросы порядка 

движения, остановки и стоянки 

транспортных средств. 

 

 

  

1

6 

Горизонтальная и вертикальная 

разметки. Отдельные вопросы 

проезда перекрестков, пешеходных 

переходов и железнодорожных 

переездов. 

экскурсия по 

перекресткам 

п. Звёздный, 

правила 

перехода и 

проезда разных 

типов 

перекрестков 

03.02.2

023 

 

1

7 

Учебная езда. Перевозка людей и 

грузов. 

   

1

8 

Права, обязанности и 

ответственность граждан за 

нарушения Правил дорожного 

движения. 

   

1

9 

Первая помощь при ДТП. 

Информация, которую должен 

сообщить свидетель  ДТП. Аптечка 

автомобиля и ее содержимое. 

наложение  

различных 

видов повязок 

  



2

0 

Первая помощь при ДТП. 

Информация, которую должен 

сообщить свидетель  ДТП. Аптечка 

автомобиля и ее содержимое. 

оказание 

первой помощи 

при ушибах, 

вывихах, 

ожогах, 

обморожении, 

переломах, 

обмороке, 

сердечном 

приступе. 

  

2

1 

История ГАИ – дорожной 

полиции. Роль отрядов ЮИД в 

предупреждении детского дорожно-

транспортного травматизма. 

встреча с 

сотрудниками 

дорожной 

полиции 

10.03.2

023 

 

2

2 

Проведение игр по безопасности 

движения в 1-х классах. 

   

2

3 

Решение тестов и дорожных задач  

 

  

2

4 

Решение тестов и дорожных задач  

 

  

2

5 

Виды, отрасли, формы 

страхования. Страхование от 

несчастных случаев. Страхование 

автогражданской ответственности 

 

 

  

2

6 

Просмотр видеофильма по ПДД  

 

  



2

7 

Номерные, опознавательные и 

предупредительные знаки, надписи и 

обозначения. 

 07.04.2

023 

 

2

8 

Подготовка к конкурсу 

«Безопасное колесо» 

   

2

9 

Подготовка к конкурсу 

«Безопасное колесо» 

   

3

0 

ДТП: причины их возникновения 

и возможные последствия. 

изготовление 

буклета 

 

  

3

1 

Практическое занятие по 

оказанию пострадавшему первой 

помощи. 

 

 

  

3

2 

Правила дорожного движения для 

велосипедистов. 

 05.05.2

022 

 

3

3 

Практическое занятие по ПДД 

«Велосипедист – водитель 

транспортного средства» 

езда на 

велосипедах 

  

3

4 

Итоговое занятие: подведение 

итогов работы за год, утверждение 

плана работы на следующий год 

 19.05.2

022 

 

 

 



ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», от 30.12.2001 года, № 196-ФЗ.  

2. Правила дорожного движения РФ. Утверждены Постановление Совета Министров Правительства Российской 

Федерации от 7.05. 2003 года №265.   Введены в действие с 1.07.2003 года.  

3.  Комментарий к Правилам дорожного движения РФ за 2009, 2010 годы  

4.  «Программа» по изучению ПДД и профилактике дорожно-транспортного  травматизма 1-11 классы. Ставрополь. 

СКИПКРО. 2009.  

5. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

общеобразовательных школах. М -19988. 

6.  В.И. Ковалько «Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на улицу.- М: «ВАКО», 2006, - 192 с. 

7.  Г.Г. Кулинич Сценарии клубных мероприятий и общешкольных праздников. – М: «ВАКО», 2006. – 208 с.  

8.  В.А. Великородная, О.Е. Жиренко, Т.М, Кумицкая Классные часы по гражданскому и правовому воспитанию: 5-

11 классы. – М: «ВАКО»,  2006  

9. Н.А. Максименко Дарите детям любовь  Материалы в помощь классному руководителю. Лекции для родителей. – 

Волгоград : Учитель, 2006. 

10. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

общеобразовательных школах. – Москва -1988 

  



 

 

НОО-12 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

«ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ТОМ, ЧТО НАС ОКРУЖАЕТ» 

 

  



Пояснительная записка 

Программа «Что мы знаем про то, что нас окружает» предназначена для организации внеурочной образовательной 

деятельности обучающихся в начальной школе. 

Программа основана на Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Цель: формирование нравственных, гуманистических идеалов у учащихся как основы экологического мышления и 

ценностного отношения к природе. 

Задачи: 

1. сформировать ценностное отношение к природе, бережливость в отношении её ресурсов; 

2. сформировать чувство ответственности за свои поступки и действия в отношении природы, осознанного выбора 

решения экологической проблемы, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

3. выработка у учащихся системы знаний-убеждений, дающую чёткую ориентацию в системе отношений «человек-

природа» как основы экологического образования и воспитания учащихся; 

4. воспитать активную жизненную позицию у учащихся, способных стать инициативными защитниками 

окружающей среды. 

Программа рассчитана на 68 учебных часов в режиме внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов. 

Содержание программы учитывает требования к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования (далее — основная образовательная программа), представленные в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего образования второго поколения; наполнение 

фундаментального ядра содержания общего образования; программу развития и формирования универсальных учебных 

действий. 



Содержание программы носит практико-ориентированный характер. Организация самостоятельной деятельности 

обучающихся достигается разнообразием форм, методов и приёмов. Содержание объединено общей темой: «Родная 

природа в разные времена года», что обусловливает её структуру, которая предполагает пять модулей: мой мир, осень, 

зима, весна, лето. Школьники знакомятся с сезонными изменениями в природе, с астрономическим и фенологическим 

календарями, с народными приметами и прогнозами. Они могут проводить наблюдения и исследования, выполнять 

практические работы, развивающие универсальные учебные действия. 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Что мы знаем про то, что нас окружает» 

Учащиеся 

— получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний 

о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

1. обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и 

национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

2. приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; 

ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст им ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать явления окружающего мира более понятными, знакомыми и 



предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

3. получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4. познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинноследственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5. получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- средствами, поиска информации в 

электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио— и 

видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

— примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

В результате изучения курса ученики заложат фундамент своей экологической и культурологической 

грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо— и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Ученики научатся: 



5. осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила 

экологически грамотного поведения в школе, в быту и природной среде; 

6. узнавать и описывать изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные 

признаки; 

7. сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств 

и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

8. проводить наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование 

и измерительные приборы; 

9. следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

10. использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

11. использовать различные справочные издания (словарь  по 

естествознанию,      определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

12.использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

13.обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

14.определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровье и безопасность человека; 



15.понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

Ученики получат возможность научиться: 

16.использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото— и видеокамеру, микрофон и др.) 

для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации; 

17.пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать 

режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

18.выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

19.планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Что мы знаем про то, что нас окружает» 

Часть 1. 

Раздел 1. Мой мир 

Природа — наш дом. Значение природы в жизни человека. Отношение человека к природе. Роль природы в жизни 

человека. Природа как источник всего необходимого для жизни человека: воздуха, воды, пищи. Моя роль в жизни 



природы. Сохранение природы. Деятельность человека по сохранению природы. Что помогает мне познавать природу. 

Роль органов чувств в познании природы. Как изучают природу. Наблюдение. Эксперимент (опыт). Измерения при 

проведении опыта. Измерительные приборы (часы, секундомер, линейка, термометр). Природа вокруг меня. 

Многообразие в природе. Природа в творчестве. Роль человека в жизни природы. 

Раздел 2. Осень 

Времена года. Смена времён года. Влияние времени года на жизнь человека. Признаки осени. Изменения растений 

осенью. Многообразие окраски осенних листьев. Деревья осенью. Взаимосвязь растительного и животного мира. Роль 

грибов в природе. Подготовка животных к зиме: жилище, корм, защитная окраска. Насекомые осенью. Наблюдение за 

муравейником. Поведение птиц осенью. Изменения окраски и поведения животных осенью. Осень в зоопарке. 

Деятельность человека осенью. Охрана природы. 

Раздел 3. Зима 

Признаки зимы. Наблюдение за снежинками. Почему почва не промерзает под снегом. Снег и лёд. Исследование 

образования льда и его свойств. 

Растения зимой. Зимний парк. Изучение следов животных. Животные зимой. Трудности жизни животных зимой. 

Подкормка животных зимой. Изготовление новогодних игрушек из природных материалов. 

Часть 2. 

Раздел 1. Провожаем зиму 

Птицы зимой. Подкормка птиц. Изготовление кормушки. Запас корма. 

Забота о зверях и рыбах зимой. Поведение животных в зоопарке в зимнее время. Деятельность человека зимой. 

 



Раздел 2. Весна 

Признаки весны. Природные явления весной. Фенологические наблюдения. 

Растения весной. Цветение растений. Опыление растений. Деревья весной. Сокодвижение у деревьев. Цветение 

деревьев. Первоцветы. Сохранение природы (опасность поджога сухой травы). Выращивание рассады. Уход за 

растениями. Наблюдение за появлением корней черенков традесканции. Звери весной. Поведение животных весной. 

Появление потомства. 

Насекомые весной. Появление и превращения насекомых. Какую пользу и вред приносят насекомые природе. 

Прилёт птиц. Пение птиц. Поведение птиц весной. Строительство гнёзд. Поведение рыб и земноводных. Наблюдения за 

развитием насекомых. Краски, звуки и запахи весны. 

Деятельность человека в природе. Садовые работы. Уход за животными. 

Раздел 3. Лето 

Наступление лета по фенологическому и астрономическому календарю. Периоды лета. Развитие растений летом. 

Насекомоопыляемые растения. 

Роль плодов и семян в жизни растения. Ядовитые дикорастущие растения. Наблюдения за растениями. Определение 

возраста сосны. Цветочный календарь. Правила сбора, этикетирования и оформления гербария и других биологических 

коллекций. Оборудование и его назначение. Разнообразие птичьих гнёзд. Забота о потомстве у птиц. Связь строения 

ноги и клюва птицы с её образом жизни. Развитие земноводных и насекомых. Особенности сезонного питания 

животных. Приспособление к среде обитания. Животные и растения, живущие в сходных условиях обитания. Предмет 

изучения экологии. Взаимосвязи в природе. Влияние окружающей среды на живые организмы. Забота об урожае. 

Учимся безопасности при нахождении в лесу. Дары природы. 



 

Практикумы: 

Рисование овощей и фруктов; 

Условия прорастания луковиц лука; 

Скорость прорастания луковиц лука; 

Получение отпечатков коры деревьев; 

Получение отпечатков листьев; 

Игра «Береги природу»; 

Как правильно засушить растения; 

Наблюдение за жизнью муравейника; 

Почему почва не промерзает под снегом; 

Изготовление новогодних украшений (снежинки); 

Исследование образования льда и его свойств; 

Изготовление новогодних игрушек из природных материалов;  

Фенологические наблюдения; 

Наблюдение за прорастанием семян фасоли; 

Наблюдение за появлением корней черенков традесканции; 



Наблюдение за прилётом и пением птиц; 

Наблюдение за развитием головастиков; 

Наблюдение за развитием личинки комара; 

Определение возраста у двустворчатого моллюска; 

Наблюдение за цветением растений; 

Определение возраста сосны; 

Наблюдение за суточным ритмом одуванчика (раскрытием и закрытием соцветия); 

Исследование состава газонной растительности; 

Наблюдение за строительством паутины и питанием паука. 

Экскурсии: 

Природа вокруг меня; 

Осень в зоопарке (видеоэкскурсия); 

Зимний парк; 

Зима в зоопарке (видеоэкскурсия); 

Природное сообщество. 

Календарно - тематическое планирование 



Часть 1 

№ п/п Дата Тема урока  

Раздел. 1 Мой мир (10ч) 

1  Природа – наш дом  

2  Природа в моей жизни 

3   Моя роль в жизни природы 

4  Что помогает мне познавать природу 

5  Как изучают природу 

6  Какое оборудование помогает проводить наблюдение и 

опыт 

7  Экскурсия. Природа вокруг меня 

8  Экскурсия. Природа вокруг меня 

9  Природа в творчестве 

10  Играем и повторяем 

Раздел 2. Осень (14ч) 

11  Времена года 

12  Осень пришла 



13  Растения осенью 

14  Осенние листья 

15  Деревья осенью 

16  Грибы 

17  Животные готовятся к зиме 

18  Насекомые осенью 

19  Птицы осенью 

20  Звери осенью 

21  Экскурсия. Осень в зоопарке 

22  Экскурсия. Осень в зоопарке 

23  Осень в моей жизни 

24  Играем и повторяем 

Раздел 3. Зима (10ч) 

25  Зима настала 

26  Я готовлюсь к Новому году 

27  Снежинки 



28  Снег и лёд 

29  Растения зимой 

30  Экскурсия. Зимний парк 

31  Экскурсия. Зимний парк 

32  Животный мир зимой 

33  Резервное время 

34  Резервное время 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

Часть 2 

№ п/п Дата Тема урока  

Раздел 1. Провожаем зиму (6ч) 

1  Птицы зимой 

2  Звери зимой 

3   Зима в зоопарке 



4  Зима в зоопарке 

5  Зима в моей жизни 

6  Играем и повторяем 

Раздел 2. Весна (15ч) 

7  Весна идёт 

8  Растения весной 

9  Деревья весной 

10  Первоцветы 

11  Как из семени вырастить растение 

12  Уход за растениями 

13  Звери весной 

14  Насекомые весной 

15  Птицы весной 

16  Обитатели водоема весной. Позвоночные. 

17  Обитатели водоема весной. Беспозвоночные 

18  В весеннем лесу. Экскурсия 



19  В весеннем лесу. Экскурсия 

20  Весна в моей жизни 

21  Я играю и повторяю 

Раздел 3. Лето (13ч) 

22  На пороге лето 

23  Растения летом 

24  Я изучаю жизнь растений 

25  Как собирают гербарий и другие биологические 

коллекции 

26  Я наблюдаю за птицами 

27  Животные летом 

28  Природное сообщество. Экскурсия 

29  Природное сообщество. Экскурсия 

30  Наука экология 

31  Лето в моей жизни 

32  Я играю и повторяю 

33  Резервное время 



34  Резервное время 
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