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1. Курсы внеурочной деятельности 

 
1.1. 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. 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ 

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

безопасности Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

05.07.2021 № 64100). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 
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05.07.2021 № 64101). 

5. 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). 

6. 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). 

7. 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) 

8. 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). 

9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»» от 15.08.2022 № 03–1190. 

10. 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). 

11. 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). 

12. 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). 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4 классах. 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 
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художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учѐтом федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 

деятельность педагога, ориентировать еѐ не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие ребѐнка. Это проявляется: 

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре 

в текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

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

ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). 

Например, «День народного единства», «День защитника Отечества», 

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

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

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

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

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

лет со дня рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны 

с текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании школьника. К 

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

психического здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему 

воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание 

должны обеспечить реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся 

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

сценария внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, которые являются 

предметом обсуждения. Основные ценности характеризуются следующим образом. 

1. Историческая память 

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого 

гражданина; 

– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и 

продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

– историческая память есть культура целого народа, которая складывается из 
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объединения индивидуальных переживаний, и включает важнейшие нравственные 

качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании 

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

исторических фактах – единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаѐт, 

продолжает его достижения, традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о 

предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном 

отношении к старшим поколениям. 

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

проблема: каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, 

историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен 

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

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

3. Патриотизм — любовь к Родине 

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

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному 

дому, малой родине; 

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве 
гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

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

раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах 

человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

 доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, 

поддержать, помочь без ожидания благодарности; 

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

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

времена и в настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими 

делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, 

традициями и т. д.; 

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

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

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех 

ее делах, помогать родителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 

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

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

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

6. Культура России 

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на 

протяжении его истории; 

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

мире; 

– культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, 

техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, 

изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре 

взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, 

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

сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений 

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

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

7. Наука на службе Родины 

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 

деятельность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно 

представить современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в 

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

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

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки 

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

добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения 

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

неучебных формируются определенные ценности: высшие нравственные чувства и 

социальные отношения. В течение года учащиеся много раз будут возвращаться к 

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

принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. 

При анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает 

региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где 

функционирует данная образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень 

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

семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие 

задания, выполнение которых предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребѐнка – главная цель педагога. Личностных результатов 

обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной 
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многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя 

разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать 

возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие 

педагогу грамотно организовать деятельность школьников на занятиях в рамках 

реализации программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

Содержание программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

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

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

Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа 

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

каждого человека. Историческая память 

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

в себе качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений («Там, 

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

народного единства», «Урок памяти»). 

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

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

Преемственность поколений в готовности защищать родную землю. Великая 

Отечественная война: герои, подвиги, самопожертвование.  

– Непокоренный Ленинград: страницы истории блокады города («Зоя. К 100-летию 

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

освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 

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

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое 

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

обязанностей членами общества. Избирательная система в России (общее представление) 

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

грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических 

чувств. Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в 

список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные 

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

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

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

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность 

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

профессий (спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым 

делом самолеты». О гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет 

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

Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всѐ время, пока работаешь? («Труд 

крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтѐрская деятельность — качество настоящего 
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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 учѐных, без которых невозможно представить современный мир: телеграф, 

цветная фотография, радиоприѐмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. 

Качества ученого: талант, вдохновение, упорство, увлеченность. Проявление интереса к 

научным знаниям и деятельности российских ученых. Желание расширять свои знания, 

участвовать в школьной опытно- исследовательской деятельности. Что такое 

виртуальный мир и кто его создаѐт?  «Плюсы» и «минусы» виртуального мира. 

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

«Технологический суверенитет/цифровая экономика/новые профессии», «190 лет со дня 

рождения Д.  Менделеева. День российской науки»). 

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

Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к 

родной земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. 

Качество российского воина: смелость, героизм, самопожертвование («День защитника 

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

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

к женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. 
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Великие женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О 

взаимоотношениях в семье (День матери)»).  

 День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полѐт человека в космос – 

Ю.А. Гагарин; первый выход   в открытый космос — А.А. Леонов; самый 

длительный полѐт в космосе — Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в 

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

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

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

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

когда женщины-работницы выступили на митинге с требованиями прекратить 

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

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

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

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

фашисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? Преступления 

нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима.  

 11 апреля — день освобождения узников концлагерей. Связь (преемственность) 

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

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

процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех 

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

– это мы, живущие в больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана 

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

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

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

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

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

человека и общества. Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих 

знаний («День Знаний»).  

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

Назначение учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего 

поколения. Учитель — советчик, помощник, участник познавательной деятельности 

школьников. Оценка учительского труда. Страницы истории развития образования. 

Первые школы, первые учителя-монахи. Влияние книгопечатания на развитие 

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

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

(советники по воспитанию)»). 

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

поклонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические 

чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 

году, когда Минин и Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с иноземными 

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

фашистами. («День народного единства»). 
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Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пѐтр и Феврония Муромские – символ любви и 

взаимопонимания в семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, 

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

жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, трудовая и досуговая деятельность; 

взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в семье. Семейное «древо». 

Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания 

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

деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание 

роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. 

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

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

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

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

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

художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных 

промыслов. Искусство в жизни человека. Страницы истории становления искусства в 

России: от Древней Руси до современности (скоморохи, первые театры опера и балета, 

драматические театры в России). Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое 

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

театрального искусства: яркие страницы жизни и деятельности. Значение российской 

культуры для всего мира («По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! 

Цирк! (К Международному дню цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана 

Федорова»). 

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

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

писателей и поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, 

внесший вклад в развитие отечественной литературы («215- летие со дня рождения Н. В. 

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

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. 

Личностные результаты 

Гражданско-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 
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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 
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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; 
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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 классы) 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов  

1  День знаний 1 

2  Там, где Россия 1 

3  100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской 1 

4  Избирательная система России 1 

5  День учителя (советники по воспитанию) 1 

6  О взаимоотношениях в коллективе  1 

7  По ту сторону экрана 1 

8  День спецназа 1 

9  День народного единства 1 

10  Россия: взгляд в будущее. Цифровая экономика сегодня. «Умный 1 
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дом» 

11  День матери 1 

12  Что такое Родина?  1 

13  Мы вместе 1 

14  Главный закон страны 1 

15  Герои нашего времени 1 

16  Новый год - традиции разных народов России 1 

17  От А до Я. 450лет «Азбуке» Ивана Фѐдорова 1 

18  Налоговая грамотность 1 

19  Непокоренные (блокада Ленинграда) 1 

20  Союзники России 1 

21  190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки 1 

22  Первооткрыватели: мореплаватели и космонавты 1 

23  День защитника Отечества 1 

24  Как найти свое место в обществе. «Я- в семейном и детском 

коллективе» 

1 

25  Всемирный фестиваль молодежи 1 

26  «Первым делом самолеты». О гражданской авиации 1 

27  Крым – дорога домой 1 

28  Россия - здоровая держава 1 

29  Цирк! Цирк! Цирк! 1 

30  «Вижу Землю» 1 

31  215-летие со дня рождения Н.В.Гоголя 1 

32  Экологичное потребление 1 

33  Труд крут 1 

34  Урок памяти 1 

35  Будь готов! Ко дню детских общественных организаций 1 

36  Русский язык. Великий и могучий. 225соднярождения 

А.С. Пушкина 

1 

 Всего 36 

 

(3- 4 классы)   

№ п/п Тема занятия Количество 

часов  

1 День знаний 1 

2 Там, где Россия 1 

3 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской 1 

4 Избирательная система России 1 

5 День учителя (советники по воспитанию) 1 

6 О взаимоотношениях в коллективе 1 

7 По ту сторону экрана 1 

8 День спецназа 1 

9 День народного единства 1 

10 Россия – взгляд в будущее 1 

11 День матери 1 

12 Что такое Родина? 1 

13 Мы вместе 1 

14 Главный закон страны 1 

15 Герои нашего времени 1 

16 «Новый год – традиции праздника разных народов России» 1 
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17 От «А» до «Я». 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова 1 

18 Налоговая грамотность 1 

19 Непокоренные (блокада Ленинграда) 1 

20 Союзники России 1 

21 Менделеев. 190 лет со дня рождения 1 

22 День первооткрывателя 1 

23 День защитника Отечества 1 

24 Как найти свое место в обществе? 1 

25 Всемирный фестиваль молодежи 1 

26 Первым делом самолеты…. О гражданской авиации 1 

27 Крым – дорога домой 1 

28 Россия – здоровая держава 1 

29 Цирк! Цирк! Цирк! 1 

30 «Вижу Землю» 1 

31 215 лет со дня рождения Гоголя 1 

32 Экологичное потребление 1 

33 Труд крут! 1 

34 Урок памяти 1 

35 Будь готов! Ко дню общественных организаций 1 

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

А.С. Пушкина 

1 

 Всего 36 

 

1.2. Рабочая программа внеурочного курса «Функциональная грамотность» 

 

Программа курса внеурочной деятельности для 1 - 4 классов «Функциональная 

грамотность» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требования к основной 

образовательной программе начального общего образования. 

Программа «Функциональная грамотность» составлена на основе авторского курса 

программы «Функциональная грамотность» для 1-4 классов(авторы-составители 

М.В. Буряк, С.А. Шейкина).  

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и 

психологические особенности младшего школьника.  

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности.  

Программа разбита на шесть блоков: «Читательская грамотность», 

«Математическая грамотность», «Финансовая грамотность», «Глобальные компетенции», 

«Креативное мышление» и «Естественно-научная грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности 

учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексией на них, использования их 

содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для 

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

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

осуществления жизненных целей.  

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они 

живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и 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 
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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 135 часов и предполагает проведение 1 занятия в неделю. Срок реализации 

4 года (1-4 класс):  

1 класс – 33 часа  

2 класс – 34 часа  

3 класс – 34 часа  

4 класс – 34 часа  

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. 

- 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: 
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- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа 

над проектами и исследованиями; 

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

- овладеть логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинноследственных 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; 
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- 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 

часов 

Содержание Формы 

внеурочной 

деятельности 

1 Читательская 

грамотность 

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. Математическая 

грамотность 

1 

 

1 

Про курочку рябу, золотые и 

простые яйца. 

Про козу, козлят и капусту. 

Библиотечные 

уроки; 

Деловые беседы; 
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1 

1 

 

1 

1 

1 

Про петушка и жерновцы. 

Как петушок и курочки делили 

бобовые зернышки. 

Про наливные яблочки. 

Про Машу и трех медведей. 

Про медведя, лису и мишкин мед. 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 7   

3. Креативное 

мышление 

1 

1 

История со словом «дедушка». 

Рассказы по картинкам. 

 

 Итого 2   

4. Финансовая 

грамотность 

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. Естественно-

научная 

грамотность 

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. Глобальная 

компетентность 

1 

1 

Комплексное задание «Найденыш» 

Комплексное задание «Мировой 

океан загрязняется» 

 

 Итого 2   

 Итого 33   

Содержание программы 2 класс (34 ч) 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во 

часов 

Содержание Формы 

внеурочной 

деятельности 

1 Читательская 

грамотность 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Михаил Пришвин. Беличья память.  

И. Соколов-Микитов. В берлоге. 

Лев Толстой. Зайцы.  

Николай Сладков. Веселая игра.  

Обыкновенные кроты.  

Эдуард Шим. Тяжкий труд. 

Про полевого хомяка.  

Про бобров.  

Библиотечные 

уроки; 

Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 8   
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2. Математическая 

грамотность 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Про беличьи запасы. 

Медвежье, потомство. 

Про зайчат и зайчиху. 

Лисьи забавы. 

Про крота. 

Про ежа. 

Про полевого хомяка. 

Бобры строители. 

Библиотечные 

уроки; 

Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 8   

3. Креативное 

мышление 

1 

1 

История со словом «фотоальбом». 

Рассказы по картинкам. 

 

 Итого 2   

3. Финансовая 

грамотность 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Беличьи деньги. 

Поврежденные и фальшивые 

деньги.  

Банковская карта. 

Безопасность денег на банковской 

карте. 

Про кредиты. 

Про вклады. 

Ловушки для денег. 

Библиотечные 

уроки; 

Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 7   

4. Естественно-

научная 

грамотность 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

Про белочку и погоду. 

Лесные сладкоежки. 

Про зайчишку и овощи. 

Лисьи норы. 

Корень часть растения. 

Занимательные особенности 

яблока. 

Про хомяка и его запасы. 

Библиотечные 

уроки; 

Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 7   

5. Глобальная 

компетентность 

1 

 

1 

Комплексное задание «Футбол и 

дружба» 

Комплексное задание «Случай в 

гостях» 

 

 Итого 2   

 Итого 34   
 

Содержание программы 3 класс (34 ч) 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-

во 

часов 

Содержание Формы 

внеурочной 

деятельности 

1 Читательская 

грамотность 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Про дождевого червяка.  

Кальций.  

Сколько весит облако?  

Хлеб, всему голова.  

Про мел.  

Про мыло.  

История свечи.  

Библиотечные 

уроки; 

Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 7   
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2. Естественно-

научная 

грамотность 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

Дождевые черви.  

Полезный кальций. 

Про облака.  

Про хлеб и дрожжи.  

Интересное вещество мел.  

Чем интересно мыло и как оно 

«работает»?  

Про свечи.  

Волшебный Магнит. 

Библиотечные 

уроки; 

Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 8   

3. Финансовая 

грамотность 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

Что такое «бюджет»?  

Семейный бюджет.  

Откуда в семье берутся деньги? 

Зарплата.  

Пенсия и социальные пособия. 

Наследство, вклад выигрыш.  

На что тратятся семейные деньги? 

Виды расходов.  

Как сэкономить семейные деньги?  

Библиотечные 

уроки; 

Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 7   

4. Математическая 

грамотность 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

Расходы и доходы бюджета.  

Планируем семейный бюджет.  

Подсчитываем семейный доход.  

Пенсии и пособия.  

Подсчитываем случайные 

(нерегулярные) доходы.  

Подсчитываем расходы.  

Расходы на обязательные платежи.  

Подсчитываем сэкономленные 

деньги.  

Библиотечные 

уроки; 

Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 8   

5. Глобальная 

компетентность 

1 

1 

Комплексное задание «Говорим на 

одном языке». 

Комплексное задание 

«Выбрасываем продукты или 

голодаем?» 

 

 Итого 2   

6. Креативное 

мышление 

1 

1 

История со словом «почта». 

Рассказы по картинкам. 

 

 Итого 2   

 Итого 34   
 

Содержание программы 4 класс (34 ч) 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во 

часов 

Содержание Формы 

внеурочной 

деятельности 

1 Читательская 

грамотность 

1 

1 

1 

 

Старинная женская одежда.  

Старинные женские головные 

уборы.  

Старинная мужская одежда и 

Библиотечные 

уроки; 

Деловые беседы; 

Участие в научно-
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1 

1 

1 

1 

1 

головные уборы.  

Жилище крестьянской семьи на 

Руси. 

Внутреннее убранство русской 

избы   

Предметы обихода русской избы 

История посуды на Руси.  

Какие деньги были раньше в 

России 

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 8   

2. Естественно-

научная 

грамотность 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Томат.  

Болгарский перец.  

Картофель.  

Баклажан. Семейство Паслѐновые.  

Лук.  

Капуста.  

Горох.  

Грибы.  

Библиотечные 

уроки; 

Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 8   

3. Финансовая 

грамотность 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Потребительская корзина.  

Прожиточный минимум.  

Инфляция.  

Распродажи, скидки, бонусы.  

Благотворительность.  

Страхование.  

Библиотечные 

уроки; 

Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 6   

4. Математическа

я  

грамотность 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

В бассейне.  

Делаем ремонт.  

Праздничный торт.  

Обустраиваем участок.  

Поход в кино.  

Организуем экскурсию 

Отправляемся в путешествие.  

Библиотечные 

уроки; 

Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 8   

5. Глобальная 

компетентност

ь 

1 

 

1 

Комплексное задание 

«Экологичная обувь». 

Комплексное задание «Этичная 

одежда». 

 

 Итого 2   

6. Креативное 

мышление 

1 

1 

История со словом «спички». 

Рассказы по картинкам. 

 

 Итого 2   

 Итого 34   
 

1.3.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Читай-ка» 

Рабочая программа к учебному курсу «Чтение. Работа с текстом» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 
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стандарта начального общего образования и учебно – методическому комплекту О.Н 

Крыловой «Чтение. Работа с текстом». Программа «Чтение. Работа с текстом» 

осуществляется на основе требований к структуре и результатам основной 

образовательной программы начального общего образования, программы формирования 

универсальных учебных действий и обеспечивает становление и развитие читательской 

компетентности младших школьников и обеспечена учебно - методическим комплектом 

"Работа с текстом" О.Н.Крыловой. 

Рабочая программа по чтению. Работа с текстом рассчитана: 1 класс - 33 часа,           

3-4 класс – 34 недель (1 час в неделю). 

Планируемые результаты 1 класс 

В результате освоения программы предмета «Чтение. Работа с текстом» 

формируются следующие универсальные учебные действия, соответствующие 

требованиям ФГОС НОО 

Личностные результаты: 

● увлеченность чтением 

● чтение рекомендованной учителем литературы 

● желание читать вне рамок выполнения обязательных заданий 

● интерес к выполнению учебных заданий, связанных с чтением. 

Личностными результатами изучения курса являются следующие умения и 

качества: 

− оценивать (как хорошие или плохие) поступки людей, жизненные ситуации с 

точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

− эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

− понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

− высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

− определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 

− планировать (проговаривать) последовательности шагов алгоритма для 

достижения цели (поиска необходимой информации); 

− учиться строить и высказывать свои умозаключения на основе работы с текстом 

задания; 

− учиться работать по предложенному учителем плану; 

− учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

− учиться находить ошибки в плане действий и вносить в него изменения. 

− учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

− ориентироваться в учебном пособии(на развороте,в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

− находить ответы на вопросы  в тексте, иллюстрациях; 

− делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

− преобразовывать информацию из  одной формы в другую: подробн 

опересказывать небольшие тексты. 
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Коммуникативные УУД: 

− оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

− слушать и понимать речь других; 

− выразительно читать и пересказывать текст; 

− договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

− учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений: 

− воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

− осознанно, правильно, выразительно читать вслух любой незнакомый текст; 

− самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

− самостоятельно находить ключевые слова; 

− самостоятельно осваивать незнакомый текст, находить нужную информацию 

(чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, 

самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

−  формулировать основную мысль текста (в целом текста или его фрагмента); 

−  составлять простой и сложный план текста; 

− создавать текст собственного сочинения на материале прочитанного с 

предварительной подготовкой; 

− аргументированно высказывать своѐ отношение к прочитанному, к героям, 

понимать и определять свои эмоции; 

− понимать и формулировать своѐ отношение к авторской манере письма; 

− иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к 

предпочтениям других; 

− самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

− видеть языковые средства, использованные автором. 

Планируемые результаты 2 класс 

Личностными результатами изучения курса«Работа с текстом»в2классе является 

формирование следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

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

участников группы и педагога, как поступить. Метапредметными результатами 

изучения курса «Работа с текстом»во 2классе являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
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Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

Планируемые результаты 3 класс 

Личностные 

  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения; 

  мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику информации; 

  эмоциональное восприятие художественного произведения и поступков 

литературных героев; 

  эстетическое восприятие художественного произведения, произведений 

живописи, музыки; 

  первоначальные представления о нравственных понятиях (ответственность, 

доброта, сострадание, забота о слабом), отражѐнных в литературных произведениях; 

  формирование чувства любви к Родине; 

  уважения к взрослым; 

  способность к самооценке своей работы на основе совместно выработанных 

критериев; 

  ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей (на основе прочитанных произведений). 

Учащиеся научатся: 

-выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

-оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством 

учителя с точки зрения морали и ценностей; 

-стремиться к успешной учебной деятельности, развивать речевое внимание и 

внимание к деталям. 

Метапредметные 

Учащиеся научатся: 

  понимать, принимать и сохранять учебную задачу; составлять план действий 

решения учебной задачи под руководством учителя; 

  составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате 

учебника системы условных обозначений под руководством учителя; 

  оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными критериями 

или образцом; 
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  принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

  понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

  самостоятельно составлять план действий решения учебной задачи; 

  самостоятельно составлять план действий на основе заявленной в методическом 

аппарате учебника системы условных обозначений; 

  самостоятельно определять критерии оценки достигнутых результатов. 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий 

будут являться умения: 

  работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы условных 

обозначений; 

  читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, поступки, 

герои); 

  определять в художественном тексте последовательность событий, их причинно-

следственную связь; 

  представлять книги, группировать их на основе существенных признаков; 

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий в 

пространстве библиотеки; 

  в справочной литературе для детей; использовать знаково-символические 

средства, в том числе словесные модели для создания высказывания. Учащиеся научатся: 

  самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; 

  находить заданное произведение разными способами; 

  выделять в тексте основные части; 

  определять микротемы, создавать устные словесные иллюстрации на основе 

выделенной микротемы; 

  группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

  сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

будут являться умения: 

  слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу; 

  принимать участие в обсуждении прочитанного; 

  принимать различные точки зрения на прочитанное произведение; 

  работать в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении заданий. 

Учащиеся научатся: 

  задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению; 

  следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной 

творческой деятельности; 

  проявлять интерес к общению. 

Предметные 

Предметные результаты обучающихся рассматриваются в соответствии с 

основными разделами Примерной программы по литературному чтению и Рабочей 

программы по литературному чтению: 

  виды речевой и читательской деятельности (аудирование, чтение, слушание; 

работа с разными видами текстов, библиографическая культура, речевая культура); 
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  круг детского чтения; литературоведческая пропедевтика; творческая 

деятельность.  

Результатом формирования предметных действий будут являться следующие 

умения: 

  воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу; 

  читать выразительно, орфоэпически правильно, с сохранением интонации конца 

предложения; 

  самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя 

главную мысль прочитанного или прослушанного произведения; 

  вычерпывать фактуальную информацию текста (герои, поступки героев, 

события); 

  участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного 

произведения; 

  отвечать на вопросы учителя; 

  пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на иллюстрацию; 

  на основе опорных слов (словесная модель текста); представлять выбранную в 

библиотеке книгу (автор, заголовок, тема выбранной книги); 

  создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или прослушанных 

произведений 

  придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными; 

  создавать свои собственные творческие объекты: фотогазета, плакат и др.; 

  -иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение; 

  разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию под 

руководством учителя. 

Учащиеся научатся: 

  читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом; 

  самостоятельно определять главную мысль произведения; 

  задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению; 

  пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя; 

  находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

  участвовать в организации выставки книг в классе; 

  находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке; 

  придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями; 

  читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных 

выразительных средств; 

  инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

выразительности 

Планируемые результаты 4 класс 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Работа с 

текстом» в 4-м классах является формирование следующих умений: 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 
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сотрудничества). 

В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Работа с 

текстом» в 4-м классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры 

произведений национальной литературы и фольклора разных народов России; находить в 

них отражение нравственных ценностей (добро и зло, стремление к истине, Родина, 

планета Земля, народы и их культуры и др.), факты бытовой и духовной культуры; 

соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов 

искусства. Различать художественные произведения и научно-популярные тексты; 
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владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать бегло, со скоростью, 

позволяющей понимать прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и 

выразительно (передавая своѐ отношение к читаемому, делая смысловые акценты, 

соблюдая паузы); в соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам 

чтения (изучающее, выборочное, ознакомительное, просмотровое); 

воспринимать фактическое содержание художественного, научно-популярного и 

учебного текстов, осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в 

устной и письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать 

вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; участвовать 

в беседе по прочитанному. Различать автора произведения, его героя и того, кто о нѐм 

рассказывает, определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного 

произведения; 

определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

находить и самостоятельно составлять портретные характеристики персонажей, описание 

пейзажа, интерьера. Пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато), включая в свой 

ответ повествования, описания или рассуждения. Составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный); 

характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать 

взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев одного 

произведения и героев разных произведений по предложенным критериям, а также 

самостоятельно определять критерии для сравнения; 

находить в тексте средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет, сравнение), понимать их роль в произведении; использовать в речи 

выразительные средства языка для передачи своих чувств, мыслей, оценки прочитанного; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и других источников информации; 

составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме; 

применять читательский опыт в речевой творческой деятельности: выразительно 

читать наизусть и участвовать в драматизации; создавать (и озаглавливать) собственный 

текст на основе прочитанных произведений (рассказ от имени одного из героев, с 

изменением лица рассказчика, с вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), 

создавать произведения самостоятельно и по аналогии с прочитанными, на предложенную 

тему; 

выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической 

культурой; при выборе издания и в процессе чтения опираться на его аппарат (обложку, 

оглавление, аннотацию, предисловие, иллюстрации); 

составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о произведении по 

заданному образцу; 

самостоятельно определять источники и находить необходимую информацию в 

соответствии с учебной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

соблюдать нормы родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников(в объѐме представленного в учебнике 

материала); находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно(по словарю учебника)либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 
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подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении(простые случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Содержание учебного предмета 1 класс 

16 небольших текстов: художественных, научно-популярных, публицистических и 

1 комплексная работа, где интегрированы все основные предметы обязательной учебной 

программы (русский язык, математика, литературное чтение и окружающий мир). 

К каждому тексту прилагаются вопросы, составленные с учѐтом его 

лингвистического, стилистического и художественного своеобразия. В системе вопросов 

для анализа текста включены вопросы по орфографии, фонетике, лексике и пунктуации. 

В ходе работы учащиеся: 

- определяют главную мысль текста; 

- озаглавливают текст; 

- определяют последовательность событий; 

- различают абзацы; 

- считают количество предложений в тексте; 

- определяют сравнение; 

- вставляют пропущенные буквы, используя и подбирая самостоятельно 

проверочные слова. 

Особое внимание уделено работе со словом, которая включает в себя чтение по 

слогам, деление слов на слоги для переноса, определение ударного слога. Работа с 

отдельными словами, словосочетаниями, с предложениями, а также с целым текстовым 

материалом, позволяет тренировать зрительную память, а значит, развивать зрительную 

память и орфографическую зоркость. 

Содержание учебного предмета 2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование 

у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к 

плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий 

осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 
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Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание еѐ особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя 

произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 

(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 
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информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Письмо (культура письменной речи). 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему. 

Работа с текстом- это интересный и полезный вид работы, позволяющий не только 

проверить уровень понимания текста. ,но и умение его анализировать. 

При работе с текстом прослеживается слияние обучения языку и речи :ученик 

учится видеть и понимать отдельные языковые явления и определять их место в системе 

языка в целом, учится интерпретировать текст. 

К каждому тексту прилагаются вопросы. составленные с учѐтом его 

лингвистического, стилистического и художественного своеобразия. 

В систему вопросов для анализа текста включены вопросы по орфографии , 

фонетике, лексике и пунктуации. В ходе работы учащиеся: 

  определяют тип, стиль текста в соответствии с целью высказывания; 

  определяют главную мысль текста; 

  озаглавливают текст; 

  определяют последовательность пунктов плана текста; 

  различают абзацы; 

  подбирают антонимы и синонимы к словам; 

  определяют сравнения и олицетворения, 

  восстанавливают деформированный текст 

  вставляют пропущенные орфограммы и доказывают свой выбор.. 

Вставляя пропущенные орфограммы, подбирая проверочные слова, учащиеся 

используют ранее полученные знания на уроках русского языка и литературного чтения. 

Особое внимание уделено работе со словом, которая включает в себя чтение по 
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слогам, деление на слоги для переноса, определение ударного слога, словообразование. 

Работа с отдельными словами, словосочетаниями, с предложениями, а также с целым 

текстовым материалом, ученик тренирует свою зрительную память. ,а значит, развивает 

орфографическую зоркость. 

Работа с текстом способствует обучению учащихся извлекать из текста требуемую 

информацию, фрагмент, поясняющий некоторую информацию, обрабатывать еѐ. В ходе 

работы развивается внимание к языковой стороне текста, к деталям. 

С целью развития познавательной активности продумана работа с иллюстративным 

материалом, внесены такие виды работы, как заполнение таблицы на основе содержания 

прочитанного текста. При работа с текстом осуществляется системный подход к изучению 

языка, а также прослеживаются межпредметные связи. 

Содержание учебного предмета 3 класс 

Чтение вслух. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие умения 

переходить от чтения вслух к чтению про себя. Использование различных видов чтения: 

ознакомительного, изучающего, поискового, выбор нужного вида чтения в соответствии с 

целью чтения. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Самостоятельное нахождение в тексте конкретных сведений, фактов, заданных в 

явном виде, определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их заглавливание; составление плана текста. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Вычленение содержащихся в тексте основных событий и 

установление их последовательности; упорядочение информации по заданному 

основанию. Сравнение между собой объектов, описанных в тексте с выделением 2-3 

признаков. Нахождение в тексте сведений, заданных в неявном виде. Использование 

формальных элементов текста для поиска нужной информации. 

Работа с несколькими текстами. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ 

подробный и сжатый, устный и письменный. 
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Освоение разных видов пересказа художественного, учебного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). Соотнесение фактов с общей идеей 

текста, установление простых связей, не показанных в тексте напрямую. Формулирование 

несложных выводов на основе текста, нахождение в тексте доказательств, 

подтверждающих вывод. Сопоставление содержащейся в разных частях текста 

информации, обобщение информации. Создание на основе текста небольшого 

монологического высказывания, ответа на поставленный вопрос. Выписки из текстов с 

определенной целью. Составление небольших письменных аннотаций к тексту. Написание 

отзыва о прочитанном. 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных 

связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии). 

Работа с текстом: оценка информации Умение построить монологическое 

речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в форме ответа на вопрос. Монолог как форма речевого высказывания. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. 

Высказывание своей точки зрения о прочитанном тексте, оценочных суждений о 

содержании, языковых особенностях, структуре текста. Определение места и роли 

иллюстративного ряда в тексте. Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст. Сопоставление разных 

точек зрения. Соотнесение позиции автора с собственной точкой зрения. 

Содержание учебного предмета 4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 
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различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание еѐ особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя 

произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 
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Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 

(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

 

 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и 

справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему. 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, народные 

песни, былины; рассказы, басни, стихотворения, литературные сказки, произведения 
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древнерусской культуры. 

Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-художественных 

произведениях. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и 

отношения литературных героев к людям, природе, окружающему миру. Произведения 

живописи. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных 

текстов). Цели высказывания, особенности (жанровые, стилистические). Главная мысль, 

тема, структура текста. 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Чтение с установкой на смысловое чтение. 

Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 

прочитанному произведению, и темпа чтения, при этом его замедление или ускорение в 

соответствии с речевой задачей и целями общения. Использование различных видов 

чтения (изучающее, выборочное, просмотровое) в соответствии с учебной задачей. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку, автору. Стили речи: 

художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение художественных и научно-

познавательных произведений. 

Работа с учебными, познавательными текстами. Особенности текстов разных 

типов, выполнение элементарного анализа. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема, 

герои, заголовок, описания, время и место описанных событий; фрагмент текста, эпизод. 

Выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ. Способы толкования значения незнакомых слов: по 

контексту, с использованием словарей и справочной литературы. 

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, описанной картине. 

Сравнение героев, характеристика героев произведения (портрет, характер, поступки). 

Вопросы проблемного характера, на установление взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; 

вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с 

опорой на текст и личный опыт. 

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: на заданную тему или 

поставленный вопрос. Передача прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов. Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания; отбор речевых средств языка в соответствии с целью 

высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту 

или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных 

норм речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной 

выразительности, значение и роль в тексте. Прямое и переносное значение слов. 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; 

придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов 

учителя), по репродукциям картин художников, по серии иллюстраций к произведению 
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или на основе личного опыта. Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям. 

Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. Интерпретация 

текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное 

чтение. 

 

1.4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Информатика». 

Рабочая программа даѐт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами внеурочной деятельности  

«Информатика» на базовом уровне; устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает его структурирование по разделам и темам курса, определяет 

распределение его по классам (годам изучения); даѐт примерное распределение учебных 

часов по тематическим разделам курса и рекомендуемую (примерную) 

последовательность их изучения с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. Рабочая программа 

определяет количественные и качественные характеристики учебного материала для 

каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения разного вида 

контроля (промежуточной аттестации обучающихся, государственной итоговой 

аттестации). 

Рабочая программа по информатике для 4 классов составлена на основе программы 

авторов Т. А. Рудченко, А. Л. Семѐнов «Информатика 4 класс» (учебно-методический 

комплект «Школа России») с учетом требований следующих нормативных документов: 

действующий закон РФ «Об образовании»; федеральный государственный 

общеобразовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом  

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100); федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях; федерального базисный учебный план для образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования. 

Целью данного курса является: 

Изучение информатики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие умений ориентироваться в информационных потоках окружающего мира; 

 овладение практическими способами работы с информацией: поиск, анализ, 

преобразование, передача, хранение информации, ее использование в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

 формирование начальной компьютерной грамотности и элементов 

информационной культуры; 

 развитие умений, позволяющих обмениваться информацией, осуществлять 

коммуникации с помощью имеющихся технических средств. 

В информационном обществе центр тяжести образовательного процесса 

перемещается с заучивания фактов и теорий на формирование готовности и умения 

самостоятельно приобретать новые знания. Отсюда вытекает первая задача курса 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
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информатики: научить обучающихся поиску, отбору, организации и использовании 

информации для достижения стоящих перед ними целей. Эта задача решается на 

протяжении всего периода обучения информатики в начальной школе в рамках всех 

разделов курса. 

При изучении способов работы с информацией основное внимание уделяется тем 

информационным процессам, в которых непосредственное участие принимает человек. 

Параллельно с постепенным накоплением понятийного аппарата обучающиеся 

выполняют практические задания, связанные: 

- со сбором информации путѐм наблюдения, фиксацией собранной информации и 

организацией еѐ различными способами; 

- поиском информации в учебниках, энциклопедиях, справочниках и отбором 

информации, необходимой для решения поставленной задачи; 

- обработкой информации по формальным правилам и эвристически. 

Содержательно эти задания связаны с различными предметами школьного курса и с 

жизненным опытом учащихся. 

Повсеместное использование компьютерных технологий в трудовой деятельности 

ставит перед школой задачу формирования практических навыков использования 

различных компьютерных технологий. В связи с этим перед курсом информатики в 

начальной школе ставится задача дать первоначальные представления о компьютере и 

современных информационных технологиях, а также сформировать первичные навыки 

работы на компьютере. Весь материал разбит на два подраздела: фундаментальные знания 

о компьютере (изучается как при наличии необходимого оборудования, так и при его 

отсутствии) и практическая работа на компьютере (изучается только при наличии 

необходимого компьютерного оборудования). 

Успех профессиональной деятельности современного человека в значительной 

степени базируется на умении ставить цели, находить альтернативные пути достижения 

целей и выбирать среди них оптимальный. В этой связи ставится вторая задача курса 

информатики в начальной школе – формировать первоначальные навыки планирования 

целенаправленной деятельности человека, в том числе учебной деятельности. Знакомство 

с приѐмами планирования деятельности осуществляется в основном в рамках раздела 

«Алгоритмы и исполнители». Составление и выполнение алгоритмов идѐт в двух 

направлениях: планирование деятельности человека и управление формальными 

исполнителями. 

При составлении алгоритмов деятельности человека большое внимание уделяется 

планированию и организации учебной деятельности обучающихся, что оказывает 

положительное влияние на формирование полезных общеучебных навыков. 

Изучение различных формальных исполнителей решает двоякую задачу. Во-первых, 

исполнение алгоритмов, созданных для формальных исполнителей, способствует 

развитию психической функции принятия внешнего плана. Во-вторых, самостоятельное 

составление таких алгоритмов стимулирует активное развитие алгоритмического 

мышления, что является основой изучения практически всех дисциплин школьного курса. 

 Современные офисные программы, настольные издательские системы, графические 

редакторы и другое программное обеспечение имеют особую структуру. Вследствие этого 

формирование универсальных учебных действий является необходимым условием для 

успешного усвоения современных информационно-коммуникативных технологий. 
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Выделение информационных объектов, определение их структуры и наборы 

существенных свойств с целью изменения его внешнего вида или поведения; изучение 

объектной структуры текстового и графического документов и на этой основе быстрое 

овладение навыками работы в текстовом процессоре, графическом редакторе и редакторе 

презентаций. 

 Создание и широкое использование локальных, корпоративных и глобальных 

компьютерных сетей остро ставит задачу этических норм поведения в сети. В рамках 

этого раздела обсуждаются аспекты проблемы, которые базируются на личном опыте 

учащихся: 

- правила поведения в компьютерном классе; 

- правила использования коллективных носителей информации; 

- правила цитирования литературных источников. 

 

1.4 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Информатика» 

Цепочка. 

Шифрование как замена каждого элемента цепочки на другой элемент или цепочку 

из нескольких элементов. 

Язык  

Решение лингвистических задач. 

Основы теории алгоритмов 

Цепочка выполнения программы Робиком. Дерево выполнения программ Робиком. 

Использование инструмента «Робик» для поиска начального положения Робика. Алгоритм 

– это последовательность шагов, направленных на достижение цели; что создатель 

алгоритмов и исполнитель алгоритмов это  не всегда один и тот же объект; в чем отличие 

программы и алгоритма; продолжат составлять простые линейные программы и 

программы с повторителями для робота Вертуна, алгоритмы с подпрограммой, алгоритмы 

с подпрограммой и циклом. 

Дерево 

Дерево всех вариантов (дерево перебора). Дерево вычисления арифметического 

выражения. 

Игры с полной информацией 

Турниры и соревнования — правила кругового и кубково¬го турниров. Игры с 

полной информацией. Понятия: прави¬ла игры, ход и позиция игры. Цепочка позиций 

игры. При¬меры игр с полной информацией: «Крестики-нолики», «Ка¬мешки», 

«Ползунок», «Сим». Выигрышные и проигрышные позиции в игре. Существование, 

построение и использование выигрышных стратегий в реальной игре. Дерево игры, ветка 

из дерева игры. 

Математическое представление информации  

Сбор и представление ин¬формации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 

измерением ве¬личин (температуры); фиксирование результатов. Чтение таб¬лицы, 

столбчатой и круговой диаграмм, заполнение таблицы, построение диаграмм. 
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Решение практических задач 

 Изучение способов проведения спортивных соревнований, записи результатов и 

выявления победителя в ходе решения серии проектных задач и проведения кругового и 

кубкового турниров в классе (проект «Турниры и соревнования»). 

Сбор информации о погоде за месяц, представление информации о погоде в виде 

таблиц, а также круговых и столбчатых диаграмм (проект «Дневник наблюдения за 

погодой»). 

Построение полного дерева игры, исследование всех пози¬ций, построение 

выигрышной стратегии (проект «Стратегия победы»). 

Решение практических задач. ИКТ-квалификация  

Изготовление компьютерной анимации (с собственным озвучением) с 

использованием программирования исполнителя в программе или в программе 

компьютерной анимации (проект «Наша сказка»). 

Наблюдение и регистрация данных, в частности числовых, при помощи 

компьютерного ресурса; обобщение итогов наблюдения и оформление результатов в виде 

презентации (проект «Дневник наблюдения за погодой»). 

Поиск информации на заданную тему в Интернете, подбор и структурирование 

найденной информации, оформление информации в виде текстового документа с 

иллюстрациями, распечатка готового документа (проект «Мой доклад»)  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение информатики в начальной школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине; 

 осознание своей этнокультурной и 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 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 
Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 
Эстетического воспитания: 

 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. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
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 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. 
Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 
Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 
Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, 

причина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 
3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 
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 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 
2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у 

обучающихся умений: 

– пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный 

процесс», «обработка информации», «хранение информации», «передача информации»; 

– кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам,  

– приводить примеры передачи информации в живой и неживой природе; 

средств общения используемые при передаче информации; виды информации по форме 

представления; способы представления информации; 

– типы кодирования информации (цифровое, символьное, пиктографическое). 

современных устройств хранения и передачи информации, 

– соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ; 

соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с 
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приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии 

поведения в сети; 

– иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье 

пользователя и уметь применять методы профилактики. 

– умение определять, к какому виду относится информация по способу 

восприятия; называть способы представления информации; определять органы чувств, 

воспринимающие зрительную, звуковую; 

– выделять основные информационные процессы (сбор, хранение, обработка, 

передача) в реальных ситуациях; 

– определять тип кодирования информации (цифровое, символьное, 

пиктографическое); кодировать/декодировать информацию по предложенному правилу. 

– пояснять на примерах смысл понятий: изображение, пиксели, графический 

редактор; основные инструменты графического редактора. 

– умение определять назначение основных инструментов графического 

редактора;  

– создавать изображение в графическом редакторе по образцу и 

самостоятельно; задавать и менять цвет фигуры и цвет фона; создавать надпись к рисунку; 

сохранять созданное изображение; 

– владение базовым понятийным аппаратом: цепочка (конечная 

последовательность); мешок (неупорядоченная совокупность); одномерная и двумерная 

таблицы; круговая и столбчатая диаграммы; 

– утверждения, логические значения утверждений; 

– исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; 

– дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 

– игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры, ход 

игры, позиция игры, выигрышная стратегия. 

– владение практически значимыми информационными умениями и 

навыками, их применением к решению информатических и неинформатических задач: 

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

мешка; 

 проведение полного перебора объектов; 

 определение значения истинности утверждений для данного объекта; 

понимание описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе 

включающих понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не; 

 использование имѐн для указания нужных объектов; 

 использование справочного материала для поиска нужной информации, в 

том числе словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 

 сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том 

числе расположение слов в словарном порядке; 

 выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической 

или учебной задачи; 

 достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том 

числе включающих конструкцию повторения; 

 использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий 

игры, классификации, описания структуры; 

 построение выигрышной стратегии на примере игры «Камешки»; 

 построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе 

для представления информации; 

 построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе 

для представления информации; 

 использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого 

объѐма; 
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– иметь представление о назначении и возможностях, предоставляемых 

редактором презентаций; 

– умения: запускать редактор презентаций; открывать файл с готовой 

презентацией; добавлять элементы анимации к объекту слайда; удалять анимационные 

эффекты и редактировать анимацию объекта; создавать презентацию по шаблону; знать 

пункты главного меню мастера презентаций; демонстрировать созданную презентацию. 

– владение базовыми знаниями: правила поиска данных в Интернете; правила 

безопасного пользования Интернетом во время поиска информации; основные поисковые 

системы; основные способы защиты компьютера от вирусов; 

– овладение практически значимыми информационными умениями и 

навыками: осуществлять поиск информации, используя различные поисковые системы; 

пользоваться программой-браузером, ключевыми словами поиска; проверять компьютер 

на наличие вирусов. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

4 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1.  Цепочка 2 

2.  Язык 1 

3.  Основы теории алгоритмов 4 

4.  Дерево 4 

5.  Игры с полной информацией 10 

6.  Математическое представление информации 4 

7.  Решение практических задач 5 

8. Решение практических задач. ИКТ-квалификация 4 

Итого: 34 

1.5. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Самбо» 

Учебный предмет «Физическая культура» является частью физического 

воспитания в целом и направлен на решение приоритетных задач государства по 

повышению общего уровня здоровья нации, формированию ценностей здорового образа 

жизни, сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения. Примерная 

рабочая программа учебного модуля «Самбо» по учебному предмету «Физическая 

культура» начального, основного и среднего общего образования, позволяет максимально 

быстро добиться желаемого результата по популяризации национального вида спорта 

самбо, вовлечению обучающихся в мир Самбо в рамках всероссийского спортивно-

образовательного проекта «Самбо в школу!».  

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Примерная рабочая программа учебного модуля «Самбо» разработана в 

соответствии с:  

 Государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 30.03.2022 № 21-НП, зарегистрированным Министерством юстиции 

Донецкой Народной Республики 05.04.2022, регистрационный № 5053. 
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 Государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 30.03.2022 № 22-НП, зарегистрированным Министерством юстиции 

Донецкой Народной Республики 05.04.2022, регистрационный № 5054. 

 Государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

Донецкой Народной Республики, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 года № 121-НП (в ред. приказа 

Министерства образования и науки ДНР от 23.06.2021 № 80-НП). 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, утвержденной приказом МОН ДНР от 15 июля 2022г. №5 71. 

 Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, утвержденной приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 18.07.2022 № 586. 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, утвержденной Министерством образования и науки Донецкой Народной 

Республики (приказ от 26.08.2020 г. № 1182). 

 Примерной рабочей программой начального общего образования физическая 

культура (для 1-4 классов образовательных организаций) Рекомендованной решением 

научно-методического совета ГБОУ ДПО "ДОНРИРО" (протокол от 11.08.2022 № 2).  

 Примерной рабочей программой основного общего образования физическая 

культура (для 5-9 классов образовательных организаций) Рекомендованной решением 

научно-методического совета ГБОУ ДПО "ДОНРИРО" (протокол от 11.08.2022 № 2).  

 Примерной рабочей программой среднего общего образования по учебному 

предмету «Физическая культура». 10-11 классы / сост. Михайлюк С.И. – ГОУ ДПО 

«ДОНРИДПО». – Донецк: Истоки, 2021. – 120 с. Рекомендовано решением научно-

методического совета ГОУ ДПО «ДОНРИДПО» (протокол № 3 от 19.08.2021 г.). 

Программа ориентирована: на первом этапе (начальное общее образование), на 

двигательную деятельность обучающегося с общеразвивающей направленностью; на 

втором этапе (основное общее образование), на физическую подготовку учащихся; на 

третьем этапе (среднее общее образование), на всестороннее развитие личности 

школьника. 

Цель программы: разработать систему включения технических элементов и 

приемов борьбы самбо в структуру учебного предмета «Физическая культура» в 

общеобразовательной школе с целью увеличения двигательной активности учащихся и 

повышения эффективности занятий физической культурой. 

С учетом патриотической составляющей Самбо ценностные ориентиры Программы 

определяются направленностью на формирование культуры русского человека - 

активного, целеустремленного члена общества.  

Программа предполагает решение следующих задач: 

- реализация принципов вариативности и сообразности, обосновывающих 

планирование учебного материала с учетом индивидуальности учащегося и его 

физических возможностей и способностей; 

- разработка системного подхода к использованию техник и методики борьбы 

самбо  в структуре учебного предмета «Физическая культура» в общеобразовательной 

школе; 
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- освоение теории, формирование двигательных умений и навыков в борьбе самбо; 

- воспитание у обучающихся морально-волевых качеств и чувство коллективизма; 

- укрепление здоровья школьника, усиление оздоровительного эффекта в 

результате исполнения технических действий борьбы самбо в качестве физических 

упражнений, доступных каждому школьнику, развивающих не только навыки 

самообороны и защиты других, но и укрепляющих душевное и физическое здоровье юных 

граждан. 

Программа позволяет системно развивать физические способности учащихся и 

совершенствовать качества их личности, образуя преемственность методики обучения от 

1 класса до 11 класса. Это обеспечивает ценность и актуальность программы, и 

возможность ее широкого практического применения в общеобразовательных школах. 

Предложенная в программе система обучения навыкам борьбы самбо способствует 

совершенствованию методик образовательной деятельности учителей физической 

культуры общеобразовательных школ. 

Педагогическая целесообразность программы. 

Умения и навыки, формируемые у учащихся в процессе реализации данной 

программы, способствуют поддержанию здорового образа жизни всего общества и 

укреплению позиций национального вида спорта Самбо.  

 

Общая характеристика Примерной рабочей программы учебного Модуля «Самбо» для 

общеобразовательных организаций, реализующих программы начального, основного и 

среднего общего образования 

Основное содержание программы учебного модуля «Самбо» представлено по 

уровням обучения - начальное, общее и среднее образование.   

В основном содержании учебного модуля «Самбо» на уровне начального общего 

образования изложены специально-подготовительные упражнения и игры, задания, 

изучаются приѐмы самостраховки, приѐмы борьбы в положении лѐжа, приѐмы выведения 

из равновесия, подводящие упражнения к броскам.  

В основное содержание учебного модуля «Самбо» на уровне основного общего 

образования включены специально-подготовительные упражнения и игры-задания; 

изучаются приѐмы самостраховки, специально-подготовительные упражнения для 

бросков, техническая подготовка, повторение ранее изученных приѐмов борьбы в 

положении лѐжа, тактическая подготовка.  

В основное содержание учебного модуля «Самбо» на уровне среднего общего 

образования включено повторение и усложнение специально-подготовительных 

упражнений, ознакомление с приѐмами самостраховки на твѐрдом покрытии, 

совершенствование приѐмов самбо в положении лѐжа и бросков, ознакомление и 

разучивание приѐмов самозащиты, тактическая подготовка.  

Содержание примерной рабочей программы учебного модуля «Самбо» можно 

корректировать с учѐтом условий образовательных организаций, в том числе 

материально-технической базы, а также с учетом вовлечения обучающихся с нарушением 

состояния здоровья. 

Согласно своему назначению, примерная рабочая программа учебного модуля 

«Самбо» является ориентиром для составления рабочих программ учителя. 

Примерная рабочая программа выполняет две основные функции: 
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информационно-методическую, которая позволяет всем участникам 

образовательной деятельности получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами вида спорта самбо; 

организационно-планирующую, которая предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов.  

В программе даны примерное распределение учебных часов по содержательным 

компонентам учебного модуля «Самбо» и рекомендуемая последовательность их 

изучения с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся; определены возможности учебного 

модуля для реализации требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального, основного и среднего общего образования, а также требований к 

результатам обучения физической культуре на уровне целей изучения предмета и 

основных видов учебно-познавательной деятельности учебных действий ученика по 

освоению учебного содержания.  

Учебный модуль «Самбо» реализуется в вариативной части рабочих программ 

начального, основного, среднего общего образования по учебному предмету «Физическая 

культура» в рамках третьего часа физической культуры, который отводится 

образовательной организацией за счет 1 часа внеурочной деятельности и предполагает 

планирование учебных часов:– из расчета 1 час в неделю. 

Общее число часов, отведѐнных на изучение учебного модуля «Самбо»: на уровне 

начального общего образования составляет135 часов, из них:  

1 класс – 33 часа;  

2 класс – 34 часа;  

3 класс – 34 часа;  

4 класс – 34 часа;  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «САМБО» ДЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями России и Донбасса, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности  

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на 

их основе: 

—становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, Донбасса, осознание еѐ связи с трудовой деятельностью и укреплением 

здоровья человека; 

—формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных 

учебных заданий; 

—проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 
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деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

—уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

—стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 

образа жизни; 

—проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 

физического развития и физической подготовленности, влияния занятий физической 

культурой и спортом на их показатели.  

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными 

действиями, умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные 

результаты формируются на протяжении каждого года обучения  

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

—находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и 

животных; 

—устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и 

физическими упражнениями из современных видов спорта; 

—сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними 

общие и отличительные признаки; 

—выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины еѐ нарушений; коммуникативные УУД: 

—воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения; 

—высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние самостраховки на профилактику травматизма, гигиенических процедур 

на укрепление здоровья; 

—управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям 

других учащихся и учителя; 

—обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей; регулятивные УУД: 

—выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки; 

—выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 

развитию физических качеств; 

—проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности  

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

—характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества 

и определять их отличительные признаки; 

—понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья, 

между самостраховкой и профилактикой травматизма; 

—выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических 

качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

—обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, 

упражнений на профилактику нарушения осанки; 

—вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и 
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физических качеств, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД: 

—объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить 

соответствующие примеры еѐ положительного влияния на организм школьников (в 

пределах изученного); 

—исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях; 

—делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

регулятивные УУД: 

—соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учѐтом учебного 

содержания модуля «Самбо», находить в них различия; 

—выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и 

развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

—взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 

соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

—контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок  

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

—понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных 

соревнованиях; 

—объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы еѐ 

регулирования на занятиях физической культурой; 

—понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение 

развития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 

—обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила 

поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия 

по предупреждению травматизма и нарушения осанки; 

—вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических 

качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям 

(триместрам); 

коммуникативные УУД: 

—организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие 

с соблюдением правил и норм этического поведения, обеспечивать самостраховку во 

время выполнения физических упражнений; 

—правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий; 

—активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения 

физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 

—делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, 

организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

—контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на 

основе сравнения с заданными образцами; 

—взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

—оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 

коллективное решение  

По окончанию четвѐртого года обучения учащиеся научатся: 
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познавательные УУД: 

—сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности; 

—выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению; 

—объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости; 

коммуникативные УУД: 

—взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

—использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и 

учащимися, применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии 

физических качеств; 

—оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

—выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий; 

—самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учѐтом 

собственных интересов; 

—оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление 

к развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

  

Предметные результаты 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами 

содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами 

самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями 

вида спорта «Самбо». Предметные результаты формируются на протяжении каждого года 

обучения  

 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить 

примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

—анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике еѐ нарушения; 

—демонстрировать упражнения самостраховки на бок перекатом; 

—выполнять элементы самбо: демонстрировать стойки, захваты, передвижения, 

удержание сбоку, варианты ухода от удержаний, взаимодействия в парах по заданию; 

—играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью  

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:  

—демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своѐ 

суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

—измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

—выполнять элементы самостраховки: перекаты и отбивы при падении на спину 

перекатом, на бок в группировке из положения лежа (на спине, на боку), сидя, в приседе; 
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— удержание сбоку со стороны головы, поперек, варианты ухода от удержаний, 

учебные схватки на выполнение изученных удержаний; 

 — переворачивание партнера, стоящего в упоре на руках и коленях захватом рук 

сбоку; 

— активная и пассивная защита от переворачиваний; 

— комбинирование переворачиваний с вариантами удержаний; 

— выведение из равновесия партнера в приседе толчком, стоящего на одном 

колене рывком; 

—организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических 

качеств, с использованием технических приѐмов самбо; 

—выполнять упражнения на развитие физических качеств; 

—выполнять элементы самбо: демонстрировать стойки, захваты, подсечки, 

передвижения, взаимодействия в парах по заданию. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:  

—соблюдать правила безопасности во время выполнения самостраховки, борьбы 

самбо; 

—демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях 

физической культурой. 

Выполнять: 

1) элементы самостраховки на бок кувырком; при падении вперед на руки; 
2) элементы борьбы: удержание поперек;  
3) переворачивание партнера, стоящего в упоре на руках и коленях захватом рук сбоку, 

рычагом, скручиванием захватом руки и ноги (снаружи, изнутри),  

4) комбинирование переворачиваний с вариантами удержаний; 
5) активные и пассивные защиты от переворачиваний. 

Выполнять упражнения для подготовки к броскам: 

1) выведение из равновесия партнера, стоящего на коленях рывком и скручиванием; 
2) выведение из равновесия: подножки, подсечки; 

3) выведение из равновесия партнера в приседе толчком; 
4) выведение из равновесия партнера, стоящего на одном колене рывком, скручиванием, 

толчком; 

5) выполнение учебных схваток на выведение из равновесия, на выполнение изученных 
удержаний; 

— выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях.  

4 класс 

Обучающийся должен знать: 

 историю развития, традиции национального вида спорта самбо; 

 специальную базовую терминологию самбо; 

 основные гигиенические требования на занятиях самбо; 

 основные правила техники безопасности при падениях и непредвиденных 

жизненных обстоятельствах; 

 основные понятия о физической культуре, как одном из эффективных средств 

всестороннего гармонического развития личности, сохранения и укрепления здоровья; 

 базовые сведения о строении и функциях организма и основных ее системах; 

 профилактические меры по предупреждению травматизма и заболеваний; 
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 методы самоконтроля и саморегуляции психического и физического 

состояния; 

Обучающийся должен уметь: 

 качественно выполнять упражнения, предусмотренные программой: 

самостраховка: 

1) при падении перекатом на спину, на бок, вперед на руки, перекатом на бок кувырком; 

2) при падении на спину через мост; 

выполнять упражнения для подготовки к броскам:  

1) удержание верхом; 
2) удержание сбоку, со стороны головы, поперек; 
3) удержание со стороны головы без захвата рук; 
4) варианты ухода от удержаний; 

5) комбинирование переворачиваний с вариантами удержаний; 
переворачивание: 

1) захватом шеи и руки с упором голенью в живот 
2) переворачивание захватом рук и ноги (снаружи, изнутри); 
3) захватом шеи и руки с упором голенью в живот 
выполнять упражнения для бросков - выведение из равновесия: 

1) партнера, стоящего на коленях рывком и скручиванием; 
2) партнера в приседе толчком; 
3) партнера, стоящего на одном колене рывком, скручиванием, толчком; 
4) броски захватом ног; 
5) активные и пассивные защиты от переворачиваний; 
6) учебные схватки на выполнение изученных выведений из равновесия. 

Показывать и объяснять:  

 взаимодействие с партнером; 

 применять полученные на занятиях знания и умения в соревновательной 

деятельности; 

 презентовать изученные технические приѐмы и действия для пропаганды 

вида спорта самбо (показательные выступления); 

Обучающийся должен владеть следующими устойчивыми навыками: 

 организованности и дисциплинированности; 

 самообладания и самоконтроля; 

 этического поведения спортсмена – самбиста; 

 ведения здорового и безопасного образа жизни; 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

—объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к 

труду и защите Родины; 

—осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

—приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

—приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; характеризовать причины их 

появления на занятиях самбо; 

—проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

—демонстрировать технические приемы самостраховки: падение на спину, на бок, 

вперед; 

—выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 



55 

 

приросты в их показателях; 

—выполнять базовую технику самбо;  

—выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том числе 

входящие в программу ГФСК «ГТО ДНР».    

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «САМБО» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Из истории физической культуры 

Физическая культура у народов Древней Руси. История развития физической 

культуры в XVII–XIX вв. Зарождение и развитие борьбы Самбо. Роль и значение 

физической культуры и единоборств для подготовки солдат русской армии. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Специально-подготовительные упражнения Самбо. Приѐмы самостраховки: на 

спину перекатом, на бок перекатом, при падении вперед на руки, при падении на спину 

через мост, на бок кувырком. Упражнения для бросков: удержаний, выведения из 

равновесия, подножек, подсечек, бросков захватом ног. Упражнения для тактики: 

подвижные игры, игры-задания.  

Изучение приѐмов в положении лѐжа. Удержания: сбоку, со стороны головы, 

поперек, верхом. Варианты уходов от удержаний. Учебные схватки на выполнение 

изученных удержаний. Переворачивания партнера, стоящего в упоре на руках и коленях: 

захватом рук сбоку, рычагом, скручиванием захватом руки и ноги (снаружи, изнутри), 

захватом шеи и руки с упором голенью в живот. Активные и пассивные защиты от 

переворачиваний. Комбинирование переворачиваний с вариантами удержаний.  

Упражнения для подготовки к броскам. Выведение из равновесия: партнера 

стоящего на коленях рывком и скручиванием, партнера в приседе толчком, партнера 

стоящего на одном колене рывком, скручиванием, толчком. Игры-задания и учебные 

схватки на выполнение изученных выведений из равновесия.  

 

Тематическое планирование  

(1 класс) 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов  

1  Вводное занятие. Правила техники безопасности.  Профилактика 

травматизма на занятиях по изучению элементов вида спорта 

Самбо.  Освоение группировки. 

1 

2  Соблюдение формы одежды.  Зарождение и развитие борьбы 

Самбо. Выпады, выседы. Элементы акробатики. Освоение 

группировки. Само страховка на спину. 

1 

3  Нарушение осанки упражнения по профилактике нарушений 

осанки. Освоение группировки. Перекаты в группировке: вперѐд-

назад, влево-вправо, по кругу. Самостраховка на спину. Отбивы в 

положении лежа.  Выпады, выседы. 

1 

4  Освоение группировки. Перекаты в группировке: вперѐд-назад, 

влево-вправо, по кругу. Приемы самостраховки на спину.  Выпады, 

беседы. 

1 

5  Освоение группировки. Перекаты в группировке: вперѐд-назад, 

влево-вправо, по кругу. Приемы самостраховки на спину. Выпады. 

1 

6  Выседы попеременно в одну и в другую сторону. 1 

7  Освоение группировки, моста. Перекаты в группировке: вперѐд- 1 
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назад, влево-вправо, по кругу. Приемы самостраховки на спину. 

Выпады. Выседы попеременно в одну и в другую сторону. 

8  Освоение группировки. Мост, стойка на лопатках. Приемы 

самостраховки на спину, на бок. Отбивы из конечного положения в 

одну и другую сторону.  Сгибание-разгибание рук в упоре лежа 

(«отжимания»). 

1 

9  Освоение группировки, мост, стойка на лопатках. Самостраховка из 

седа, приседа на бок, на спину. Стойки. Передвижение вперед с 

выпадами вперед, в сторону 

1 

10  Освоение группировки, мост, стойка на лопатках. Самостраховка из 

седа, приседа на бок, на спину. Стойки. Передвижение вперед с 

выпадами вперед, в сторону 

1 

11  Элементы акробатики. Самостраховка на спину, на бок из седа, 

приседа. Стойки. Передвижения. Удержание сбоку. 

1 

12  Элементы акробатики. Самостраховка на спину, на бок из седа, 

приседа. Стойки. Передвижения. Удержание сбоку. 

1 

13  Элементы акробатики. Самостраховка на спину, на бок из седа, 

приседа. Стойки. Передвижения. Удержание сбоку. 

1 

14  Элементы акробатики. Самостраховка на спину, на бок из приседа. 

Ходьба на наружном крае стопы (подошва под углом 90º к полу). 

Стойки. Передвижения. Удержание сбоку. 

1 

15  Элементы акробатики. Самостраховка на спину, на бок из приседа. 

Ходьба на наружном крае стопы (подошва под углом 90º к полу). 

Стойки. Передвижения. Удержание сбоку. 

1 

16  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. Ходьба 

на наружном крае стопы (подошва под углом 90º к полу). Стойки. 

Передвижения. Удержание сбоку. Варианты ухода от удержаний 

1 

17  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. Ходьба 

на наружном крае стопы (подошва под углом 90º к полу). Стойки. 

Передвижения. Удержание сбоку. Варианты ухода от удержаний 

1 

18  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.  Удержание 

сбоку, варианты ухода от удержаний. 

1 

19  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.  Удержание 

сбоку, варианты ухода от удержаний. 

1 

20  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.  Удержание 

сбоку, варианты ухода от удержаний. 

1 

21  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.  Удержание 

сбоку, варианты ухода от удержаний. Взаимодействия в парах по 

заданию 

1 

22  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.  Удержание 

сбоку, варианты ухода от удержаний. Взаимодействия в парах по 

заданию 

1 

23  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.  Удержание 

сбоку, варианты ухода от удержаний. Учебные схватки на 

выполнение изученного удержания.   

1 
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24  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.  Удержание 

сбоку, варианты ухода от удержаний. Учебные схватки на 

выполнение изученного удержания.   

1 

25  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.  Удержание 

сбоку, варианты ухода от удержаний. Учебные схватки на 

выполнение изученного удержания. 

1 

26  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.  Удержание 

сбоку, варианты ухода от удержаний. Учебные схватки на 

выполнение изученного удержания. 

1 

27  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.  Удержание 

сбоку, варианты ухода от удержаний. Учебные схватки на 

выполнение изученного удержания. 

1 

28  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.   Захваты. 

Удержание сбоку, варианты ухода от удержаний. Учебные схватки 

на выполнение изученного удержания. 

1 

29  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.   Захваты. 

Удержание сбоку, варианты ухода от удержаний. Учебные схватки 

на выполнение изученного удержания. 

1 

30  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.   Захваты. 

Удержание сбоку, варианты ухода от удержаний. Учебные схватки 

на выполнение изученного удержания. 

1 

31  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.   Захваты. 

Удержание сбоку, варианты ухода от удержаний. Учебные схватки 

на выполнение изученного удержания. 

1 

32  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.   Захваты. 

Удержание сбоку, варианты ухода от удержаний. Учебные схватки 

на выполнение изученного удержания. 

1 

33  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.   Захваты. 

Удержание сбоку, варианты ухода от удержаний. Учебные схватки 

на выполнение изученного удержания. 

1 

34  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.   Захваты. 

Удержание сбоку, варианты ухода от удержаний. Учебные схватки 

на выполнение изученного удержания. 

1 

 Всего 34 
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(2 класс)    

№ п/п Тема занятия Количество 

часов  

1  Вводное занятие. Правила техники безопасности.  Профилактика 

травматизма на занятиях по изучению элементов вида спорта 

Самбо.  Освоение группировки. 

1 

2  Соблюдение формы одежды. Самбо как элемент национальной 

культуры и обеспечения безопасной жизнедеятельности. Выпады, 

выседы. Элементы акробатики. Освоение группировки. 

Самостраховка на спину. 

1 

3  Нарушение осанки упражнения по профилактике нарушений 

осанки.Освоение группировки. Перекаты в группировке: вперѐд-

назад, влево-вправо, по кругу. Самостраховка на спину. Отбивы в 

положении лежа.  Выпады, беседы. 

1 

4  Мост, кувырок вперед. Перекаты в группировке: вперѐд-назад, 

влево-вправо, по кругу. Самостраховка. Выпады, выседы. 

1 

5  Мост, кувырок вперед. Перекаты в группировке: вперѐд-назад, 

влево-вправо, по кругу. Приемы самостраховки. Выпады, выседы. 

1 

6   Мост, кувырок вперед. Перекаты в группировке: вперѐд-назад, 

влево-вправо, по кругу. Приемы самостраховки на спину. Выпады. 

Выседы попеременно в одну и в другую сторону. 

1 

7  Мост, кувырок вперед, стойка на лопатках.  Самостраховка. 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа («отжимания»). 

1 

8  Мост, кувырок вперед, стойка на лопатках. Самостраховка. 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа («отжимания»). 

1 

9  Мост, кувырок вперед, стойка на лопатках. Самостраховка.  

Удержание сбоку со стороны головы, поперек, варианты ухода от 

удержаний. 

1 

10  Мост, кувырок вперед, стойка на лопатках. Самостраховка.  

Удержание сбоку со стороны головы, поперек, варианты ухода от 

удержаний. 

1 

11  Элементы акробатики. Самостраховка. Удержание сбоку со 

стороны головы, поперек, варианты ухода от удержаний. 

1 

12  Элементы акробатики. Самостраховка. Удержание сбоку со 

стороны головы, поперек, варианты ухода от удержаний. 

1 

13  Элементы акробатики. Самостраховка.   Удержание сбоку со 

стороны головы, поперек, варианты ухода от удержаний. Стойки. 

Передвижения. 

1 

14  Элементы акробатики. Самостраховка. Ходьба на наружном крае 

стопы (подошва под углом 90º к полу). Стойки. Передвижения. 

Удержание сбоку со стороны головы, поперек, варианты ухода от 

удержаний. Учебные схватки на выполнение изученных 

удержаний. 

1 

15  Элементы акробатики. Самостраховка. Ходьба на наружном крае 

стопы (подошва под углом 90º к полу). Стойки. Передвижения. 

Удержание сбоку со стороны головы, поперек, варианты ухода от 

удержаний. Учебные схватки на выполнение изученных 

удержаний. 

1 

16  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Ходьба на наружном крае стопы (подошва под углом 90º к полу). 

Удержание сбоку со стороны головы, поперек, варианты ухода от 

1 
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удержаний. Учебные схватки на выполнение изученных 

удержаний. 

17  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Ходьба на наружном крае стопы (подошва под углом 90º к полу). 

Удержание сбоку со стороны головы, поперек, варианты ухода от 

удержаний. Учебные схватки на выполнение изученных 

удержаний. 

1 

18  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.   

Переворачивание партнера, стоящего в упоре на руках и коленях 

захватом рук сбоку. Активная и пассивная защита от 

переворачиваний. 

1 

19  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.   

Переворачивание партнера, стоящего в упоре на руках и коленях 

захватом рук сбоку. Активная и пассивная защита от 

переворачиваний. 

1 

20  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.   

Переворачивание партнера, стоящего в упоре на руках и коленях 

захватом рук сбоку. Активная и пассивная защита от 

переворачиваний. 

1 

21  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.   

Переворачивание партнера, стоящего в упоре на руках и коленях 

захватом рук сбоку. Активная и пассивная защита от 

переворачиваний.  Комбинирование переворачиваний с 

вариантами удержаний. 

1 

22  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.   

Переворачивание партнера, стоящего в упоре на руках и коленях 

захватом рук сбоку. Активная и пассивная защита от 

переворачиваний.  Комбинирование переворачиваний с 

вариантами удержаний. 

1 

23   Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.   

Переворачивание партнера, стоящего в упоре на руках и коленях 

захватом рук сбоку. Активная и пассивная защита от 

переворачиваний.  Комбинирование переворачиваний с 

вариантами удержаний. 

1 

24  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.   

Переворачивание партнера, стоящего в упоре на руках и коленях 

захватом рук сбоку. Активная и пассивная защита от 

переворачиваний.  Комбинирование переворачиваний с 

вариантами удержаний. 

1 

25  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.   

Переворачивание партнера, стоящего в упоре на руках и коленях 

1 
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захватом рук сбоку. Активная и пассивная защита от 

переворачиваний.  Комбинирование переворачиваний с 

вариантами удержаний. 

26  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.   

Переворачивание партнера, стоящего в упоре на руках и коленях 

захватом рук сбоку. Активная и пассивная защита от 

переворачиваний.  Комбинирование переворачиваний с 

вариантами удержаний. 

1 

27  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.   Выведение из 

равновесия партнера в приседе толчком, стоящего на одном 

колене рывком. 

1 

28  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.   Выведение из 

равновесия партнера в приседе толчком, стоящего на одном 

колене рывком. 

1 

29  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.   Захваты. 

Подсечка.  Выведение из равновесия партнера в приседе 

толчком, стоящего на одном колене рывком. 

1 

30  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.   Захваты. 

Подсечка.  Выведение из равновесия партнера в приседе 

толчком, стоящего на одном колене рывком. 

1 

31  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.    Захваты. 

Подсечка. Выведение из равновесия партнера в приседе толчком, 

стоящего на одном колене рывком. Учебные схватки на выведение 

из равновесия. 

1 

32  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.    Захваты. 

Подсечка. Выведение из равновесия партнера в приседе толчком, 

стоящего на одном колене рывком. Учебные схватки на выведение 

из равновесия. 

1 

33  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.   Подсечки. 

Выведение из равновесия партнера в приседе толчком, стоящего 

на одном колене рывком. Учебные схватки на выведение из 

равновесия. 

1 

34  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.   Подсечки. 

Выведение из равновесия партнера в приседе толчком, стоящего 

на одном колене рывком. Учебные схватки на выведение из 

равновесия. 

1 

 Всего 34 
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(3 класс) 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов  

1  Вводное занятие. Правила техники безопасности. Профилактика 

травматизма на занятиях по изучению элементов вида спорта 

Самбо.  Перекаты, кувырки вперед и назад. 

1 

2  Соблюдение формы одежды. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Перекаты в группировке, кувырок вперед, назад. Повторение 

изученных приемов самостраховки. 

1 

3  Мост, кувырок вперед, назад, стойка на лопатках. Повторение 

изученных приемов самостраховки. 

1 

4  Мост, кувырок вперед, назад, стойка на лопатках. Перекаты в 

группировке: вперѐд-назад, влево-вправо, по кругу. Элементы 

самостраховки на бок кувырком; при падении вперед на руки.  

Удержание сбоку со стороны головы, поперек, варианты ухода от 

удержаний. 

1 

5  Мост, кувырок вперед, назад, стойка на лопатках. Перекаты в 

группировке: вперѐд-назад, влево-вправо, по кругу. Элементы 

самостраховки на бок кувырком; при падении вперед на руки. 

Удержание сбоку со стороны головы, поперек, варианты ухода от 

удержаний. 

1 

6  Мост, кувырок вперед, назад, стойка на лопатках. Перекаты в 

группировке: вперѐд-назад, влево-вправо, по кругу. Элементы 

самостраховки на бок кувырком; при падении вперед на руки. 

Удержание сбоку со стороны головы, поперек, варианты ухода от 

удержаний. 

1 

7  Мост, кувырок вперед, назад, стойка на лопатках. Самостраховка. 

Переворачивание партнера, стоящего в упоре на руках и коленях 

захватом рук сбоку, рычагом, скручиванием захватом руки и ноги 

(снаружи, изнутри). Сгибание-разгибание рук в упоре лежа 

(«отжимания»). 

1 

8  Мост, кувырок вперед, назад, стойка на лопатках. Самостраховка.  

Переворачивание партнера, стоящего в упоре на руках и коленях 

захватом рук сбоку, рычагом, скручиванием захватом руки и ноги 

(снаружи, изнутри). Сгибание-разгибание рук в упоре лежа 

(«отжимания»). 

1 

9  Мост, кувырок вперед, назад, стойка на лопатках. Самостраховка.  

Переворачивание партнера, стоящего в упоре на руках и коленях 

захватом рук сбоку, рычагом, скручиванием захватом руки и ноги 

(снаружи, изнутри). 

1 

10  Мост, кувырок вперед, назад, стойка на лопатках. Самостраховка.  

Переворачивание партнера, стоящего в упоре на руках и коленях 

захватом рук сбоку, рычагом, скручиванием захватом руки и ноги 

(снаружи, изнутри). 

1 

11  Элементы акробатики. Самостраховка. Комбинирование 

переворачиваний с элементами удержаний. 

1 

12  Элементы акробатики. Самостраховка. Комбинирование 

переворачиваний с элементами удержаний. 

1 

13  Элементы акробатики. Самостраховка.   Комбинирование 1 
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переворачиваний с вариантами удержаний. Активные и пассивные 

защиты от переворачиваний. 

14  Элементы акробатики. Самостраховка. Ходьба на наружном крае 

стопы (подошва под углом 90º к полу). Стойки. Передвижения.  

Комбинирование переворачиваний с вариантами удержаний. 

Активные и пассивные защиты от переворачиваний.  Учебные 

схватки на выполнение изученных удержаний. 

1 

15  Элементы акробатики. Самостраховка. Ходьба на наружном крае 

стопы (подошва под углом 90º к полу). Стойки. Передвижения.  

Комбинирование переворачиваний с вариантами удержаний. 

Активные и пассивные защиты от переворачиваний.  Учебные 

схватки на выполнение изученных удержаний. 

1 

16  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Ходьба на наружном крае стопы (подошва под углом 90º к полу).  

Комбинирование переворачиваний с вариантами удержаний. 

Активные и пассивные защиты от переворачиваний. Учебные 

схватки на выполнение изученных удержаний. 

1 

17  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Ходьба на наружном крае стопы (подошва под углом 90º к полу).  

Комбинирование переворачиваний с вариантами удержаний. 

Активные и пассивные защиты от переворачиваний. Учебные 

схватки на выполнение изученных удержаний. 

1 

18  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.    Выведение из 

равновесия партнера, стоящего на коленях рывком и 

скручиванием.  Подножки, подсечки. 

1 

19  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые. упражнения.    Выведение из 

равновесия партнера, стоящего на коленях рывком и 

скручиванием.  Подножки, подсечки. 

1 

20  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.    Выведение из 

равновесия партнера, стоящего на коленях рывком и 

скручиванием.  Подножки, подсечки. 

1 

21  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.    Выведение из 

равновесия партнера, стоящего на коленях рывком и 

скручиванием.  Подножки, подсечки. 

1 

22  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.    Выведение из 

равновесия партнера, стоящего на коленях рывком и 

скручиванием.  Подножки, подсечки. 

1 

23  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.  Выведение из 

равновесия партнера, стоящего на коленях рывком и 

скручиванием.  Подножки, подсечки.   

1 

24  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.  Выведение из 

равновесия партнера, стоящего на коленях рывком и 

скручиванием.  Подножки, подсечки.   

1 
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25  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.    выведение из 

равновесия партнера в приседе толчком; выведение из 

равновесия партнера, стоящего на одном колене рывком, 

скручиванием, толчком. 

1 

26  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.    выведение из 

равновесия партнера в приседе толчком; выведение из 

равновесия партнера, стоящего на одном колене рывком, 

скручиванием, толчком. 

1 

27  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.    Выведение из 

равновесия партнера в приседе толчком, выведение из 

равновесия партнера, стоящего на одном колене рывком, 

скручиванием, толчком. 

1 

28  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.    Выведение из 

равновесия партнера в приседе толчком, выведение из 

равновесия партнера, стоящего на одном колене рывком, 

скручиванием, толчком. 

1 

29  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.    Выведение из 

равновесия партнера в приседе толчком, выведение из 

равновесия партнера, стоящего на одном колене рывком, 

скручиванием, толчком. 

1 

30  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.    Выведение из 

равновесия партнера в приседе толчком, выведение из 

равновесия партнера, стоящего на одном колене рывком, 

скручиванием, толчком. 

1 

31  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.     Выполнение 

учебных схваток на выведение из равновесия, на выполнение 

изученных удержаний. 

1 

32  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.     Выполнение 

учебных схваток на выведение из равновесия, на выполнение 

изученных удержаний. 

1 

33  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.   Подсечки. 

Выполнение учебных схваток на выведение из равновесия, на 

выполнение изученных удержаний. 

1 

34  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения.   Подсечки. 

Выполнение учебных схваток на выведение из равновесия, на 

выполнение изученных удержаний. 

1 

 Всего 34 
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(4 класс) 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов  

1  Вводное занятие. Правила техники безопасности. Профилактика 

травматизма на занятиях по изучению элементов вида спорта 

Самбо.  Кувырки вперед и назад. 

1 

2  Соблюдение формы одежды. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Перекаты в группировке, кувырки вперед и назад. Самостраховка 

при падении перекатом на спину, на бок, вперед на руки, 

перекатом на бок кувырком. 

1 

3  Мост, кувырок вперед, назад, стойка на лопатках. Повторение 

изученных приемов самостраховки.  Самостраховка при падении 

перекатом на спину, на бок, вперед на руки, перекатом на бок 

кувырком. 

1 

4  Мост, кувырок вперед, назад, стойка на лопатках. Самостраховка 

при падении перекатом на спину, на бок, вперед на руки, 

перекатом на бок кувырком. 

1 

5  Мост, кувырок вперед, назад, стойка на лопатках. Перекаты в 

группировке: вперѐд-назад, влево-вправо, по кругу. Элементы 

самостраховки на бок кувырком; при падении вперед на руки. 

Удержание верхом; удержание сбоку, со стороны головы, 

поперек; Варианты ухода от удержаний. 

1 

6  Мост, кувырок вперед, назад, стойка на лопатках. Перекаты в 

группировке: вперѐд-назад, влево-вправо, по кругу.  

Самостраховка при падении перекатом на спину, на бок, вперед на 

руки, перекатом на бок кувырком.  Удержание верхом; удержание 

сбоку, со стороны головы, поперек; Варианты ухода от 

удержаний. 

1 

7  Мост, кувырок вперед, назад, стойка на лопатках.  Самостраховка 

при падении перекатом на спину, на бок, вперед на руки, 

перекатом на бок кувырком. Удержание верхом; удержание сбоку, 

со стороны головы, поперек; Варианты ухода от удержаний. 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа («отжимания»). 

1 

8  Мост, кувырок вперед, назад, стойка на лопатках. Самостраховка 

при падении перекатом на спину, на бок, вперед на руки, 

перекатом на бок кувырком. Удержание верхом; удержание сбоку, 

со стороны головы, поперек. Варианты ухода от удержаний. 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа («отжимания»). 

1 

9  Мост, кувырок вперед, назад, стойка на лопатках. Самостраховка 

при падении перекатом на спину, на бок, вперед на руки, 

перекатом на бок кувырком. Удержание верхом; удержание сбоку, 

со стороны головы, поперек. Варианты ухода от удержаний. 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа («отжимания»). 

1 

10  Мост, кувырок вперед, назад, стойка на лопатках. Самостраховка 

при падении перекатом на спину, на бок, вперед на руки, 

перекатом на бок кувырком. Удержание верхом; удержание сбоку, 

со стороны головы, поперек. Варианты ухода от удержаний. 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа («отжимания»). 

1 
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11  Элементы акробатики.  Мост, кувырок вперед, назад, стойка на 

лопатках. Самостраховка при падении перекатом на спину, на бок, 

вперед на руки, перекатом на бок кувырком. Удержание верхом; 

удержание сбоку, со стороны головы, поперек. Варианты ухода от 

удержаний. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа 

(«отжимания»). 

1 

12  Элементы акробатики.  Мост, кувырок вперед, назад, стойка на 

лопатках. Самостраховка при падении перекатом на спину, на бок, 

вперед на руки, перекатом на бок кувырком. Удержание верхом; 

удержание сбоку, со стороны головы, поперек. Варианты ухода от 

удержаний. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа 

(«отжимания»). 

1 

13  Элементы акробатики.  Мост, кувырок вперед, назад, стойка на 

лопатках. Самостраховка при падении перекатом на спину, на бок, 

вперед на руки, перекатом на бок кувырком. Удержание верхом; 

удержание сбоку, со стороны головы, поперек. Варианты ухода от 

удержаний. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа 

(«отжимания»). 

1 

14  Элементы акробатики.  Самостраховка при падении на спину 

через мост. Удержание верхом. Удержание сбоку, со стороны 

головы, поперек. Удержание со стороны головы без захвата рук. 

Варианты ухода от удержаний. Комбинирование переворачиваний 

с вариантами удержаний. 

1 

15  Элементы акробатики.  Самостраховка при падении на спину 

через мост. Удержание верхом. Удержание сбоку, со стороны 

головы, поперек. Удержание со стороны головы без захвата рук. 

Варианты ухода от удержаний. Комбинирование переворачиваний 

с вариантами удержаний. 

1 

16  Элементы акробатики.  Самостраховка при падении на спину 

через мост. Удержание верхом. Удержание сбоку, со стороны 

головы, поперек. Удержание со стороны головы без захвата рук. 

Варианты ухода от удержаний. Комбинирование переворачиваний 

с вариантами удержаний.  Активные и пассивные защиты от 

переворачиваний. 

1 

17  Элементы акробатики.  Самостраховка при падении на спину 

через мост. Удержание верхом. Удержание сбоку, со стороны 

головы, поперек. Удержание со стороны головы без захвата рук. 

Варианты ухода от удержаний. Комбинирование переворачиваний 

с вариантами удержаний.  Активные и пассивные защиты от 

переворачиваний. 

1 

18  Элементы акробатики.  Самостраховка при падении на спину 

через мост. Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Переворачивание: захватом шеи и руки с упором голенью в 

живот, захватом рук и ноги (снаружи, изнутри), захватом шеи и 

руки с упором голенью в живот. Активные и пассивные защиты от 

переворачиваний. 

1 

19  Элементы акробатики.  Самостраховка при падении на спину 

через мост. Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Переворачивание: захватом шеи и руки с упором голенью в 

живот, захватом рук и ноги (снаружи, изнутри), захватом шеи и 

руки с упором голенью в живот. Активные и пассивные защиты 

от переворачиваний. 

1 
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20  Элементы акробатики.  Самостраховка при падении на спину 

через мост. Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Переворачивание: захватом шеи и руки с упором голенью в 

живот, захватом рук и ноги (снаружи, изнутри), захватом шеи и 

руки с упором голенью в живот. Активные и пассивные защиты от 

переворачиваний. Подножки, подсечки. 

1 

21  Элементы акробатики.  Самостраховка при падении на спину 

через мост. Специальные беговые и прыжковые упражнения, 

выведение из равновесия: партнера, стоящего на коленях рвыком 

и скручиванием; партнера в приседе толчком, партнера стоящего 

на одном колене рывком, скручиванием, толчком. Подножки, 

подсечки. 

1 

22  Элементы акробатики.  Самостраховка при падении на спину 

через мост. Специальные беговые и прыжковые упражнения, 

выведение из равновесия: партнера, стоящего на коленях рвыком 

и скручиванием; партнера в приседе толчком, партнера стоящего 

на одном колене рывком, скручиванием, толчком. Подножки, 

подсечки. 

1 

23  Элементы акробатики.  Самостраховка при падении на спину 

через мост. Специальные беговые и прыжковые упражнения, 

выведение из равновесия: партнера, стоящего на коленях рывком 

и скручиванием; партнера в приседе толчком, партнера стоящего 

на одном колене рывком, скручиванием, толчком. Подножки, 

подсечки. 

1 

24  Элементы акробатики.  Самостраховка при падении на спину 

через мост. Специальные беговые и прыжковые упражнения, 

выведение из равновесия: партнера, стоящего на коленях рывком 

и скручиванием; партнера в приседе толчком, партнера стоящего 

на одном колене рывком, скручиванием, толчком. Подножки, 

подсечки. 

1 

25  Элементы акробатики.  Самостраховка при падении на спину 

через мост. Специальные беговые и прыжковые упражнения, 

выведение из равновесия: партнера, стоящего на коленях рывком 

и скручиванием; партнера в приседе толчком, партнера стоящего 

на одном колене рывком, скручиванием, толчком. Подножки, 

подсечки. Броски захватом ног 

1 

26  Элементы акробатики.  Самостраховка при падении на спину 

через мост. Специальные беговые и прыжковые упражнения, 

выведение из равновесия: партнера, стоящего на коленях рывком 

и скручиванием; партнера в приседе толчком, партнера стоящего 

на одном колене рывком, скручиванием, толчком. Подножки, 

подсечки. Броски захватом ног 

1 

27  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения. Выведение из 

равновесия партнера в приседе толчком стоящего на коленях 

рывком и скручиванием, выведение из равновесия партнера, 

стоящего на одном колене рывком, скручиванием, толчком. 

1 
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Броски захватом ног 

28  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения. Выведение из 

равновесия партнера в приседе толчком стоящего на коленях 

рывком и скручиванием, выведение из равновесия партнера, 

стоящего на одном колене рывком, скручиванием, толчком. 

Броски захватом ног 

1 

29  Элементы акробатики.  Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения. Выведение из 

равновесия партнера в приседе толчком, стоящего на коленях 

рывком и скручиванием, выведение из равновесия партнера, 

стоящего на одном колене рывком, скручиванием, толчком. 

Броски захватом ног. 

1 

30  Элементы акробатики.  Повторение приемов самостраховки. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения. Выведение из 

равновесия партнера в приседе толчком, стоящего на коленях 

рывком и скручиванием, выведение из равновесия партнера, 

стоящего на одном колене рывком, скручиванием, толчком. 

Броски захватом ног. 

1 

31  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Захваты. Специальные беговые и прыжковые упражнения.     

Выполнение учебных схваток на выведение из равновесия, на 

выполнение изученных удержаний, переворачиваний.  Броски 

захватом ног. 

1 

32  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки. 

Захваты. Специальные беговые и прыжковые упражнения.     

Выполнение учебных схваток на выведение из равновесия, на 

выполнение изученных удержаний, переворачиваний.  Броски 

захватом ног. 

1 

33  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки.  

Захваты. Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Подсечки.  Выполнение учебных схваток на выведение из 

равновесия, на выполнение изученных удержаний, 

переворачиваний.   Броски захватом ног. 

1 

34  Элементы акробатики. Повторение приемов самостраховки.  

Захваты. Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Подсечки.  Выполнение учебных схваток на выведение из 

равновесия, на выполнение изученных удержаний, 

переворачиваний.   Броски захватом ног. 

1 

 Всего 34 

 

2. Курсы по выбору 
2.1.  Курс по выбору «Информатика» 

Рабочая программа даѐт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами внеурочной деятельности  

«Информатика» на базовом уровне; устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает его структурирование по разделам и темам курса, определяет 
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распределение его по классам (годам изучения); даѐт примерное распределение учебных 

часов по тематическим разделам курса и рекомендуемую (примерную) 

последовательность их изучения с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. Рабочая программа 

определяет количественные и качественные характеристики учебного материала для 

каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения разного вида 

контроля (промежуточной аттестации обучающихся, государственной итоговой 

аттестации). 

Рабочая программа по информатике для 2-3 классов составлена на основе 

программы авторов           Т. А. Рудченко, А. Л. Семѐнов «Информатика 3-4 классы» 

(учебно-методический комплект «Школа России») с учетом требований следующих 

нормативных документов: действующий закон РФ «Об образовании»; федеральный 

государственный общеобразовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100); 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях; федерального базисный учебный план для 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования. 

Целью данного курса является: 

Изучение информатики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие умений ориентироваться в информационных потоках окружающего мира; 

 овладение практическими способами работы с информацией: поиск, анализ, 

преобразование, передача, хранение информации, ее использование в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

 формирование начальной компьютерной грамотности и элементов 

информационной культуры; 

 развитие умений, позволяющих обмениваться информацией, осуществлять 

коммуникации с помощью имеющихся технических средств. 

В информационном обществе центр тяжести образовательного процесса 

перемещается с заучивания фактов и теорий на формирование готовности и умения 

самостоятельно приобретать новые знания. Отсюда вытекает первая задача курса 

информатики: научить обучающихся поиску, отбору, организации и использовании 

информации для достижения стоящих перед ними целей. Эта задача решается на 

протяжении всего периода обучения информатики в начальной школе в рамках всех 

разделов курса. 

При изучении способов работы с информацией основное внимание уделяется тем 

информационным процессам, в которых непосредственное участие принимает человек. 

Параллельно с постепенным накоплением понятийного аппарата обучающиеся 

выполняют практические задания, связанные: 

- со сбором информации путѐм наблюдения, фиксацией собранной информации и 

организацией еѐ различными способами; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
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- поиском информации в учебниках, энциклопедиях, справочниках и отбором 

информации, необходимой для решения поставленной задачи; 

- обработкой информации по формальным правилам и эвристически. 

Содержательно эти задания связаны с различными предметами школьного курса и с 

жизненным опытом учащихся. 

Повсеместное использование компьютерных технологий в трудовой деятельности 

ставит перед школой задачу формирования практических навыков использования 

различных компьютерных технологий. В связи с этим перед курсом информатики в 

начальной школе ставится задача дать первоначальные представления о компьютере и 

современных информационных технологиях, а также сформировать первичные навыки 

работы на компьютере. Эта задача решается в разделе «Компьютер – универсальная 

машина для обработки информации». Весь материал разбит на два подраздела: 

фундаментальные знания о компьютере (изучается как при наличии необходимого 

оборудования, так и при его отсутствии) и практическая работа на компьютере (изучается 

только при наличии необходимого компьютерного оборудования). 

Успех профессиональной деятельности современного человека в значительной 

степени базируется на умении ставить цели, находить альтернативные пути достижения 

целей и выбирать среди них оптимальный. В этой связи ставится вторая задача курса 

информатики в начальной школе – формировать первоначальные навыки планирования 

целенаправленной деятельности человека, в том числе учебной деятельности. Знакомство 

с приѐмами планирования деятельности осуществляется в основном в рамках раздела 

«Алгоритмы и исполнители». Составление и выполнение алгоритмов идѐт в двух 

направлениях: планирование деятельности человека и управление формальными 

исполнителями. 

При составлении алгоритмов деятельности человека большое внимание уделяется 

планированию и организации учебной деятельности обучающихся, что оказывает 

положительное влияние на формирование полезных общеучебных навыков. 

Изучение различных формальных исполнителей решает двоякую задачу. Во-первых, 

исполнение алгоритмов, созданных для формальных исполнителей, способствует 

развитию психической функции принятия внешнего плана. Во-вторых, самостоятельное 

составление таких алгоритмов стимулирует активное развитие алгоритмического 

мышления, что является основой изучения практически всех дисциплин школьного курса. 

 Современные офисные программы, настольные издательские системы, графические 

редакторы и другое программное обеспечение имеют особую структуру. Вследствие этого 

формирование универсальных учебных действий является необходимым условием для 

успешного усвоения современных информационно-коммуникативных технологий. 

Выделение информационных объектов, определение их структуры и наборы 

существенных свойств с целью изменения его внешнего вида или поведения; изучение 

объектной структуры текстового и графического документов и на этой основе быстрое 

овладение навыками работы в текстовом процессоре, графическом редакторе и редакторе 

презентаций изучается в разделе «Объекты и их свойства». 

 Создание и широкое использование локальных, корпоративных и глобальных 

компьютерных сетей остро ставит задачу этических норм поведения в сети. В рамках 

этого раздела обсуждаются аспекты проблемы, которые базируются на личном опыте 

учащихся: 



70 

 

- правила поведения в компьютерном классе; 

- правила использования коллективных носителей информации; 

- правила цитирования литературных источников. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ИНФОРМАТИКА» 

Информация. Виды информации 

Информация вокруг нас. Виды информации по способу восприятия. 

Информационные процессы. Действия с информацией. Способы представления 

информации. Носители информации. Языки, алфавиты. Кодирование информации. 

Способы кодирования информации. 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Устройство компьютера  

Компьютер и человек. Знакомство с компьютером. Начинаем работать на 

компьютере. Из чего состоит компьютер. Что умеет компьютер. Подготовка компьютера к 

работе. Правила поведения в компьютерном классе Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Клавиатура, общее представление 

о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Основные Окна. Объекты окна (ряд заголовка, кнопки 

управления, рабочая область). Рабочий стол. Разные способы запуска программ на 

выполнение 

Рисунки 

Создание рисунков. Выбери или нарисуй фон. Пиксель. Сохранение рисунков и 

открытие созданных ранее. Создание графических примитивов. Добавление текста в 

графический рисунок. Понятие анимации. 

Компьютер: устройство и программы 

Как выглядит современный компьютер? Устройства компьютера. Компьютерные 

программы. Организация хранения информации в компьютере. Файлы. Папки. Работа с 

файлами и папками 

Компьютерные сети 

Понятия Интернет, гиперссылки, веб-страницы. Знакомство с WWW. Путешествие 

по Интернету. Поиск в Интернете. Безопасность в Интернете 

Технология работы с текстовой информацией 

Текстовый редактор. Ввод данных. Работа с документом. Редактирование

 текстовой информации. Форматирование текстовой информации, абзаца. 

Добавление изображений в текстовый документ. Добавление надписей в текстовый 

документ. Сохранение текстового документа. 

Понятие презентации и слайдов 

 Сохранение презентации. Технология работы с графической информацией в 

мастере презентаций. Работа с объектами на слайдах презентации. Анимационные 

эффекты в компьютерной презентации. Создание слайд-шоу. Работа над созданием 

проекта – учебной презентации. Защита групповых проектов – учебных презентаций 

Правила игры 

Понятие о правилах игры 
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Техника безопасности и гигиена при работе с компьютером. Правила работы с 

компьютерными составляющими курса: работа с собственным портфолио на сайте, с 

компьютерными уроками. 

Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия  

Основные объекты курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных 

объектов: цвет, форма, ориентация на листе. Одинаковые и разные объекты (одинаковость 

и различие для каждого вида объектов: фигурок, букв и цифр, бусин). Сравнение фигурок 

наложением.  

Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, 

обведи, соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, пометь галочкой. Допустимые 

действия с основными объектами в компьютерных задачах: раскрась, обведи, соедини, 

положи в окно, напечатай в окне, пометь галочкой. Сравнение фигурок наложением в 

компьютерных задачах. 

Области 

Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчѐт 

областей в картинке.  

Цепочка 

Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и 

разные цепочки. Общий порядок элементов в цепочке – понятия: первый, второй, третий и 

т. п., последний, предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки – понятия: 

следующий и предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о цепочке, в 

которой числа стоят в порядке предметного счѐта. Понятия, связанные с порядком бусин 

от конца цепочки: первый с конца, второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия 

раньше/позже для элементов цепочки. Цепочка слов, цепочка чисел. Операция склеивания 

цепочек. Шифрование как замена каждого элемента цепочки на другой элемент или 

цепочку из нескольких. 

Использование инструмента «цепочка» для построения цепочек в компьютерных 

задачах.  

Мешок 

Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой мешок. 

Одинаковые и разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и по двум 

признакам. Мешок бусин цепочки. Операция склеивания мешков цепочек.  

Основы логики высказываний 

Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный перебор элементов 

при поиске всех объектов, удовлетворяющих условию. Понятия есть/нет для элементов 

цепочки и мешка. Понятие все разные. Истинные и ложные утверждения. Утверждения, 

истинность которых невозможно определить для данного объекта. Утверждения, которые 

для данного объекта не имеют смысла. 

Основы теории алгоритмов 

Понятие инструкции и описания. Различия инструкции и описания. Выполнение 

простых инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) по инструкции и по 

описанию. Выполнение простых алгоритмов для решения практических и учебных задач: 

алгоритма подсчѐта областей картинки, алгоритма подсчѐта букв в тексте, алгоритма 

поиска слова в учебном словаре. Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, 

вправо, влево) Робика. Программа как цепочка команд. Выполнение программ Робиком. 
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Построение и восстановление программы по результату еѐ выполнения. Использование 

конструкции повторения в программах для Робика. Цепочка выполнения программы 

Робиком. Дерево выполнения программ Робиком. Использование инструмента «Робик» 

для поиска начального положения Робика. 

Дерево 

Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и 

предыдущий для вершин дерева. Понятие корневой вершины. Понятие листа дерева. 

Понятие уровня вершин дерева. Понятие пути дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево 

потомков. Дерево всех вариантов (дерево перебора). Дерево вычисления арифметического 

выражения.  

Использование инструмента «дерево» для построения деревьев в компьютерных 

задачах. 

Игры с полной информацией 

Турниры и соревнования – правила кругового и кубкового турниров. Игры с 

полной информацией. Понятия: правила игры, ход и позиция игры. Цепочка позиций 

игры. Примеры игр с полной информацией: Крестики-нолики, Камешки, Ползунок, Сим. 

Выигрышные и проигрышные позиции в игре. Существование, построение и 

использование выигрышных стратегий в реальной игре. Дерево игры, ветка из дерева 

игры.  

Математическое представление информации 

Одномерная и двумерная таблицы для мешка – использование таблицы для 

классификации объектов по одному и по двум признакам. Использование таблиц (рабочей 

и основной) для подсчѐта букв и знаков в русском тексте. Использование таблицы для 

склеивания мешков. Сбор и представление информации, связанной со счѐтом 

(пересчѐтом), измерением величин (температуры); фиксирование результатов. Чтение 

таблицы, столбчатой и круговой диаграмм, заполнение таблицы, построение диаграмм.  

Решение практических задач 

Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с 

использованием разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда (проект 

«Разделяй и властвуй»). 

Изготовление телесной модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление 

бусин из бумаги, нанизывание их в цепочку) (проект «Вырезаем бусины»). 

Решение проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной 

информации, в частности задач на сопоставление объекта с его описанием (мини-проекты 

«Работа с текстом»). 

Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах (проект 

«Буквы и знаки в русском тексте»). 

Поиск двух одинаковых мешков среди большого количества мешков с большим 

числом объектов путѐм построения сводной таблицы (проект «Одинаковые мешки»).  

Построение полного дерева игры, исследование всех позиций, построение 

выигрышной стратегии (проект «Стратегия победы»). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение информатики в начальной школе направлено на достижение обучающимися 
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следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине; 

 осознание своей этнокультурной и 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 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 
Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 
Эстетического воспитания: 

 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. 
Физического воспитания, формирования культуры 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. 
Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 
Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 
Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
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 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, 

причина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 
3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 
2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
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 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у 

обучающихся умений: 

– пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», 

«обработка информации», «хранение информации», «передача информации»; 

– кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам,  

– приводить примеры передачи информации в живой и неживой природе; средств 

общения используемые при передаче информации; виды информации по форме 

представления; способы представления информации; 

– типы кодирования информации (цифровое, символьное, пиктографическое). 

современных устройств хранения и передачи информации, 

– соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ; 

соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 

работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать 

безопасные стратегии поведения в сети; 

– иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье 

пользователя и уметь применять методы профилактики. 

– умение определять, к какому виду относится информация по способу восприятия; 

называть способы представления информации; определять органы чувств, 

воспринимающие зрительную, звуковую; 

– выделять основные информационные процессы (сбор, хранение, обработка, 

передача) в реальных ситуациях; 

– определять тип кодирования информации (цифровое, символьное, 

пиктографическое); кодировать/декодировать информацию по предложенному 

правилу. 

– пояснять на примерах смысл понятий: изображение, пиксели, графический 

редактор; основные инструменты графического редактора. 

– умение определять назначение основных инструментов графического редактора;  

– создавать изображение в графическом редакторе по образцу и самостоятельно; 

задавать и менять цвет фигуры и цвет фона; создавать надпись к рисунку; 

сохранять созданное изображение; 

– владение базовым понятийным аппаратом: цепочка (конечная последовательность); 

мешок (неупорядоченная совокупность); одномерная и двумерная таблицы; 

круговая и столбчатая диаграммы; 

– утверждения, логические значения утверждений; 

– исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; 

– дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 

– игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры, ход игры, 

позиция игры, выигрышная стратегия. 

– владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их 

применением к решению информатических и неинформатических задач: 
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 выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, 

мешка; 

 проведение полного перебора объектов; 

 определение значения истинности утверждений для данного объекта; 

понимание описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в 

том числе включающих понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не; 

 использование имѐн для указания нужных объектов; 

 использование справочного материала для поиска нужной информации, в том 

числе словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 

 сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе 

расположение слов в словарном порядке; 

 выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической 

или учебной задачи; 

 достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе 

включающих конструкцию повторения; 

 использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, 

классификации, описания структуры; 

 построение выигрышной стратегии на примере игры «Камешки»; 

 построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для 

представления информации; 

 построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для 

представления информации; 

 использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого 

объѐма; 

– иметь представление о назначении и возможностях, предоставляемых редактором 

презентаций; 

– умения: запускать редактор презентаций; открывать файл с готовой презентацией; 

добавлять элементы анимации к объекту слайда; удалять анимационные эффекты и 

редактировать анимацию объекта; создавать презентацию по шаблону; знать 

пункты главного меню мастера презентаций; демонстрировать созданную 

презентацию. 

– владение базовыми знаниями: правила поиска данных в Интернете; правила 

безопасного пользования Интернетом во время поиска информации; основные 

поисковые системы; основные способы защиты компьютера от вирусов; 

– овладение практически значимыми информационными умениями и навыками: 

осуществлять поиск информации, используя различные поисковые системы; 

пользоваться программой-браузером, ключевыми словами поиска; проверять 

компьютер на наличие вирусов. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

2 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1.  Информация. Виды информации. Кодирование информации.  4 

2.  Начальные навыки работы с компьютером. Устройство компьютера 4 

3.  Работа с рисунками. Раскрашивание. Области и бусины 6 

4.  Истинные и ложные утверждения Понятие алгоритма. Цепочки 6 

5.  Информационные модели. Мешок.  Таблицы для мешка 6 

6.  Организация информации. Поиск информации в Интернете 4 
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7.  Проектная работа 3 

8.  Резерв часа 1 

Итого: 34 

 

3  класс 

№ Тема Количество 

часов 

1.  Устройство компьютера. Основные принципы работы. Файлы и 

папки. Окна, меню операционной системы 

4 

2.  Работа с текстовой информацией. Цепочки. Мешки. Таблицы 6 

3.  Технология работы с графической информацией. Деревья. 5 

4.  Высказывания. Алгоритмы. Программа Робик.  6 

5.  Игра. Дерево игры. Выигрышные стратегии 5 

6.  Работа с презентациями. 4 

7.  Компьютерные сети. Безопасность детей в Интернете  3 

8.  Резерв часа 1 

 Итого: 34 

 

2.2. Курс по выбору «Математическая мозаика» 

Рабочая программа внеурочной деятельности к курсу «Математическая мозаика» 

для 1 класса  составлена  с учетом требований следующих нормативных документов: 

действующий закон РФ «Об образовании»; федеральный государственный 

общеобразовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом  

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100); федерального базисный учебный 

план для образовательных учреждений, реализующих программы общего образования. 

             В программе отражены планируемые результаты освоения начального 

общего образования, которые отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширять 

опыт деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности. 

Реализация задачи воспитания любознательного, активно познающего мир 

младшего школьника, обучение решению математических задач творческого и 

поискового характера будут проходить более успешно, если урочная деятельность 

дополнится внеурочной работой. В этом может помочь факультатив 

«Математическая мозаика», расширяющий математический кругозор и эрудицию 

учащихся, способствующий формированию познавательных универсальных 

учебных действий. 

Курс предназначен для развития математических способностей учащихся, для 

формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных 

форм организации занятий и использованием современных средств обучения. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
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Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности 

сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями 

рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской 

деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести 

уверенность в своих силах. 

 

Обоснование актуальности курса и возможности еѐ 

реализации. 
 

Целью данного курса является развитие математического мышления, 

внимания, памяти, творческого воображения, наблюдательности, 

последовательности рассуждений и их доказательность. 
        Задачи: 

 -расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной 
математики; 

 -расширять математические знания в области чисел; 

 -содействовать умелому использованию символики; 

 -правильно применять математическую терминологию; 

 -развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, 

сосредоточивая внимание на количественных сторонах; 

 -уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные 

мысли, развивать краткости речи. 

Принципы реализации программы: 
Актуальность. Создание условий для повышения мотивации к обучению 

математики, стремление развивать интеллектуальные возможности учащихся. 

Научность. Математика – учебная дисциплина, развивающая умения 

логически мыслить, видеть количественную сторону предметов и явлений, делать 

выводы, обобщения. 

Системность. Курс строится от частных примеров (особенности решения 

отдельных примеров) к общим (решение математических задач). 

Практическая направленность. Содержание занятий курса направлено на 

освоение математической терминологии, которая пригодится в дальнейшей 

работе, на решение занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам 

принимать участие в школьных и городских олимпиадах и других математических 

играх и конкурсах. 

Обеспечение мотивации. Во-первых, развитие интереса к математике как 

науке физико- математического направления, во-вторых, успешное усвоение 

учебного материала на уроках и выступление на олимпиадах по математике. 

Реалистичность. С точки зрения возможности усвоения основного 

содержания программы – возможно усвоение за 33 занятия. 

Курс ориентационный. Он осуществляет учебно-практическое знакомство 

со многими разделами математики, удовлетворяет познавательный интерес 

школьников к проблемам данной точной науки, расширяет кругозор, углубляет 

знания в данной учебной дисциплине. 
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Общая характеристика курса 
     Курс "Математическая мозаика" входит во внеурочную деятельность   по 

направлению общеинтеллектуальное развитие личности. Программа 

предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не 

столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью 

математической ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от 

образца, проявить самостоятельность, формированию умений работать в условиях 

поиска, развитию сообразительности, любознательности. В процессе выполнения 

заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать изменения, выявлять 

причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать выводы. 

Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить 

ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход 

– ответ. 

Программа «Математическая мозаика» учитывает возрастные особенности 

младших школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной 

деятельности учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой целью 

включены подвижные математические игры. Предусмотрена последовательная 

смена одним учеником «центров» деятельности в течение одного занятия. 

Передвижение по классу в ходе выполнения математических заданий на листах 

бумаги, расположенных на стенах классной комнаты и др. Во время занятий 

важно поддерживать прямое общение между детьми (возможность подходить друг 

к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). При организации занятий 

целесообразно использовать принцип игр «Ручеѐк», «Пересадки», принцип 

свободного перемещения по классу, работу в парах постоянного и сменного 

состава, работу в группах. Некоторые математические игры и задания могут 

принимать форму состязаний, соревнований между командами. 

Предлагаемый курс предназначен для развития математических способностей 

учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической 

грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением 

коллективных форм организации занятий и использованием современных средств 

обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 

возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными 

путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской 

деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести 

уверенность в своих силах. 

Эффективность задач логического, поискового, познавательного характера 

обосновывается следующими доводами: 

-развитие личности ученика, его творческого потенциала; 

-развитие интеллекта, исследовательского начала, развитие познавательных 

действий и операций, начиная от действий, связанных с восприятием, 

припоминанием уже знакомого, запоминанием посредством мнемонических 

действий, умений классифицировать посредством осмысления и сознательности и 

кончая оперированием логического и творческого мышления. 

Место курса в учебном плане 
Курс изучения программы рассчитан на обучающихся 1 классов. Программа 

рассчитана: в 1 классе с проведением занятий 1 раз в неделю, 33 часа в год. 
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Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

 -развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 -развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека; 

 -воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 -развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметные результаты 
Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения        

числового  кроссворда;  

использовать его в ходе самостоятельной работы. 

Применять изученные способы учебной работы и приѐмы вычислений для 

работы с числовыми головоломками. 
Анализировать правила игры. 

Действовать в соответствии с заданными правилами. 

Включаться в групповую работу. 

Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное 

мнение и аргументировать его. 
Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и 

вопрос, данные и искомые числа (величины). 

Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте 

задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 
Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи. 

Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 
Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 

Воспроизводить способ решения задачи. 

Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 

Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них 

верные. 

Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи. 

Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно). 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат 

решения задачи. 
Конструировать несложные задачи. 

Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и 

др., указывающие направление движения. 

Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) 
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в исходной конструкции. 
Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 

   Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 

Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии. 
Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

Моделировать объѐмные фигуры из различных материалов (проволока, 

пластилин и др.)  из развѐрток. 

Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом. 

Предметные результаты 
В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

-научатся использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

-овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

-научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

-получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

-научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; 

-находить неизвестный компонент арифметического действия; 

-составлять числовое выражение и находить его значение; 

-накопят опыт решения текстовых задач; 

-познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей. 

В результате освоения программы курса «Математическая 

мозаика» формируются следующие универсальные учебные действия, 

соответствующие требованиям ФГОС НОО: 
Регулятивные УУД: 
-определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

-учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

-учиться работать по предложенному учителем плану 
Познавательные УУД: 

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую 

Коммуникативные УУД: 
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-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого  текста); 

-слушать и понимать речь других;  

-выразительно читать и пересказывать текст; 

-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 
-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя

 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Числа. Арифметические действия. Величины. 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Числа от 1 до 100. 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. 
Мир занимательных задач. 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с 

недостаточными, некорректными данными, с избыточным составом условия. 

Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. Задачи, имеющие 

несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте задачи, 

выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). 
Геометрическая мозаика. 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», 

«вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 1→ 1↓, 

указывающие направление движения. Проведение линии по заданному маршруту 

(алгоритму) — «путешествие точки» (на листе в клетку). Построение 

собственного маршрута (рисунка) и его описание.  

Формы и виды контроля 
-Участие обучающихся в математических конкурсах. 

-Активное участие в «Неделе математики» в начальной школе. 
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Тематическое планирование 

1 класс (1 час в неделю, 33 ч.) 

№ Тема Количество часов 
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1 Математика — это интересно. 

Математика - царица наук. 

1 0 0 

2 Танграм: древняя китайская 

головоломка 

1 0 1 

3 Путешествие точки. 1 0 0 

4 Игры с кубиками. Спичечный" 

конструктор. 

1 0 1 

5 Танграм: древняя китайская 

головоломка 

1 0 1 

6 Волшебная линейка 1 0 0 

7 Праздник числа 10 1 0 0 

8 Конструирование многоугольников из 

деталей танграма 

1 0 1 

9 Игра-соревнование «Весѐлый счѐт» 1 0 0 

10 Игры с кубиками 1 0 0 

11 Конструкторы 1 0 1 

12 Конструкторы 1 0 1 

13 Весѐлая геометрия 1 0 0 

14 Математические игры 1 0 1 

15 «Спичечный» конструктор 1 0 1 

16 «Спичечный» конструктор 1 0 1 

17 Задачи-смекалки 1 0 1 

18 Прятки с фигурами 1 0 0 

19 Математические игры 1 0 1 

20 Числовые головоломки 1 0 1 

21 Математическая карусель 1 0 0 

22 Математическая карусель 1 0 0 

23 Уголки 1 0 1 

24 Игра в магазин. Монеты 1 0 0 

25 Конструирование фигур из деталей 

танграма 

1 0 1 

26 Игры с кубиками 1 0 1 

27 Математическое путешествие 1 0 0 

28 Математические игры 1 0 1 

29 Секреты задач 1 0 0 

30 Математическая карусель 1 0 0 

31 Числовые головоломки 1 0 0 

32 Математические игры 1 0 0 

33 Математические игры 1 1 0 

ВСЕГО: 33 1 16 

 


