
Приложение № 7 

к адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.) 

 

2.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности (формируется участниками 

образовательных отношений)    

Инвариантная часть. 

 «Разговор о важном» 

Пояснительная записка. 
 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего  образования,  Федеральной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования и  ориентирована на 

обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования с учётом 

выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. Это 

позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всём пространстве 

школьного образования: не только на уроке, но и за его пределами. 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Педагог помогает обучающемуся: 

• в формировании его российской идентичности; 
• в формировании интереса к познанию; 

• в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и 
уважительного отношения к правам и свободам других; 

• в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и 
правовых норм; 

• в создании мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

• в развитии у школьников общекультурной компетентности; 
• в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 
• в осознании своего места в обществе; 
• в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 
• в формировании готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей Примерной рабочей программы курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие документы. 

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента 

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

безопасности Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100.) 

3. ПРИКАЗ  МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ ОТ 16 НОЯБРЯ 2022 ГОДА № 

992 « ОБ УТВЕРЖДЕНИИ    ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ». 

4. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры 

о важном»» от 15.08.2022 № 03-1190. 



5. Примерная рабочая программа по воспитанию для общеобразовательных 

организаций, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. (Протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22.) 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей 

через изучение центральных тем - патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение, нравственность, экология. 

Основные задачи: 

• воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное

и 

патриотическое воспитание на основе национальных ценностей; 

• совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений; 

• повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и 

сохранению истории и культуры родного края, России; 

• развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

• формирование культуры поведения в информационной среде. 

Место курса в плане внеурочной деятельности МБОУ «Красноярская СОШ» 

 Учебный курс предназначен для обучающихся 1-4-х классов; рассчитан на 1 час в 

неделю 33 часа в год в 1 классе, 34 часа во 2-4 классах. 

 

Варианты реализации программы  и формы проведения занятий 

Программа может быть реализована в работе с обучающимися каждого класса в 

отдельности или с обучающимися 1—2, 3—4, 5—7, 8—9 и 10—11 классов.  

На уровень начального общего образования приходится 140 часов, основного общего 

образования — 175 часов, среднего общего образования — 70 часов. 

Занятия по программе проводятся в формах, позволяющих обучающемуся вырабатывать 

собственную мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, беседы, 

деловые игры, викторины, интервью, блицопросы,  дискуссионный клуб и т. д.). 

Программа может быть реализована в течение одного учебного года, если занятия 

проводятся 1 раз в неделю. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций 

примерной программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, 

но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется: 

• в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

• в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 
деятельности, нашедших своё отражение и конкретизацию в примерной программе 
воспитания; 

• в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 
вовлечённость 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).  



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

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны 

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

примеру: «Мы разные, мы вместе», «Забота о каждом: цифровая безопасность и 

гигиена школьника» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной 

работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны 

обеспечить реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-

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

внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, которые являются предметом 

обсуждения. Основные ценности характеризуются следующим образом. 

1. Историческая память 

• Историческая память — обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 

• историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и 
продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

• историческая память есть культура целого народа, которая складывается из 
объединения индивидульных переживаний и включает важнейшие нравственные 
качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. 

Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических 

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

2. Преемственность поколений 

• Каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, 
продолжает его достижения, традиции; 

• семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих 
поколениях бережно хранится в предметах, фотографиях, вещах и заключается в 
гуманном отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «Мы разные, мы вместе». Обсуждается проблема: каждое поколение 

связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой обитания, 

языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества, которые были 

характерны для наших предков, людей далёких поколений: любовь к родной земле, малой 

родине, Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

• Патриотизм (любовь к Родине) — самое главное качества гражданина; 

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

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

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях «Разговоров 

о важном». В каждом сценарии в соответствии с содержанием раскрывается 

многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой 

жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

• 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 «Забота о каждом». Разговор о добрых делах граждан России в 

прошлые времена и в настоящее время, тема волонтёрства. 

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; 

• учащийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех её 
делах, помогать родителям; 

• семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 
представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения 

на занятиях, посвящённых темам: «День матери», «День отца», «День пожилых людей», 

«Традиционные семейные ценности» 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 всём 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: «День музыки», «Мечты», «Великие люди России, «День театра». 

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: «День российской науки», «День космонавтики: мы — первые». 

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 чёткого воспроизведения нового термина 

или понятия. Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как не учебных 

формируются определённые 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 работы педагога по программе 

Личностное развитие ребёнка — главная цель педагога. Личностных результатов педагог 

может достичь, увлекая школьника совместной и интересной им обоим 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». 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

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

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

Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и 

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

каждого человека. Историческая память - это стремление поколения, живущего в 

настоящее время, принять и воспитывать в себе качества, которые отражают 

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

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

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

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

Преемственность поколений в готовности защищать родную землю. Великая 

Отечественная война: герои, подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: 

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

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

фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. 

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

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое 

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

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

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

грамотность»). 

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

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

список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные 

достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым - природная 

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

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

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, 

созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых 

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

делом самолеты». О гражданской авиации»). 

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

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

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

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

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего 



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

дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в 

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

традиционных религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: 

примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют 

добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы 

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

профилактика буллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность - мы вместе, и 

мы делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, 

слабым («Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный 

фестиваль молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. 

Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, 

поддержка в коллективе - залог его благополучия и отсутствия конфликтов. 

Противостояние отрицательным влияниям («Всемирный день психического здоровья, 

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

Государственные праздники Российской Федерации: 

- Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования 

Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего праздника в России. 

Рождество (7 января). История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции 

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

разных народов России»). 

- День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. 

Значение научных открытий для прогресса общества и развития человека. 

Преемственность поколений в научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых 

веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные открытия 

российских учёных, без которых невозможно представить современный мир: телеграф, 

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

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

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

участвовать в школьной опытно- исследовательской деятельности. Что такое виртуальный 

мир и кто его создаёт? «Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного 

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

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

Менделеева. День российской науки»). 

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

Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви 

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

Качество российского воина: смелость, героизм, 

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

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

женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. 



Великие женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях 

в семье (День матери)»). 

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

Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека в космос - Ю. 

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

космосе — Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я 

вижу Землю! Это так красиво»). 

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

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

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

когда женщины-работницы выступили на митинге с требованиями прекратить 

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

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

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

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

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

нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 

апреля — день освобождения узников концлагерей. Связь (преемственность) поколений: 

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

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

процветании. Этот праздник - символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов 

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

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

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

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

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

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

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

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

знаний («День Знаний»). 

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

Назначение учителя - социальное служение, образование и воспитание подрастающего 

поколения. Учитель — советчик, помощник, участник познавательной деятельности 

школьников. Оценка учительского труда. Страницы истории развития образования. 

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

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

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

по воспитанию)»). 

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

поклонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические 

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

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

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

фашистами. («День народного единства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 



Историческая память: Пётр и Феврония Муромские - символ любви и 

взаимопонимания в семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, 

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

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

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

Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания 

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

деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание 

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

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

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

ребёнком всё время присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем 

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

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

художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. 

Искусство в жизни человека. Страницы истории становления искусства в России: от 

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

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

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

театрального искусства: яркие страницы жизни и деятельности. Значение российской 

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

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

Федорова»). 

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

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

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

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

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

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотическе воспитание: осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и 

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

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и обязанности 

гражданина, качествах патриота своей страны. 

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с 

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

природе; неприятие действий, приносящих ей вред. Признание индивидуальности 

каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

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



правил межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

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

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к 

различным профессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность 

к поисково-исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для 

решения 

предложенных учебных задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, 

анализ, классификацию), оценивать ситуации нравственного и безнравственного 

поведения, приводить примеры событий, фактов, демонстрирующих отношение человека 

к окружающему миру, проявление нравственно-этических качеств. Работать с 

информацией, представленной в текстовом, иллюстративном, графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в 

диалогах, дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные 

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

небольшие публичные выступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность 

существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое 

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

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

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по 

освоению предметных планируемых результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания 

учебных предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность 

младших школьников: развивать умения использовать полученные знания в 

нестандартных ситуациях; отбирать, анализировать и оценивать информацию в 

соответствии с учебной задачей; строить высказывания и тексты с учетом правил русского 

языка. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 



ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание 

роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной 

и письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение основными 

видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; овладение элементарными 

умениями анализа и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего 

народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; 

приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической и текстовой 

форме, развитие умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать 

выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и 

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

природе; сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

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

живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; первоначальные представления о традициях и 

обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах 

Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и 

обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать 

и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших причинно-

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

родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного 

использования электронных ресурсов организации и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде; формирование 

навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопасного 

поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения 

личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и 

опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов; 

приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий 



человека; формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; формирование умений объяснять значение слов 

"милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; умение находить образы, 

приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в 

религиозной культуре, истории России, современной жизни; открытость к 

сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 

человеческого достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм морали, 

отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с 

использованием различных художественных материалов и средств художественной 

выразительности изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры 

изобразительного искусства; умение характеризовать отличительные особенности 

художественных промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о 

физической культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, 

жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; 

умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных 

предметов и способствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной 

эрудиции и общей культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и 

является после решения воспитательных задач - существенной и приоритетной. 

 

 

 

«ВВЕДЕНИЕ В ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ГРАМОТНОСТЬ» 

Программа по курсу внеурочной деятельности  «Введение функциональную грамотность» 

включает: пояснительную записку; содержание обучения; планируемые результаты 

освоения программы курса; тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения курса, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в 



структуре плана внеурочной деятельности, а также подходы к отбору содержания, 

планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание занятий раскрывают содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание занятий в каждом 

классе завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать средствами курса 

внеурочной деятельности «Введение функциональную грамотность» с учётом возрастных 

особенностей младших школьников. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в 

начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам, 

выделенным в содержании обучения каждого класса, а также раскрывается 

характеристика деятельности, методы и формы организации обучения, которые 

целесообразно использовать при изучении того или иного раздела. В тематическом 

планировании представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА      

Рабочая программа курса внеурочной деятельноссти «Введение функциональную 

грамотность» на уровне начального общего образования составлена на основе Требований 

к результатам освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 

ФГОС НОО)1, в соответствии с ФОП. а также ориентирована на целевые приоритеты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в Рабочей программе воспитания2. 

Формирование функционально грамотных людей - одна из важнейших задач современной 

школы, так как современному российскому обществу нужны эффективные граждане, 

способные максимально реализовать свои потенциальные возможности в трудовой и 

профессиональной деятельности, и тем самым принести пользу обществу, способствовать 

развитию страны. Этим объясняется актуальность проблемы развития функциональной 

грамотности у школьников на уровне общества. 

Сущность функциональной грамотности состоит в способности личности самостоятельно 

осуществлять учебную деятельность и применять приобретенные знания, умения и 

навыки для решения жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений. 

                                                           
 

 



Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где идет 

интенсивное обучение различным видам речевой деятельности - чтению и письму, 

говорению и слушанию. 

Ценность программы заключается в том, что обучающиеся получают возможность 

использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для 

решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений, максимально быстро 

адаптироваться в конкретной культурной среде. В таком контексте функциональная 

грамотность выступает как способ социальной ориентации личности, интегрирующей 

связь образования (в первую очередь общего) с многоплановой человеческой 

деятельностью. 

В качестве основных составляющих функциональной грамотности выделяют 4 модуля: 

читательскую грамотность, математическую грамотность, финансовую грамотность,  

естественно-научную грамотность. 

 

Читательская грамотность - способность человека 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. 

Оценка читательской грамотности - одна из важнейших составляющих оценки 

функциональной грамотности школьника. Предметом измерения является чтение как 

сложноорганизованная деятельность по восприятию, пониманию и использованию 

текстов. В мире и в России к настоящему времени накоплен значительный опыт 

оценивания читательской грамотности, однако в связи с изменением как мира, в котором 

живет современный учащийся, так и целей и задач, стоящих перед образованием в аспекте 

формирования читательской деятельности, возникла необходимость создания концепции 

оценки читательской грамотности на современном этапе развития российского 

образования.  

Особое внимание уделено значимости умений, связанных как с пониманием 

прочитанного, так и с развитием способности применять полученную в процессе чтения 

информацию в разных ситуациях, в том числе в нестандартных. Для того чтобы человек 

мог в полной мере участвовать в жизни общества, ему необходимо уметь находить в 

текстах различную информацию, понимать и анализировать её, уметь интерпретировать и 

оценивать прочитанное. 

В современном образовательном пространстве школьнику необходимо постоянно 

проявлять способность находить информационно-смысловые взаимосвязи текстов разного 

типа и формата, в которых поднимается одна и та же проблема, соотносить информацию 

из разных текстов с внетекстовыми фоновыми знаниями, критически оценивать 

информацию и делать собственный вывод.  

Слово «грамотность» подразумевает успешность в овладении учащимися чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования, 



подготовки к трудовой деятельности, участия в жизни общества. Содержание понятия 

читательская грамотность включает: понимание прочитанного, рефлексию (раздумья о 

содержании или структуре текста, перенос их на себя, в сферу личного сознания) и 

использование информации прочитанного (использование человеком содержания текста в 

разных ситуациях деятельности и общения, для участия в жизни общества, 

экономической, политической, социальной и культурной). 

Читательские действия, связанные с нахождением и извлечением информации из текста 

Поиск информации - это процесс определения места, где эта информация содержится. При 

поиске информации в печатном тексте читатель может ориентироваться на подзаголовки и 

таким образом определить часть текста, содержащую искомое сообщение. В электронном 

тексте читателю при поиске информации зачастую приходится обращаться к гиперсвязям.  

Читательские действия, связанные с интеграцией и интерпретацией текста. Чтобы понять 

внутренний смысл текста, его отдельные сообщения необходимо связать друг с другом и 

истолковать.  

Читательские действия, связанные с осмыслением и оценкой текста Читатель, умеющий 

осмыслить и оценить прочитанное, способен связать сообщение текста с собственными 

убеждениями и опытом. Осмысление и оценка предполагают опору на знания, идеи и 

чувства, известные читателю до знакомства с текстом. Вопросы на осмысление требуют от 

читателя обращения к собственному опыту или знаниями для того, чтобы сравнивать, 

противопоставлять и предполагать. Вопросы на оценку предлагают читателю высказать 

суждение, основанное на его личных нормах и мерах. Чтобы осмыслить и оценить 

содержание текста, читатель должен связать информацию текста с другими внетекстовыми 

источниками информации, например, согласиться или не согласиться с утверждением 

текста.  

Читательские действия, связанные с использованием информации из текста Данная группа 

читательских действий предполагает умение читателя применять информацию, 

представленную в тексте для решения различных учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Кроме того, данная группа предполагает активную работу читателя по 

прогнозированию событий, дальнейшего развития процесса, последующих результатов 

эксперимента на основе информации текста. 

Каждая из групп, характеристика которых была дана выше, состоит из конкретных 

умений. В предлагаемой концепции используется следующая классификация. 

Читательские умения, соответствующие выделенным группам читательских действий 

Находить и извлекать информацию 

Определять место, где содержится искомая информация (фрагмент текста, гиперссылка, 

ссылка на сайт и т.д.) 

Находить и извлекать одну или несколько единиц информации 

Находить и извлекать одну или несколько единиц информации, расположенных в одном 

фрагменте текста 



Находить и извлекать несколько единиц информации, расположенных в разных 

фрагментах текста 

1.3. Определять наличие/отсутствие информации 

Интегрировать и интерпретировать информацию 

2.1. Понимать фактологическую информацию (сюжет, последовательность событий и т.п.) 

Понимать смысловую структуру текста (определять тему, главную мысль/идею, 

назначение текста) 

Понимать значение неизвестного слова или выражения на основе контекста 

Устанавливать скрытые связи между событиями или утверждениями (причинно-

следственные отношения, отношения аргумент - контраргумент, тезис - пример, сходство - 

различие и др.) 

Соотносить визуальное изображение с вербальным текстом 

2.6. Формулировать выводы на основе обобщения отдельных частей текста 

Понимать чувства, мотивы, характеры героев 

Понимать концептуальную информацию (авторскую позицию, коммуникативное 

намерение) 

Осмысливать и оценивать содержание и форму текста 

Оценивать содержание текста или его элементов (примеров, аргументов, иллюстраций и 

т.п.) относительно целей автора 

Оценивать форму текста (структуру, стиль и т.д.), целесообразность 

использованных автором приемов 

3.3Понимать назначение структурной единицы текста 

Оценивать полноту, достоверность информации 

Обнаруживать противоречия, содержащиеся в одном или нескольких текстах 

Высказывать и обосновывать собственную точку зрения по вопросу, обсуждаемому в 

тексте 

Использовать информацию из текста 

4.1 Использовать информацию из текста для решения практической задачи (планирование 

поездки, выбор телефона и т.п.) без привлечения фоновых знаний 

Использовать информацию из текста для решения практической задачи с привлечением 

фоновых знаний 

Формулировать на основе полученной из текста информации собственную гипотезу 



Прогнозировать события, течение процесса, результаты эксперимента на основе 

информации текста 

Предлагать интерпретацию нового явления, принадлежащего к тому же классу явлений, 

который обсуждается в тексте (в том числе с переносом из одной предметной области в 

другую) 

Выявлять связь между прочитанным и современной реальностью 

 Перечислим их: 

чтение для личных целей (для себя): включает личные письма (в том числе блоги, чаты, 

смс), художественную литературу, биографии и др.); 

чтение для общественных целей: включает официальные документы, информацию разного 

рода о событиях общественного значения и др.; 

чтение для практических целей: тексты инструкции, информация о товарах, услугах; 

реклама; путеводители; расписание движения транспорта; афиши и т.п.; 

чтение для получения образования: включает учебную, справочную литературу, научно-

популярные тексты. Выделение данных ситуаций позволяет зафиксировать как цель 

чтения, так и тематику читаемых текстов. 

Целью изучения модуля «Читательская грамотность» является развитие способности 

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

содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для 

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

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

осуществления жизненных целей. 

Математическая грамотность - это способность индивидуума проводить математические 

рассуждения и формулировать, применять, интерпретировать математику для решения 

проблем в разнообразных контекстах реального мира. 

Она включает использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, 

чтобы описать, объяснить и предсказать явления. 

Она помогает людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо обоснованные 

суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 

размышляющему гражданину. 

Структура оценки математической грамотности 

Математическое содержание, которое используется в тестовых заданиях (предметное ядро 

функциональной грамотности) 

Когнитивные процессы (составляющие интеллектуальной деятельности), которые 

описывают, что делает ученик, чтобы связать контекст, в котором   представлена проблема, 

с математикой, необходимой для её решения 



Контекст, в котором представлена проблема 

Особое внимание к оценке математических рассуждений. 

Новая точка зрения на связь между математическими рассуждениями и решением 

поставленной проблемы: 

Для решения проблемы математически грамотный учащийся сначала должен увидеть 

математическую природу проблемы, представленной в контексте реального мира, и 

сформулировать ее на языке математики. Это преобразование требует математических 

рассуждений и, возможно, является центральным компонентом того, что значит быть 

математически грамотным. Это один из навыков XXI века. 

Компьютерное моделирование 

Для описания интеллектуальной деятельности при решении проблем используются 

следующие ее составляющие: 

формулировать ситуацию математически  

применять математические понятия, факты, процедуры  

интерпретировать, использовать и оценивать математические результаты  

рассуждать  

Формулировать ситуации математически - способность распознавать и выявлять 

возможности использовать математику, а затем трансформировать проблему, 

представленную в контексте реального мира, в математическую структуру. 

В процессе формулирования проблемы на математическом языке учащиеся определяют, из 

какого раздела курса они могут извлечь необходимые математические знания, чтобы 

проанализировать, спланировать и решить проблему. Переводя проблему из реального 

мира в область математики и придавая ей математическую структуру, они рассуждают и 

определяют смысл ограничений и допущений, присущих этой проблеме. 

Применять математику - способность применять математические понятия, факты, 

процедуры, рассуждения и инструменты для решения математически сформулированной 

проблемы и получения математических выводов 

Эта деятельность включает выполнение математических процедур, необходимых для 

получения результатов и математического решения (например, проводить арифметические 

вычисления, геометрические построения, переводить единицы измерения, решать 

уравнения, делать логические заключения с учетом математических допущений, извлекать 

математическую информацию из таблиц и графиков, представлять и манипулировать 

геометрическими формами в пространстве, анализировать данные). 

Интерпретировать/оценивать результаты - способность размышлять над математическим 

решением, результатами или выводами, интерпретировать и оценивать их в контексте 

реальной проблемы 



Эта деятельность включает перевод математического решения в контекст реальной 

проблемы и оценку того, являются ли результаты математического решения или 

рассуждений разумными и имеют смысл в контексте этой проблемы. Процесс 

интерпретации, применения и оценивания математических результатов охватывает и 

интерпретацию, и оценку полученного математического решения. При этом может 

потребоваться дать объяснения или аргументы в контексте проблемы, отражающие как 

процесс решения, так и его результаты. 

Рассуждать 

Логика: Делать несложный вывод. Выбирать, давать соответствующее обоснование. 

Размышлять над аргументами, рассуждениями и выводами мат. результата 

Рассуждать «над формулированием»: Представлять ситуацию различными способами, в 

том числе в соответствии с различными математическими теориями, делать 

соответствующие допущения. Объяснять и защищать созданные представления. 

Анализировать схожее и различия между моделью и математической задачей, которую она 

моделирует. Определять, критиковать ограничения модели. Объяснять отношения между 

контекстно-обусловленным языком проблемы и формально-символическим языком ее 

представления на языке математики 

Рассуждать «над решением»: Понимать и использовать определения, правила, алгоритмы 

и формальные системы. Объяснять, как алгоритм работает, обнаруживать и исправлять 

ошибки в алгоритмах и процедурах. Обосновывать выбираемые и предложенные 

процедуры и модели с точки зрения получения результата. Размышлять над 

математическим решением и создавать объяснения и аргументацию, которые его 

поддерживают или опровергают 

Рассуждать «над результатом»: Аргументировать результат математически. Объяснить его 

разумность в рамках ситуации. Интерпретировать математический результат в контексте 

ситуации в целях объяснения полученного результата 

     Области содержания математической грамотности 

Изменения и зависимости (алгебра) - 25% 

Пространство и форма (геометрия) - 25% 

Неопределенность и данные (ТВ и статистика) - 25% 

Количество (арифметика) - 25% 

     Контексты 

Личная жизнь - Мир человека 

(повседневные дела: покупки, приготовление пищи, игры, здоровье и др.) 

Образование/профессиональная деятельность - Мир профессий 

(школьная жизнь и трудовая деятельность, включают такие действия, как измерения, 

подсчеты стоимости, заказ материалов, например, для построения книжных полок в  

кабинете математики, оплата счетов и др.) 

Общественная жизнь - Мир социума 



(обмен валюты, денежные вклады в банке, прогноз итогов выборов, демография) 

Научная деятельность - Мир науки 

(рассмотрение теоретических вопросов, например, анализ половозрастных пирамид 

населения, или решение чисто математических задач, например, применение неравенства 

треугольника). 

При формировании Математической грамотности  важно: 

системность формируемых математических знаний, о необходимости теоретической базы 

формировать готовность к взаимодействию с математической стороной окружающего 

мира 

погружать в реальные ситуации (отдельные задания; цепочки заданий, объединенных 

ситуацией, проектные работы) 

создавать опыт поиска путей решения жизненных задач, учить математическому 

моделированию реальных ситуаций и переносить способы решения учебных задач на 

реальные 

развивать когнитивную сферу, учить познавать мир, решать задачи разными способами 

формировать компетенции: коммуникативную, читательскую, информационную, 

социальную развивать регулятивную сферы и рефлексию: учить планировать 

деятельность, конструировать алгоритмы (вычисления, построения и пр.), контролировать 

процесс и результат, выполнять проверку на соответствие исходным данным и 

правдоподобие, коррекцию и оценку результата деятельности. 

Целью изучения модуля «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. 

Финансовая грамотность - способность личности принимать разумные, целесообразные 

решения, связанные с финансами, в различных ситуациях собственной жизнедеятельности 

и определяется как знание и понимание финансовых терминов, понятий и рисков, а также 

навыки, мотивацию и уверенность, необходимые для принятия эффективных решений в 

разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового 

благополучия личности и общества, а также возможности участия в экономической жизни. 

Финансовая грамотность необходима каждому человеку для: 

выработки целесообразных моделей поведения в разнообразных жизненных ситуациях, 

связанных с финансами; 

формирования представлений о возможных альтернативных решениях личных и семейных 

финансовых проблем; 



 развития умения предвидеть позитивные и негативные последствия выбранного решения. 

Это значит, что финансовая грамотность обращается не к теоретическим экономическим 

понятиям (теория спроса и предложения, теория рыночных структур и др.), а связана с 

пониманием, управлением и планированием своих собственных личных и семейных 

финансовых дел, что имеет эффект некоторого коллективного воздействия на общество в 

целом, содействует национальной и даже глобальной стабильности, производительности и 

развитию. 

Финансовая грамотность - постоянное расширение набора знаний, навыков и стратегий 

действия, которые люди строят на протяжении своей жизни в соответствии с 

финансовыми требованиями современного общества и постоянно обновляющимися 

финансовыми продуктами, а не как некое фиксированное образование, которое можно 

представить антиподом финансовой неграмотности. Человек должен ориентироваться в 

финансовом мире и знать определенный термины, но акцент делается на способность 

применять эти знания для принятия эффективных решений. Без математических навыков 

принятие таких решений невозможно. Нужны вычислительные навыки и знание 

процентов. 

Человек должен как минимум: 

следить за состоянием личных финансов; 

планировать свои доходы и расходы; 

формировать долгосрочные сбережения и финансовую "подушку безопасности" для 

непредвиденных обстоятельств; 

иметь представление о том, как искать и использовать необходимую финансовую 

информацию; 

рационально выбирать финансовые услуги; 

жить по средствам, избегая несоразмерных доходам долгов и неплатежей по ним; 

знать и уметь отстаивать свои законные права как потребителя финансовых услуг; 

быть способным распознавать признаки финансового мошенничества; 

знать о рисках на рынке финансовых услуг; 

знать и выполнять свои обязанности налогоплательщика; 

• вести финансовую подготовку к жизни на пенсии. 

Для описания интеллектуальной деятельности при решении финансовых проблем 

используются следующие ее составляющие: 

выявление финансовой информации; (осуществляется при работе с источниками 

финансовой информации (к ним, в частности, относятся описания различных жизненных 

ситуаций, обращающихся к определённым финансовым задачам человека) 



анализ информации в финансовом контексте; (осуществляется также на основе 

предъявляемых текстов (включая тексты, введённые в иллюстрации, представленные в 

формате таблиц, рекламных призывов и др.) и включает сравнение, противопоставление, 

синтез и экстраполяцию (распространение выводов, полученных из наблюдения над одной 

частью явления, на другую его часть или на всё явление в целом). 

оценка финансовых проблем; (построении финансовых обоснований, объяснений, 

оценочных суждений, обобщений, основанных на знании и понимании.) 

применение финансовых знаний. (эффективных действиях в финансовых ситуациях с 

помощью использования имеющихся финансовых знаний и понимания моделей 

поведения, целесообразных для решения определённых задач в определённых условиях.) 

Контексты: 

 

образовательный и профессиональный (образование и трудовая деятельность, включают 

такие действия, как измерения, подсчеты стоимости, заказ материалов,  

оплата счетов и др.); 

домашний и семейный (дом и семья: общий доход семьи  (например, пособия, заработная 

плата и т.д.), виды и структура расходов, налоги и система налогообложения, финансовые 

оценки и контроль расходов, соотношение потребностей и желаний, покупки, 

приготовление пищи, игры, здоровье и др.); 

личностный (личные траты, досуг и отдых); 

общественный (обмен валюты, денежные вклады в банке, и др.). 

Целью изучения модуля «Финансовая грамотность» является развитие экономического 

образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний 

и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Естественно-научная грамотность - это способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками, и его 

готовность интересоваться естественно-научными идеями. Естественно-научно грамотный 

человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к 

естественным наукам и технологиям, что требует от него следующих компетентностей: 

научно объяснять явления; 

понимать основные особенности естественно-научного исследования; 

интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов 

Содержательные области и типы научного знания 



Содержательное знание, знание научного содержания, относящегося к физическим 

системам (физика и химия), живым системам (биология) и наукам о Земле и Вселенной 

(география, геология, астрономия). 

Области содержания естественно-научной грамотности, которые можно включить 

дополнительно для изучения в 4-ом классе. 

свойства металлов (электропроводность, теплопроводность) и связывать эти свойства с 

использованием металлов. 

способы увеличения скорости растворения вещества в данном количестве воды 

(повышение температуры, перемешивание, увеличение площади поверхности) и 

сравнивать концентрации двух растворов с разным количеством растворителя или 

растворяемого вещества. 

наблюдаемые превращения веществ, в результате которых образуются новые вещества с 

другими свойствами (гниение, горение, ржавление, варка). 

знакомые физические явления (образование тени, отражение, радуга) со свойствами света. 

колеблющиеся объекты могут создавать звук. 

магниты имеют северный и южный полюсы и что одноименные полюсы отталкиваются, а 

разноименные притягиваются. 

электрическая энергия в электрической цепи может быть преобразована в другие формы 

энергии, например, свет и звук. 

для работы простых электрических систем, например, ручного фонарика, необходима 

замкнутая электрическая цепь. 

действие сил (толкает, тащит) может изменять движение объекта, и сравнивать действие 

сил разной величины, когда они направлены в одном и том же или противоположных 

направлениях. 

гравитация - это сила, которая притягивает объекты к Земле. 

сила трения действует против направления движения. 

Три основные компетенции, характеризующие естественно-научную грамотность. 

Объяснение или описание естественно-научных явлений на основе имеющихся научных 

знаний, а также прогнозирование изменений. 

Понимание особенностей естественно-научного исследования. 

Интерпретация данных и использование научных доказательств для получения выводов. 

Контексты 

здоровье; 

природные ресурсы; 



окружающая среда; 

опасности и риски; 

связь науки и технологий. 

При этом каждая из ситуаций может рассматриваться на одном из трех уровней: 

личностном (связанном с самим учащимся, его семьей, друзьями), местном/национальном 

или глобальном (в котором рассматриваются явления, происходящие в различных уголках 

мира). 

Целью изучения модуля «Естественно-научная грамотность» является формирование у 

обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в 

реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью 

научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. 

Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира и тех изменений, которые 

вносит в него деятельность человека, а также для принятия соответствующих решений. 

 

Основные принципы реализации программы - научность, доступность, добровольность, 

субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, партнерство. 

Цель программы:  

создание условий для развития функциональной грамотности обучающихся как 

индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к образованию. 

формирование знаний и умений, необходимых для полноценного функционирования 

человека в современном обществе. 

Программа нацелена на развитие: 

способности человека 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 (читательская грамотность); 

способности человека формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах. Эта способность включает математические рассуждения, 

использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы 

описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает людям понять роль математики в 

мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые 

необходимы конструктивному, активному и размышляющему гражданину (математическая 

грамотность); 

способности человека принимать эффективные решения в разнообразных финансовых 

ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества, 

а также возможности участия в экономической жизни (финансовая грамотность).  



способности человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 

естественнонаучных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах 

выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; понимать основные особенности 

естествознания как формы человеческого познания; демонстрировать осведомленность в 

том, что естественные науки и технология оказывают влияние на материальную, 

интеллектуальную и культурную сферы общества; проявлять активную гражданскую 

позицию при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием (естественно-научная 

грамотность); 

Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач: 

формировать умение читать тексты с использованием трёх этапов работы с текстом; 

совершенствовать культуру чтения, интерес и мотивацию к чтению книг; 

учить находить и извлекать информацию из различных текстов; 

учить применять извлеченную из текста информацию для решения разного рода проблем; 

развивать у детей способность самостоятельного мышления в процессе обсуждения 

прочитанного; 

обеспечить усвоение ряда понятий технологии: «прогнозирование», «диалог с автором», 

«комментированное чтение» и др.; 

воспитывать в детях любовь к добру, к благородным, бескорыстным поступкам, к природе, 

науке и искусству; 

учить детей уважать всякий честный труд, талант, гений; 

поселить в детях сознание солидарности каждого отдельного человека с родиной, 

человечеством и желание быть им полезным. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться - самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. 

Принципы программы: 

непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 

образования в целом; 

развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в 

системе образовательной деятельности; 

системность организации учебно-воспитательного процесса; 

раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

           Программа «Введение функциональную грамотность» учитывает возрастные, 

общеучебные и психологические особенности младшего школьника.  Для повышения 



мотивации изучения курса и с учетом возрастных особенностей первоклассников для 

занятий используются сюжеты авторских и русских народных сказок. 

Для повышения мотивации изучения курса и с учетом возрастных особенностей 

второклассников для занятий используются сюжеты художественных и научно-

познавательных текстов. 

В 3 классе начальной школы в первом полугодии проводятся занятия по формированию 

читательской и естественно-научной грамотности, во втором полугодии – по 

формированию математической и финансовой грамотности. 

В   четвёртом классе начальной школы в первом полугодии проводятся занятия по 

формированию читательской и естественно-научной грамотности, во втором полугодии – 

по формированию математической и финансовой грамотности.  

 

Программа рассчитана на 135 ч: 1 класс —33 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 

34 ч (34 учебные недели). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

класс 

Модуль «Читательская грамотность»  

Кого можно считать настоящим читателем? Представление о настоящем читателе. 

Любимая книга. Обложка любимой книжки. Книги С.Я.Маршака, А.Л. Барто, Н. Сладкова 

и др. Экскурсия в библиотеку. Карточки, стеллажи, разделители книг. Алфавитный 

порядок расстановки книг. Правила поведения в библиотеке. Книги-«калеки», «лечение 

книг». Домашняя библиотека. Личная библиотека. Члены семьи - собиратели книг. 

Настоящий читатель много читает. Лента времени для учёта длительности чтения. 

Писатели и их книги. Участие и помощь родителей. Составление плана работы над 

проектом. Подготовка проекта. Сбор информации. Работа с картотекой, с источниками. 

Выполнение проекта. Фиксация хода работы над проектом. Плакат для защиты проекта. 

Подготовка презентации к защите проекта. Защита проекта. Обобщение знаний в ходе 

праздника «Я - настоящий читатель!». 

 

Модуль «Математическая грамотность»  

История возникновения цифр. Работа с геометрическим конструктором, конструктором 

ЛЕГО, выявление закономерностей и классификация предметов. Построение простейших 

геометрических фигур с помощью линейки. Поиск предметов геометрической формы. 

Решение логических и комбинаторных задач. 

 

Модуль «Финансовая грамотность»  



Зачем нужны деньги. Как появились деньги. Деньги и страны. Где и как хранятся деньги. 

Что такое источник дохода. 

Домашнее хозяйство. Распределение ролей в семье. Домашние обязанности в семье. Что 

такое бюджет семьи. Защита от подделок. 

 

Модуль «Естественно-научная грамотность»  

Изучать природу - значит любить и охранять её. Науки о природе. Как изучают природу. 

Наблюдения в природе, описание живых объектов. Условия, в которых мы живем. Как мы 

одеваемся. Особенности живой и неживой природы. Влияние воды на здоровье человека. 

 

класс 

Модуль «Читательская грамотность»  

Портреты писателей. Быстрое чтение. Получение информации. Проверка скорости и 

качества чтения. Читаем всё, что задано. Особенности чтения текстов математических 

задач. Чтение текстов из учебника русского языка и окружающего мира. Сходство и 

различие текстов разных предметов. Творческая работа «Твоё представление о настоящем 

читателе». Выражение своей позиции в сочинении, рисунке или аппликации. 

Обсуждение общей темы «Мои лучшие друзья - это книги!». Уточнение, выбор под тем 

проекта: «Электронная книга будущего», «Самая фантастическая книга», «Книги о детях» 

и т.д. Участие и помощь родителей. Составление плана работы над проектом. Подготовка 

проекта. Сбор информации. Работа с картотекой, с источниками. Выполнение проекта. 

Фиксация хода работы над проектом. Плакат для защиты проекта. Подготовка презентации 

к защите проекта. Защита проекта. 

 

Модуль «Математическая грамотность»  

История развития математики. Из истории чисел и цифр. Интересные приёмы устного 

счёта. Виды цифр. Упражнения на развитие внимания. Решение логических задач. Логика 

и конструирование. Решение логических и комбинаторых задач. Выявление причинно-

следственных связей. Работа над текстом задачи. Поиск информации. Ребус. Правила 

разгадывание ребусов: прибавление при чтении буквы «у», прибавление при чтении 

предлогов «за» или «перед», добавление при чтении слога «по», прибавление при чтении 

предлога «с». Что такое математический ребус. 

Модуль «Финансовая грамотность»  

Потребности человека. Значение труда в удовлетворении потребностей. Труд и 

удовлетворение потребностей. Когда и где возникла торговля. Как и где производятся 

товары. Какие бывают товары. Почему одни товары стоят дороже, а другие дешевле. Что 

такое «график». Какие бываю графики. Графики «доходов» и «расходов». История аренды. 



История денег. Деньги бумажные и металлические. Деньги России и мира. Почему 

каждый народ имеет свои деньги. Что изображено на деньгах. Защита денег от подделки. 

 

Модуль «Естественно-научная грамотность»  

Условия, в которых мы живем. Солнце - источник тепла и света на Земле. Климат и сезоны 

года. Сезонные явления нашей местности. Особенности весны, лета, осени, зимы. 

Неблагоприятные и необычные явления природы. Как уменьшить влияние опасных 

явлений погоды на природу родного края. Условия жизни в горах, в лесу, в городе. Как 

сделать воздух в городе чище. Вода - это жизнь. Природные родники и их охрана. 

 

класс 

Модуль «Читательская грамотность»  

Определение основной темы в фольклорном произведении. Пословицы, поговорки как 

источник информации. Сопоставление содержания текстов разговорного стиля. Личная 

ситуация в текстах. Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или его частей? 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. Работа над различными типами 

текстов. 

 

Модуль «Математическая грамотность»  

 

 «Удивительный мир чисел». 

История развития математики. Из истории чисел и цифр. Интересные приёмы устного 

счёта. Виды цифр. Римская нумерация. Римские цифры от 1 до 50. Единицы времени: час, 

минута, сутки, месяц. Работа с часами (циферблат с римскими цифрами), с календарем 

(запись даты рождения с использованием римских цифр в обозначении месяца, запись 

знаменательных дат). Решение математических ребусов. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 10 р, 1 к., 

5 к.,10 к. Купюры в 10 р., 50 р. Размен монет и купюр. Оплата проезда. 

 

«Мир занимательных задач». 

Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задач. Выбор необходимой информации, 

содержащей в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел 

(величин). 

Задачи с некорректными данными, с избыточным составом условия. Задачи на 

оперирование понятиями «все», «некоторые», «отдельные». 



Задачи на установления сходства и соответствия. Задачи на установление временных, 

пространственных и функциональных отношений. 

Задачи на комбинированные действия. Задачи на активный перебор вариантов отношений. 

Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигур 

 

Модуль «Финансовая грамотность»  

Что такое экономическое развитие. Акционерное общество, как оно создаётся. Акции. 

Ценные бумаги. Понятие «кризиса». Почему происходит кризис в экономике Роль 

правительства в экономике; 

Банки. Ценные бумаги. Виды вкладов. Виды ценных бумаг (общие черты и отличия). 

История вкладов. Функции сберегательной книжки. Что такое «налоги». Кто собирает 

налоги. Куда идут налоги. Виды налогов. 

Торговля между странами. Ввоз и вывоз товаров. Таможня. Экспорт. Импорт. 

 

Модуль «Естественно-научная грамотность»  

Кто и как живет рядом с нами. Свет, тепло, влага в жизни растений. Нужны ли комнатные 

растения в доме. Чужестранные пришельцы на подоконнике - что мы о них знаем. Почему 

надо беречь и охранять растения. Растения Красной книги. Грибы - удивительное царство. 

Грибы ядовитые и съедобные. Где растут лишайники, о чем они могут рассказать. 

Многообразие животных родного края. Какие рыбы встречаются в водоемах края. 

Аквариумные рыбы - что мы знаем о них. Почему лягушка - земноводное животное. Как 

дышит, чем питается лягушка. Почему надо охранять земноводных. Древние ящеры и 

современные ящерицы. Почему птицы - пернатые. Перелетные, зимующие и кочующие 

птицы края. Как помочь птицам зимой. Охрана и привлечение птиц. Млекопитающие 

родного края. Домашние животные. Кормление и уход за ними. Кто и как живет в почве? 

Что надо знать о бактериях. Почему надо поддерживать чистоту в доме и соблюдать 

правила личной гигиены. Зависимость человека от природы. Пищевые, лекарственные, 

ядовитые растения. Культурные растения. Охота в истории людей. Природа - источник 

сил, вдохновения и оздоровления. Отрицательное воздействие человека на природу. 

Человек - звено в цепи взаимосвязей в природе. Почему надо соблюдать правила 

поведения в природе. Что охраняют в заповедниках и заказниках Самарской области. 

Охранять природу - значит охранять здоровье. 

Выясняем, что такое экология. Экология - наука о связях между живыми существами и 

окружающей их средой, между человеком и природой. Организм и окружающая среда. 

Простейшая квалификация экологических связей. 

 



класс 

Модуль «Читательская грамотность»  

Определение основной темы и главной мысли в произведении. Определение авторской 

позиции в художественном тексте. Рассказы современных писателей: Е.Велтистов 

«Мальчик из чемодана», «Миллион и один день каникул». Е.В.Медведев «Баранкин, будь 

человеком» и др. 

Работа с текстом: как понимать информацию, содержащуюся в тексте, как 

преобразовывать текстовую информацию с учётом цели дальнейшего использования. 

Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную в 

тексте информацию. Типы текстов: текст-повествование, описание рассуждение. 

Практическая работа с текстами разных жанров. Учебный текст как источник 

информации. Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно 

заданную информацию. 

Поиск ошибок в предложенном тексте. Составление плана на основе исходного текста. 

Оценивать достоверность предложенной информации, высказывать оценочные суждения 

на основе текста. Создавать собственные тексты, применять информацию из текста при 

решении учебно-практических задач. 

 

Модуль «Математическая грамотность»  

Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная система счисления. Сюжетные 

задачи, решаемые с конца. Задачи на взвешивание. Логические задачи: задачи о 

«мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. 

Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и перекраивание. Разбиение объекта на части и 

составление модели. 

Комбинаторные задачи. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

 

Модуль «Финансовая грамотность»  

Что могут деньги. Деньги настоящие и ненастоящие. Как разумно делать покупки. Кто 

такие мошенники. Личные деньги. Сколько стоит «своё дело». Реклама и качество товара. 

Деловая этика. Этика и этикет. Почему надо соблюдать этику. Правила делового этикета. 

Бизнес - этикет. История профессий. 

Торговля между странами. Ввоз и вывоз товаров. Таможня. Экспорт. Импорт. 

Экономические задачи на нахождение прибыли. 

 

Модуль «Естественно-научная грамотность»  



Раздел 1. Движение и взаимодействие частиц. Признаки химических реакций. 

Воздух и его свойства. Углекислый газ в природе и его значение. Вода. Уникальность 

воды. Почвы и их свойства. 

Раздел 2. Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство с минералами, горной породой и 

рудой. Уникальность планеты Земля. Условия для существования жизни на Земле. 

Свойства живых организмов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Введение функциональную 

грамотность» характеризуются: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

формирование социальных установок, т.е. оценочного отношения к лицу, событию, 

поступку - это первый уровень формирования социальной активности, а далее уровни 

убеждения и поступка; 

освоение новых социальных ролей (школьник, член коллектива, хороший ученик, 

одноклассник и т.д.); 

введение ребенка в область нравственных представлений о совести, добре и зле ( через  

предмет и внеучебную деятельность); 

формирование нравственных суждений и самооценки 

Трудовое воспитание:  

установкой на активное участие в решении практических задач функциональной 

грамотности, осознанием важности математического и естественно-научной грамотности 

на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием 

необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей 

формирование умений учиться; формирование отношения к своему труду и труду других 

людей; 

формирование взаимодействия в детском коллективе; развитие коммуникативных 

навыков; формирование сотрудничества взрослых и детей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию различных объектов, задач, 



решений, рассуждений; умению видеть функциональные закономерности в различных 

видах деятельности 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

различных наук как сферы человеческой деятельности, этапов их развития и значимости 

для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой , естественно-научной 

культуры, читательской и финансовой культуры как средство познания мира;  

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

готовностью применять знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа 

жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность);  

сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же 

права другого человека 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над 

проектами и исследования; 

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

информации; 



овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации; 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов, понятий, отношений между 

понятиями; 

формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; 

условные; выявлять закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства фактов, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 

аргументировать свою позицию, мнение; 



проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей 

объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных 

навыков обучающихся. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; в ходе 

обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи; 

доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 



слушать и понимать речь других; 

совместно договариваться о правилах работы в группе; 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Сотрудничество: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных задач; 

принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; 

обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); 

— выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности. 

проявлять познавательную и творческую инициативу; 

принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, 

самооценка и взаимооценка. 

Самоорганизация: 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 



оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или не достижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Введение функциональную грамотность» отражают специфику 

содержания предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных условиях и 

представлены по годам обучения. 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 

по модулю «Читательская грамотность»: 

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. 

 

по модулю «Математическая грамотность»: 

формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах; 

проводить математические рассуждения; 

использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и предсказать 

явления; 

понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и принимать 

решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему человеку. 

 

по модулю «Финансовая грамотность»: 

понимать и правильно использование экономические термины; 

представлять  роль денег в семье и обществе; 

характеризовать виды и функции денег; 

знать источники доходов и направлений расходов семьи; 

рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 



определять элементарные проблемы в области семейных финансов и путей их решения; 

проведить элементарные финансовые расчёты 

 

по модулю «Естественно-научная грамотность»: 

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; 

понимать основные особенности естествознания как формы человеческого познания. 

 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 

по модулю «Читательская грамотность»: 

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; 

различать тексты различных жанров и типов; 

находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

 

по модулю «Математическая грамотность»: 

формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах; 

проводить математические рассуждения; 

использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и предсказать 

явления;  

понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и принимать 

решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему человеку. 

 



по модулю «Финансовая грамотность»: 

понимать и правильно использовать экономические термины; 

пользоваться  банковскими картами; 

правильно обращаться с поврежденными деньгами; 

представление о различных банковских услугах; 

проводить элементарные финансовые расчёты. 

 

по модулю «Естественно-научная грамотность»: 

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; 

понимать основные особенности естествознания как формы человеческого познания. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 

по модулю «Читательская грамотность»: 

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; 

различать тексты различных жанров и типов; 

находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

 

по модулю «Математическая грамотность»: 

формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах; 

проводить математические рассуждения; 



использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и предсказывать 

явления; 

понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и принимать 

решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему человеку. 

 

по модулю «Финансовая грамотность»: 

понимать и правильно использовать финансовые термины; 

представление о семейных, расходах и доходах; 

проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 

представление о различных видах семейных доходов; 

представление о различных видах семейных расходов; 

представление о способах экономии семейного бюджета. 

 

по модулю «Естественно-научная грамотность»: 

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; 

понимать основные особенности естествознания как формы человеческого познания. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом  классе обучающийся научится: 

по модулю «Читательская грамотность»: 

понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для 

того, чтобы достигай, своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни; 

находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

 

по модулю «Математическая грамотность»: 



формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах; 

проводить математические рассуждения; 

использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и предсказывать 

явления; 

понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и принимать 

решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему человеку. 

 

по модулю «Финансовая грамотность»: 

понимать и правильно использовать финансовые термины; 

представление о семейных расходах и доходах; 

проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 

представление о различных видах семейных доходов; 

представление о различных видах семейных расходов; 

представление о способах экономии семейного бюджета. 

 

по модулю «Естественно-научная грамотность»: 

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; 

понимать основные особенности естествознания как формы человеческого познания. 

«Знакомство с миром профессий». 

Пояснительная записка   

Актуальность 

Программа «Тропинка в профессию» разработана в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся 

и направлена на достижение планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС 

во всём пространстве школьного образования: не только на уроке, но и за его пределами. 

Основная цель программы: создание образовательной среды, насыщенной 

возможностями для реализации способностей обучающихся через развитие интереса к 

разным видам сферы деятельности. 

Цель I этапа профориентационной работы - это актуализация представлений о 

профессии среди младших школьников. 

Цели II и III этапов профориентации учащихся - диагностика и определение 



предпочтений учащихся к профессии, соизмерение своих возможностей и желаний с 

потребностью рынка труда и, наконец, профессиональная проба, и психологическая 

готовность к самоопределению. 

Программа определяет ряд задач: 

• знакомство с широким спектром профессий, особенностями разных профессий; 

• выявление наклонности, необходимые для реализации себя в выбранной в 

будущем профессии; 

• формирование уважительного отношения к людям разных профессий и 

результатам их труда; 

• развитие интеллектуальных и творческих возможностей ребёнка; 

• формирование нравственных качеств: доброты, взаимовыручки, внимательности, 

справедливости и т.д.; 

• формирование навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа внеурочной деятельности разработана с учётом программы воспитания. 

Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность 

педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, 

социальное развитие учащегося. Это проявляется: 

• в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших своё отражение и конкретизацию в программе 

воспитания; 

• в возможности включения школьников в деятельность, организуемую 

образовательной организацией в рамках модуля «Профориентация» программы 

воспитания; 

• в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их 

вовлечённость в совместную с педагогом и другими детьми деятельность и 

возможность образования на её основе детско-взрослых общностей, ключевое 

значение которых для воспитания подчёркивается программой воспитания. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

Актуальность реализации данной программы обусловлена потребностью 

школьников в самоопределении, в том числе в определении сферы будущей 

профессиональной деятельности. А это влечёт за собой необходимость в педагогическом 

сопровождении профессионального самоопределения школьников, в развитии мотивации 

школьника к осуществлению трудовой деятельности, в формировании готовности 

школьников к выбору профессионального пути и к обучению в течение всей жизни. 

Программа «Тропинка в профессию» создана для того, чтобы уже на ранних стадиях 

формирования социальной сферы интересов личности ребёнка познакомить младших 

школьников с профессиями взрослых людей и обеспечить пропедевтику 

профориентационной подготовки. 

В основе курса лежит идея раннего знакомства с различными сферами 

человеческой деятельности через организацию учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Данная типология позволяет все многообразие человеческих профессий 

соотнести с основными видами деятельности в зависимости от объекта, на который она 

направлена: «человек - человек», «человек - техника», «человек - художественный образ», 

«человек - природа». 

Занятия проводятся в активной форме. Важна смена различных видов деятельности 

на протяжении всего занятия. Это способствует формированию учебно-познавательных 

мотивов, потребности в творческой деятельности, развитию кругозора у учащихся. 

Развитие творческих способностей немыслимо без творческой деятельности. 



Программа «Тропинка в профессию» представлена: 

Модуль I - «Играем в профессии» - 1 класс. 

Цель: формирование элементарных знаний о профессиях через игру. 

Модуль II - «Путешествие в мир профессий» - 2 класс. 

Цель: расширение представлений детей о мире профессий. 

Модуль III - «У меня растут года...» - 3 класс. 

Цель: формирование мотивации, интерес к трудовой и учебной деятельности, стремление 

к коллективному общественно-полезному труду. 

Модуль IV - «Труд в почете любой, мир профессий большой» - 4 класс. 

Цель: формировать добросовестное отношении к труду, понимание его роли в жизни 

человека и общества, развивать интерес к будущей профессии. 

Основные направления рабочей программы «Тропинка в профессию»: 

Первый уровень результатов (1-й класс) - приобретение социальных знаний. Занятия 

по конструированию, знакомство с домашними ремёслами, экскурсии на производство, 

встречи с людьми разных профессий 

Второй уровень результатов (2-3-й классы) - формирование ценностного отношения 

к социальной реальности. Сюжетно-ролевые, продуктивные игры («Почта», «В магазине», 

«Выпуск классной газеты») 

Третий уровень результатов (4-й класс) - получение опыта самостоятельного 

общественного действия. Совместное образовательное производство детей и взрослых. 

Режим реализации программы: программа предполагает проведение еженедельных 

внеурочных занятий (1 час в неделю в понедельник, 1 класс всего 33 часа, 2 класс всего 34 

часа, 3 класс всего 34 часа, 4 класс всего 34 часа). На уровень начального общего 

образования приходится 135 часов. 

Планируемые результаты освоения программы 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений 

школьниками личностных результатов: 

В сфере гражданского воспитания: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, с которыми 

школьникам предстоит взаимодействовать в рамках реализации программы 

«Профориентация»; 

• готовность к разнообразной совместной деятельности; 

• выстраивание доброжелательных отношений с участниками курса на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи. 

В сфере патриотического воспитания: 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

технологиям, и трудовым достижениям народа. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

• готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков. 

В сфере эстетического воспитания: 



• осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения для представителей многих профессий; 

• стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе прикладного. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в 

том числе навыков безопасного поведения; 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

• умение принимать себя и других, не осуждая; 

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода; 

• уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

• осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

В сфере экологического воспитания: 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, в том числе в процессе ознакомления с 

профессиями сферы «человек-природа»; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

осознание потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную 

профессиональную деятельность; 

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

В сфере понимания ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, 

средством самосовершенствования человека, в том числе в профессиональной 

сфере; 

• овладение основными навыками исследовательской деятельности в процессе 

изучения мира профессий, установка на осмысление собственного опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения цели 

индивидуального и коллективного благополучия. 

метапредметных результатов: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного 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; 



определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; формулировать выводы и 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

(опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

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 её проверки; соблюдать с помощью 

взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете; анализировать и создавать текстовую, графическую, звуковую, 

видеоинформацию в соответствии с учебной задачей. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

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 своё 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; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий; устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

предметные результаты освоения программы: 

будет знать основные сферы профессиональной деятельности человека; основные 

понятия, признаки профессий, их значение в окружающем обществе; предприятия и 

учреждения; основные приемы выполнения учебных проектов; 

научится оперировать основными понятиями и категориями; рассказывать о профессии и 

обосновывать ее значение в жизни общества; переносить теоретические сведения о сферах 

человеческой деятельности на некоторые конкретные жизненные ситуации. 

Формы организации и виды внеурочной деятельности 

Ведущей формой организации занятий является коллективная. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Теоретическую 

часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей учащихся. 

Занятия по программе проводятся в формах: 

- дискуссии; 

- конференции; 

- коллективно-творческие дела; 

- проекты; 

- игры; 

- беседы; 



- выставки; 

- элементы тренинга; 

- викторины с элементами творчества; 

- экскурсии; 

- конкурсы; 

- самостоятельного поиска знаний. 

Виды внеурочной деятельности: поисковая, исследовательская, творческая, игровая. 

Формой подведения промежуточной аттестации реализации программы внеурочной 

деятельности является зачет. Зачет может быть проведен в виде тестовой работы, проекта. 

Содержание программы 

Модуль I «Играем в профессии» 

(33 часа) 

Все работы хороши (2 ч.). Занятия с элементами игры. 

Введение в тему. Стихи о профессиях. Работа с карточками (конкурс состоит в 

составлении целой из разрезанной на части картинки). Конкурс маляров. Игра «Кто 

потерял свой инструмент», конкурс «Найди лишнее», игра «Таинственное слово» 

(расшифровка слов баркы (рыбак), ртомас (матрос), явше (швея). Игра «Отгадай 

пословицы» (Без охоты... (нет рыбака), без дела жить -... (только небо коптить). Викторина 

«Угадай профессию» кто пашет, сеет, хлеб убирает (хлебороб), кто лекарство отпускает 

(аптекарь), кто дома строит (строитель). 

Кому что нужно (2 ч.). Дидактическая игра. 

Вводное слово учителя. Определение правила игры. Подбираются картинки и предметы 

соответствующих профессий. Например, строитель-мастерок, врач-градусник, повар- 

кастрюля и т.д. 

Оденем куклу на работу (2 ч.). Дидактическая игра. 

Оборудование: изображение рабочей одежды, изображение кукол. Подобрать к каждой 

картинке одежду и назвать соответствующую профессию (строитель, милиционер, врач, 

пожарник, продавец). 

Идём на работу - дидактические игры. Разложены круги, в середине которых нарисованы 

люди разных профессий, относительно с изображением инструментов. Необходимо 

выбрать картинку, подходящую для работы. 

Мы строители (2 ч.). Занятие с элементами игры. 

Организационный момент. Игра. Построение дома, башни из геометрических фигур, 

конструктора. Физкультминутка. Просмотр м/ф. Игра со счётными палочками. Строим 

модель грузовика из спичечных коробков. Итог. Что нужно знать, чтобы стать 

строителем. Какую пользу приносят наши знания. 

Магазин (2 ч.). Ролевая игра. 

Мы идем в магазин (2 ч.). Беседа с игровыми элементами. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний. Вопросы, какие бывают 

магазины? Кто работает в магазине? Формирование новых знаний. Анализ стихотворений. 

Игра «Вставьте буквы, и вы узнаете, кто работает в магазине». Заведующая, продавец, 

товаровед, охранник, администратор. Оценка: вежливый, грубый продавец. Итог: как 

называется профессия людей, работающих в магазине. 

Аптека (2 ч.). Ролевая игра. 

Организационный момент. Игра. Построение из геометрических фигур здания аптеки. 

Физкультминутка. Просмотр м/ф. Игра со счётными палочками. Строим модель грузовика 

из спичечных коробков. Итог. Что нужно знать, чтобы стать строителем. Какую пользу 

приносят наши знания. 

Больница (2 ч.). Ролевая игра 



Организационный момент. Игра (детский набор «Доктор»). Физкультминутка. Просмотр 

м/ф. Игра со счётными палочками. Строим модель скорой помощи. Итог. Что нужно 

знать, чтобы стать доктором. Какую пользу приносят наши знания. 

Какие бывают профессии (2 ч.). Игровой час. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний. Подбор рифмовок в 

стихотворении. Рассказ о мире профессий. Игра: «Закончи пословицу.» (например, «Без 

труда... (не вытянуть рыбку из пруда»). Загадки о профессиях. Кроссворд о профессиях. 

Итог: о каких профессиях мы сегодня узнали? 

С. Михалков «Дядя Степа-милиционер» (2 ч.). Чтение. 

Чтение текста. Словарная работа: милиционер, профессия. Обсуждение прочитанного. 

Ответы на вопросы. 

С. Михалков «Дядя Степа-милиционер» (3 ч.). Видеоурок. 

Просмотр м/ф по произведению С. Михалков «Дядя Степа-милиционер». Обсуждение 

поступков главных героев. Как бы ты поступил ты в данной ситуациях. Словарная работа.  

В. Маяковский «Кем быть?» (2 ч.) Чтение текста. 

Чтение по ролям. Обсуждение текста. Словарные работы: столяр, плотник, рубанок, 

инженер, доктор, конструктор, шофер. 

К. Чуковский «Доктор Айболит» (2 ч.) 

Игра-демонстрация, викторина. 

Уход за цветами. (2 ч.). Практическое занятие. 

Профессия «Повар» (2 ч.). Экскурсия. 

Вступительное слово учителя. Презентация профессий. Знакомство со столовой школы. 

Знакомство с профессией повар. Встреча с людьми, работниками в школьной столовой.  

Поварята. (2 ч). Конкурс-игра. 

Модуль II «Путешествие в мир профессий» 

(34 часа) 

Мастерская удивительных профессий (2 ч.). Дидактическая игра. 

Карточки (желтые, синие, красные; по 5 в каждой - 4 с рисунком, 1 без рисунка и 4 

картонных круга - тех же цветов). 

Изображения рабочая одежда из выбранных карточек, средства труда, место работы. 

Определить профессии, результат труда человека. 

Разные дома (2 ч.). Практическое занятие. 

Использование настольного конструктора «Строитель». Разбить детей на несколько 

групп. Выполнить следующее задание: из кубиков построить дома. Игра-соревнование со 

строительными игровыми материалами. Конструирование из настольного конструктора. 

Итог, награждение. 

Дачный домик (2 ч.). Практическое занятие. 

Подобрать цветную бумагу (крышу, стены, труба, крыльцо). Выложить аппликацию из 

цветной бумаги и картона. Итог, выявить лучших участников, награждение. 

Моя профессия (2 ч.). Игра-викторина. 

Дидактическая игра: «Доскажи словечко», загадки. Игра: «Волшебный мешок» 

(определить на ощупь инструменты). Итог. 

Профессия «врач» (3 ч.). Дидактическая игра. 

«Назови профессии», «Кто трудится в больнице». Работа с карточками. 

Больница (2 ч.). Сюжетно-ролевая игра. 

Доктор «Айболит» (2 ч.). Игра 

Кто нас лечит (2 ч.). Экскурсия в кабинет врача. 

Место, нахождение кабинета врача. Знакомство с основным оборудованием врача. Для 

чего нужны лекарства. Итог. 

Добрый доктор Айболит (2 ч.). 

Парикмахерская (3 ч.). Сюжетно-ролевая игра. 



Разгадывание загадок о предметах труда парикмахера. Игра с детским игровым набором 

«Парикмахер». Какие бывают парикмахеры. 

Все работы хороши - выбирай на вкус! (2 ч.). Игры. 

Постановка и обсуждение проблемных вопросов. Понятие «работа», «трудолюбие». Игра: 

«Быстро назови». Например, лекарство (врач), машина (шофер). Конкурс «мастерицы». 

Итог: мультимедиа - люди разных профессий. 

Д. Дж. Родари «Чем пахнут ремесла» (2 ч.). Инсценировка. 

Профессия «строитель» (2 ч.). Дидактическая игра. 

Дидактическая игра: «Что кому нужно для работы на стройке?». Карточки с 

изображением предметов, орудий труда. Определить названия профессий. Например, 

штукатур-мастерок, машина-шофер. 

Строительный поединок (2 ч.). Игра-соревнование. 

Разбить детей на несколько команд. Одна группа строит дома из спичек, другая из 

спичных коробков. Кто быстрее. Подведение итогов. Награждение команд. 

Путешествие в кондитерский цех (3 ч.). Экскурсия. 

Знакомство с профессией кондитера, с оборудованием кондитерской фабрики. Кто 

работает в кондитерской? Мастер-классы. 

Где работать мне тогда? Чем мне заниматься? (1 ч.). 

Введение в тему. Основная часть. Инсценировка стихотворения Александра Кравченко 

«Честный ответ». Понятие о работах, профессиях. Словарная работа (профессия, 

специальность, классификация). Мультимедиа (изображение профессий: мастер, 

штукатур, сантехник, каменщик, крановщик). Чтение стихов: Г. Машин «Крановщик», С. 

Баруздин «Плотник», «Архитектор». Итог. 

Модуль III «У меня растут года...» 

(34 часа) 

Что такое профессия (2 ч.). Игровая программа. 

Вводное слово о профессиях. Речь труда в жизни человека. Работа с пословицами 

(например, «Труд кормит человека, а лень портит...»). Закончить пословицу: «Кто не 

работает,  .......  (тот не ест). Стихотворения о профессиях. Загадка про предметы, которые 

используют люди разных профессий. Угадать профессии по первой букве. Угадать 

профессию по пословице (например, «Куй железо, пока горячо» (кузнец). 

У кого мастерок, у кого молоток (2 ч.). Беседа с элементами игры. 

Вводное слово. История происхождения орудия труда. Знакомство с понятием 

«инструмента». Дидактическая игра: «Назови инструмент» (на кухне - например, чайник, 

кастрюля, сковорода). Инструменты для ремонта (молоток, напильник, плоскогубцы). 

Игра: «Черный ящик». Дидактическая игра: подбери нужный инструмент к профессии. 

Итог. Разгадывание кроссворд об инструментах. 

Истоки трудолюбия (2 ч.). Игровой час. 

Вводное слово. О чем будем говорить. Загадки. Игра-конкурс: «Кто больше назовет 

профессий». Дидактическая игра: «Расскажи о профессии». Игра со словами: «Что будет, 

если.». Например, что будет, если повара перестанут готовить? Что будет, если врачи 

перестанут лечить? Физкультминутка. Игра: «Правильно дорисуй». 

Домашний помощник (2 ч.). Игра-конкурс. 

Введение в игру. Конкурс «Кто каким делом занят». Дидактическая игра: «Кто чем 

занимается». Работа с картинками. Конкурс «Стихотворение». Сказки о том, как опасна 

лень (В. Пахнов). Инсценировки. Конкурс смекалистых. Конкурс: «Очумелые ручки». 

Конкурс-эстафета: «Кто быстрее забьёт гвоздь». 

Мир профессий (2 ч.). Викторина. 

Разминка. Конкурс «Профсловарь». Конкурс болельщиков. Вопросы о профессиях. 

Загадки о профессиях. Конкурс платков. Конкурс письмо другу (друг просит дать совет по 

выбору профессии). Конкурс «Отгадай кроссворд», конкурс пословиц о профессиях. Игра 



«Эрудит» (угадать профессию по первой букве). Например, п (пилот), в (врач). Итог 

награждение лучших игроков. 

Угадай профессию (2 ч.). Занятие с элементами игры. 

Вводное слово о профессиях. Дидактическая игра назови профессию, например, хлеб- 

хлебороб, одежда-портной. Чёрный ящик (определить на ощупь инструменты). Конкурс 

художников. Подведение итогов. 

Какие бывают профессии (2 ч.). Занятие с элементами игры. 

Вступительное слово о профессиях. Стихи о профессиях. Пословицы о профессиях. 

Конкурс угадай профессию. Просмотр мультфильмов о строительных профессиях (столяр, 

плотник, сварщик). Рассказ по кругу. Придумать по 1 предложению о профессии. Конкурс 

архитекторов. Из одинакового числа геометрических фигур составить: дом, машинку и 

т.д. Итог. 

Куда уходят поезда (2 ч.). Занятие с элементами игры. 

Вступительное слово. Просмотр мультимедиа о железнодорожном транспорте. Викторина 

об истории возникновения паровозов. Игра: «Что изменилось». Загадки о видах 

транспорта. Ролевая игра: «Проводник», «Машинист». Итог. Что нового мы сегодня 

узнали. 

Моя профессия (2 ч). КВН. 

Представление команд. Визитная карточка (портные, модельеры). Разминка (назвать 

инструменты портных, виды одежды, пословицы). Конкурс капитанов. Разрисовщики 

тканей. Демонстрация моделей. Конкурс подарков. Итог. Награждение команд. 

Наши друзья - книги (2 ч.). Беседа с элементами игры. 

Вступительное слово. Загадки о книгах. История происхождения книги. Папирус, береста, 

бумага. Изготовление современных книг. Знакомство с профессиями людей, которые 

создают книги (наборщик, печатник, переплетчик). 

Откуда сахар пришел (2 ч.). Беседа. 

Вводное слово. Просмотр фильма. Обсуждение растений, из которых получают сахар. 

Обработка свеклы. Загадки о сахаре. Игра: «Назови профессию» (агроном, тракторист, 

шофер, химик, сахарный завод). Игра «От А до Я» (назвать профессии на все буквы 

алфавита). 

Турнир профессионалов (2 ч.). Конкурс-игра. 

Представление команд. Приветствие. Азбука профессий (по букве определить профессию, 

например, А-агроном, Б - бизнесмен). Конкурс «Кинокомедия» (вставить название 

фильмов). Игра «Третий лишний» (программист, закройщик, компьютерщик). Конкурс 

пантомимы (изобразить профессию). Подведение итогов. 

Все профессии нужны, все профессии важны (3ч.). Устный журнал. 

Вводное слово: страница информационная (данные о профессиях). Поэтическая (чтение 

стихов Д. Родари «Чем пахнут ремесла», Маяковский «Кем быть?») Художественная 

(просмотр мультимедиа о людях разных профессий). Игра. Дискуссия «Объясните 

пословицу: «Всякая вещь трудом создана». 

Стройка (2 ч.). Экскурсия. 

Вводное слово. Инструктаж по ТБ. Выбор Знакомство со строительным объектом. Виды 

строительных профессий. Итог. Рисунки, сочинения о профессии. Знакомство со словами: 

бульдозер, экскаватор, подъемный кран и т. д. 

Операция «Трудовой десант» (1 ч.). Практикум. 

Вводное слово. Создание двух бригад. Распределение участков между бригадами. 

Назначение ответственных. Техника безопасности. Выполнение работы по уборке 

территории. Подведение итогов. Поощрение. 

Уход за цветами (2 ч.). Практика. 

Кулинарный поединок (2 ч.). Шоу-программа. 

Открытие. Представление команд. Команды: «Веселые поварята», «Чудо-повара». 

Конкурс-эстафета «Варим борщ» (собрать набор продуктов, кто быстрее). Конкурс: «А 



знаете ли вы?», «Сладкоежки», «Украсим торт», «Что в мешке». Конкурс-эстафета (надеть 

фартук, кто быстрее нарежет овощи и т.д.). Итоги конкурса, награждения команд. 

Модуль IV «Труд в почете любой, мир профессий большой» 

(34 часа) 

Любимое дело мое - счастье в будущем (2 ч.). Классный час, презентация. 

Организационный момент. Психологическая игра в круге. Инсценировка стихотворения 

С. Михалкова «Дело было вечером». Презентации. Швейное, строительное, газетное дело. 

Задание: установить порядок постройки дома, установить порядок создание газеты. 

Подведение итогов. 

По дорогам идут машины (2 ч.). Беседа-тренинг. 

История возникновения профессии шофёра. Загадки о профессии шофёр. Игра «Кто 

самый внимательный». Игра «Неуловимый шторм». Игра «Какой это знак». Ролевая игра - 

драматизация «Улица». 

Все работы хороши (2 ч.). Игра-конкурс. 

Введение в тему. Стихи о профессиях. Дидактическая игра, расшифровка слова. Конкурс 

строителей. Составить из разрезанных картинок рисунок дома. Игра «Кто потерял свой 

инструмент». Викторина: «Угадай профессию», конкурс «Найди лишнее». Итог игры. 

Награждение участников. 

О профессии продавца (2 ч.). Занятие с элементами игры. 

Вступительное слово. Знакомство с профессией продавец. Игра: «Умей промолчать». 

Разыгрывание ситуации: «Грубый продавец», «вежливый покупатель». Игра «магазин».  

О профессии библиотекаря (2 ч.). Беседа с элементами игры. 

Вступительное слово. Рассказ о профессии библиотекаря. Игра: «Угадай, какая книжка». 

Игровая ситуация: «Читатель-библиотекарь». Оценка работы библиотекаря. 

Праздник в Городе Мастеров (2 ч.). КВН. 

Представлены 2 команды: «Девицы-мастерицы», «Веселые умельцы». Приветствие 

команд. Вопросы из шкатулки (разминка). Конкурс: «Самый трудолюбивый», конкурс: 

«Видеоклип», конкурс: «Проворные мотальщики», конкурс: «Частушечный», конкурс: 

«Капитанов». Домашнее задание - сценки о профессиях. Подведение итогов, награждение. 

Работники издательства типографии (2 ч.). Сюжетно-ролевая игра. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний (разгадывание ребуса). 

Сюжетно-ролевая игра «Редакция газеты». Задание 1 -штат редакции (корреспондент, 

фотограф, художник, наборщик). Задание 2 - «Вы - редакторы» (отредактировать текст). 

Задание 3 - «Вы - журналисты» (написать текст). Задание 4 - «Вы - художники» 

(выполнение иллюстрации). Итог: люди каких специальностей работают над созданием 

газеты. 

Как проходят вести (2 ч.). Экскурсия на почту. 

Вступление. Знакомство с профессией почтальона. Из истории (как передавались новости 

в древности). Изобретения в области связи. Современные профессии связи (почтальон, 

сортировщик почты). Загадки и почтовый транспорт (самолет), телефон (в пер. с греч 

«далеко - пишу»). Виды связи, сотовая связь. Ролевая игра «Телефон». Итог. 

Веселые мастерские (2 ч.). Игра - состязание. 

Вводное слово. Представление 2 команд. Столярная мастерская. Знакомство с 

инструментами (пила, топор, молоток, рубанок, стамеска). Загадки об инструментах. 

Практическое задание - сделать кроватку для кукол. Швейная мастерская. Загадки об 

инструментах. Конкурс: «Пришей пуговицу». Подведение итогов. Награждение. 

Путешествие в Город Мастеров (2 ч.). Профориентационная игра. 

Путешествие по 5 районам. Каждый соответствует одной из профессиональных сфер 

(человек - человек, человек - техника, человек - природа, человек - художественный образ, 

человек - знаковая система). Дается задание составить план района, придумать название 

улиц, заселить дома сказочными героями. Например, район «Умелые руки», сказочные 



жители - Самоделкин, Железный Дровосек. 

Строительные специальности (2 ч.). Практикум. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний - разгадать кроссворд. С чего 

начинает работу хороший специалист (с плана или проекта). Игра: «Поможем начальнику 

стройку организовать», игра: «Проект». Итог: вопросы: что случиться, если строить 

здание без соответствующего плана, почему так важно руководствоваться проектами при 

строительстве здания? 

Время на раздумье не теряй, с нами вместе трудись и играй (2 ч.). Игровой вечер. 

Вступление. Чтение стихов: «У меня растут года...». Выступление учеников с 

сообщениями о профессиях. Задание на внимание: «Найди синий на рисунке». Мастерская 

слова (чтение и инсценировки). Конкурс-игра: «Нитки - иголка», конкурсы: «Бой с 

подушками». Итог. 

Знакомство с профессиями прошлого (2 ч.). Конкурс - праздник. 

Введение. Стихи о труде. Рассказ о рабочих профессиях. Конкурс: «Заводу требуются». 

Информация для любознательных. Знакомство с профессией плотника. 

Человек трудом прекрасен (2 ч.). Игра-соревнование. 

Умеешь сам - научи другого (2 ч.). Практикум. 

Чей участок лучше? (2 ч.). Практикум. 

Кулинарный поединок (2 ч.). Практикум. 

 

Вариативная часть. 

 

РИТМИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа внеурочной деятельности «Ритмика» включает: пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы внеурочной 

деятельности, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения курса, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывается через разделы, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Приведён перечень 

универсальных учебных действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

формирование которых может быть достигнуто средствами учебного курса «Ритмика» с 

учётом возрастных особенностей обучающихся начальных классов. В первом и втором 

классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку 

становление универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. С 

учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, 

проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных УУД (способность вербальными средствами устанавливать 

взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе — «Совместная 

деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в 

начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное  

содержание по всем разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также 

раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика деятельности, 



которые целесообразно использовать при изучении той или иной темы. Представлены 

также способы организации дифференцированного обучения 

Общая характеристика учебного курса внеурочной деятельности «Ритмика» 

Предлагаемая программа «Ритмика» отражает вариант конкретизации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по предметной области (предмету) «Физическая культура» и обеспечивает 

обозначенную в нём содержательную составляющую по данному  курсу внеурочной 

деятельности. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками 

отечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа 

обеспечивает реализацию и формирование у обучающихся социально ценных качеств, 

креативности и общей культуры личности.  

Занятия ритмикой развивают такие музыкальные данные как слух, память, ритм, 

помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с теоретическими основами 

музыкального искусства.  

Полученные на занятиях ритмики знания и формируемые умения и навыки должны 

помогать ученикам в их занятиях по предметам театрального исполнительства, а также в 

изучении других учебных предметов дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств. 

В курсе Ритмика осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 

Физическая культура —  укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, эстетическому,  нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры.  

 

Изобразительное искусство — использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна при 

разработке танцевального костюма. 

Музыка — слушание музыки  способствует расширению музыкального кругозора 

учащихся, формированию музыкального вкуса, прививают любовь к музыке и 

музыкальному театру.  

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в танце. 

 

Важнейшая особенность ритмики в начальной школе — практическая деятельность как 

необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а также духовного и 

нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста. 

Продуктивная практическая деятельность на занятиях ритмикой является основой 

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно 

знакомиться с историей многонациональной культуры России и семейных традиций 

своего и других народов и уважительного отношения к ним. 

Занятия практической деятельностью закладывают основу для формирования у 

обучающихся социально-значимых практических умений и опыта творческой 

деятельности как предпосылки для успешной социализации личности младшего 

школьника. 

На занятиях ритмикой ученики овладевают основами совместной практической 

деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать 

информацию. 

 

 



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РИТМИКА» 

Целью занятий ритмикой является формирование основ здорового образа жизни, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию 

школьников, их успешной социализации обучающихся, формирование у них 

функциональной грамотности на базе освоения культурологических знаний  и 

соответствующих им практических умений, представленных в содержании  курса 

внеурочной деятельности. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и 

воспитательных. 

 

Образовательные задачи курса: 

⎯ способствовать расширению кругозора, знаний в области физической культуры, 

формированию знаний, умений и навыков в области движений, танца и музыки; 

⎯ содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, умения 

согласовывать движения с музыкой, памяти, внимания; 

⎯ содействовать формированию навыков выразительности, пластичности, 

гибкости, грациозности и изящества движений в танцах и танцевальных 

композициях;  

⎯ содействовать развитию творческих и созидательных способностей — 

мышления, воображения, находчивости, познавательной активности; 

Развивающие задачи: 

⎯ укрепление здоровья; 

⎯ содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию;  

⎯ формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

⎯ совершенствование кондиционных двигательных качеств (мышечной силы, 

гибкости, выносливости, скоростной силы) и координационных способностей;  

⎯ способствование развитию и функциональному совершенствованию органов 

дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма; 

⎯ содействование оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата 

— формированию правильной осанки, профилактике плоскостопия;  

Воспитательные задачи: 

⎯ формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

⎯ формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность);  

⎯ формирование потребности ребенка самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены;  

⎯ воспитание самостоятельности, раскрепощенности, умения творчески выражать 

свои эмоции и мысли в танцевальных движениях; 

⎯ поддержание стремления к разумному лидерству, инициативности;  

⎯ воспитание трудолюбия, готовности к взаимопомощи; 

⎯ воспитание уважения к педагогам, партнерам по танцу. 
 

Место  курса внеурочной деятельности «Ритмика» в  плане внеурочной 

деятельноссти 

Согласно требованиям ФГОС  количество часов на физическую культуру обязательной 

части учебного плана может составлять 2 часа, в таком случае третий час реализуется в 



рамках части, формируемой участниками образовательных отношений или во внеурочной 

деятельности  (Ритмика). 

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» реализуется предметом Физическая 

культура в объёме основной части в 1 классе 66 часов, во 2 и 4 классах по 68 часов (2 часа 

в неделю), в части, формирующей участниками образовательных отношений, в 1 классе 33 

часа, во 2-3 классах  по 34 часа (по 1 часу в неделю), и во внеурочной деятельности, в 4 

классе  34 часа (1 час в неделю  курсом внеурочной деятельности «Ритмика»). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц 

курса «Ритмика», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого 

года обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается 

концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственная логика 

данного учебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде других курсов, в 

которых порядок изучения тем и их развития требует строгой и единой 

последовательности. На занятиях ритмики этот порядок и конкретное наполнение 

разделов в определённых пределах могут быть более свободными. 

Основные разделы курса «Ритмика»: 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве 

2. Ритмико – гимнастические упражнения 

3. Упражнения с детскими музыкальными инструментами 

4. Игры по музыку 

5. Танцевальные упражнения 

 

Ниже  представлено содержание курса. 

4 класс (34 часа) 

 

Раздел:  УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

      Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном 

порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение 

их. Перестроение из простых и концентрических кругов в звездочки и карусели. Ходьба по 

центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений с использованием лент, обручей, скакалок. 

Упражнения с предметами, более сложные, чем в предыдущих классах. 
 

Раздел:  РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

      Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, 

в стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам. 

Круговые движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением 

темпа движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты 

туловища в положении стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения туловища с 

вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. Всевозможные сочетания движений 

ног: выставление ног вперед, назад, в стороны, сгибание в коленном суставе, круговые 

движения, ходьба на внутренних краях стоп. Упражнения на выработку осанки. 

      Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных 

движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с 

постепенным ускорением, с резкой сменой темпа движений. Поочередные хлопки над 

головой, на груди, перед собой, справа, слева, на голени. Самостоятельное составление 

несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и притопов, с предметами 

(погремушками, бубном, барабаном). 



      Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими 

расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой 

(«петрушка»). С позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками 

постепенное поднимание головы, корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося 

цветка). 

      То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка). 
 

Раздел:  УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

      Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). Противопоставление одного 

пальца остальным. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, среднем, 

быстром, с постепенным ускорением, с резким изменением темпа и плавности движений. 

      Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино, аккордеоне, духовой 

гармонике. Упражнения в передаче на музыкальных инструментах основного ритма 

знакомой песни и определении по заданному ритму мелодии знакомой песни. 
 

Раздел:  ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

      Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, 

акцента, темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена 

движения в соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей 

музыки. Упражнения на формирование умения начинать движения после вступления 

мелодии. Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных 

движений, их комбинирование. Составление несложных танцевальных композиций. Игры 

с пением, речевым сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, песен. 
 

Раздел:  ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

      Исполнение элементов плясок и танцев, разученных в 3 классе. Упражнения на 

различение элементов народных танцев. Шаг кадрили: три простых шага и один 

скользящий, носок ноги вытянут. Пружинящий бег. Поскоки с продвижением назад 

(спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на полупальцах. Разучивание народных 

танцев. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «РИТМИКА»  НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты обучающегося 

В результате изучения курса «Ритмика» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 

 

Личностными результатами изучения курса ритмики в 4-м классе является формирование 

следующих умений: 

1. эмоциональная отзывчивость на музыку, осознание содержания музыкальных 

произведений, его драматургии; 

2. эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу 

для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма; 
3. умение исполнять музыкально-ритмические композиции в различных стилях: 

народно-характерном, классическом, бальном, современном, стилизованно-

народном. Учить подбирать манеру, пластику, жесты, элементы этикета для 

исполнения танцев в соответствии с эпохой создания музыкального произведения. 
4. умение детей выполнять различные творческие задания по созданию   

танцевальных композиций, инсценировок песен на основе     сформированных   



 движений и добиваться свободы в исполнении и   передаче характерных 

особенностей музыки танца. 
5. умения и навыки в выполнении задач на пространственные ориентировки в 

творческих заданиях, составлении танцевальных композиций.   

6. учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, устойчивая 

мотивация к различным видам музыкально-ритмической деятельности; 
7. навыки оценки и самооценки результатов музыкально-ритмической деятельности; 
8. основа для формирования культуры здорового образа жизни и организации 

культурного досуга. 

9. способности видеть в людях лучшие качества; 
10. способности реализовывать собственный творческий потенциал, применяя знания 

и представления о музыке. 

Коммуникативные базовые учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения:  

- умение вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- использование принятых ритуалов социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

- умение слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

- умение обращаться за помощью и принимать помощь;  

- умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности, в быту; 

 - доброжелательное отношение, сопереживание, конструктивное взаимодействие с 

людьми;  

- умение договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими; 

 - дифференцированное использование разных видов речевых высказываний (вопросы, 

ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом 

специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый - незнакомый и т.п.); 

 - умение сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях. 

Регулятивные базовые учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения: - умение адекватно соблюдать ритуалы школьного 

поведения; 

 - умение принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления, произвольно 

включаться в деятельность, следовать предложенному плану, работать в общем темпе;  

- осознанное действие на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач;  

- осуществление взаимного контроля в совместной деятельности;  

- активное участие в деятельности, контроль и оценка своих действий и действий 

одноклассников; - адекватная оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

 - осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности;  

- умение адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность.  

Предметные результаты освоения курса «Ритмика»   4 класс 

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 

⎯ правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с 

характером и построением музыкального отрывка; 

⎯   различать двухчастную и трехчастную форму в музыке; 



⎯    отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и 

самостоятельно менять движение в соответствии со сменой частей 

музыкальных фраз. Четко, организованно перестраиваться, быстро реагировать 

на приказ музыки, даже во время веселой, задорной пляски; 

⎯   различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

 

«Школьный театр» 1-4 классы. 

Пояснительная записка 

Современное общество требует от человека основных базовых навыков в 

любой профессиональной деятельности - эмоциональная грамотность, управление 

вниманием, способность работать в условиях кросскультурности, творчество и 

креативность, способность к (само)обучению и др. При правильно выстроенной работе 

основную часть из востребованных в будущем навыков можно развить, занимаясь 

театральной деятельностью. 

Программа курса внеурочной деятельности «Школьный театр» обеспечивает 

удовлетворение индивидуальных потребностей школьников в художественно-

эстетическом развитии и направлена на формирование и развитие творческих 

способностей обучающихся, выявление, развитие и поддержку талантливых детей. 

В младшем школьном возрасте интерес ребенка достаточно неустойчив. 

Наиболее интересны для ученика младшего класса такие предметы как рисование, лепка, 

музыка. В этом возрасте дети являются в большей степени индивидуалистами, достаточно 

эгоцентричными. Ощущение коллектива и командности придет позже. На этапе учебы 

закладываются дружеские взаимоотношения с одноклассниками. Но оценочное суждение 

о друге связано прежде всего с оценочным суждением учителя о личностных качествах 

ученика. 

В 9-10-летнем возрасте, в отличие от более младшего, школьники острее 

переживают личные неудачи, замечания от учителя в присутствии других детей. Начинает 

проявляться потребность ребенка во внимании, уважении. Способность делать что-то 

лучше других достаточно важна для обучающихся младших классов. Необходимо создать 

условия, при которых каждый ребенок будет чувствовать свою неповторимость и значи-

мость. В этом возрасте ребенок оказывается перед выбором: быть как все, принадлежать к 

большинству или быть лучшим, получать похвалу. Существенную помощь в развитии 

личностных качеств ученика могут дать внеурочные занятия. 

Важно понимать, что именно творческое развитие личности школьника этого 

возраста поможет ребенку справиться с колоссальной психологической нагрузкой. 

Занятия в школьном театре помогут ребенку сформировать основы, необходимые для его 

комфортного существования: усидчивость, волевой интеллект, эмпатия, нацеленность на 

результат. 

Во внеурочной работе по театральной деятельности с детьми начальных 

классов необходимо уделять особое внимание адаптации упражнений под возрастную 

категорию младших школьников, контролю над правильным выполнением упражнений, 

внимательно следить за темпо-ритмом занятия. В этом возрасте дети быстро теряют 

интерес, им нужна новизна, поэтому лучше на каждом занятии предлагать новые 

упражнения или игры, а через какое-то время можно повторить уже изученные. 

Создание творческой рабочей атмосферы, в которой педагог и школьник будут 

чувствовать себя комфортно, возможно при ежедневном воспитании ответственного отно-

шения обучающихся к занятиям. В этом помогут конкретные требования: 



■ не опаздывать на занятия, объясняя это тем, что опоздавший не только сам 

пропускает начальный этап разминки, являющийся важным моментом концентрации 

группового и индивидуального внимания, но и отвлекает своим приходом остальных 

школьников и педагога; 

■ с первых занятий убедить обучающихся в необходимости завести отдельную тетрадь 

для записи упражнений и текстов. Эта тетрадь будет содержать все основные этапы 

обучения и может пригодиться в дальнейшем; 

■ налаживание творческой дисциплины. 

Занятия по театральной деятельности целесообразно строить по принципу 

междисциплинарной связи. Отбор и распределение упражнений выстраивать по принципу 

«от простого к сложному». Каждое конкретное занятие является звеном общей системы 

обучения. 

Содержание курса внеурочной деятельности по актёрскому мастерству и 

сценической речи строится на основе методики в оспитания и обучения Вахтанговской 

школы. Главная особенность этой школы - последовательность освоения элементов 

техники актёра: «От простого к сложному! Без спешки и больших скачков! Каждый 

следующий элемент вбирает в себя все предыдущие». 

Порядок прохождения элементов актерской техники согласно методике 

Вахтанговской школы следующий: 

1. Внимание 

2. Память 

3. Воображение 

4. Фантазия 

5. Мышечная свобода 

6. Перемена отношения (к предмету, месту действия, к партнеру) 

7. Физическое самочувствие 

8. Предлагаемые обстоятельства 

9. Оценка факта 

10. Сценическое общение 

Театр - коллективное творчество индивидуальностей. Дети всегда хотят быть 

неповторимыми. Они любят перевоплощаться, превращаться, играя друг с другом. В этом 

актерская игра схожа с поведением детей. Занятия театральной деятельностью вводят 

детей в мир прекрасного, пробуждают способности к состраданию и сопереживанию, 

активизируют мышление и познавательный интерес, а главное - раскрывают творческие 

возможности и помогают психологической адаптации ребенка в коллективе, тем самым 

создаются условия для успешной социализации личности.  Важно получать удовольствие 

от творческого процесса, чтобы на занятиях было интересно, тогда придет и личностное 

развитие, и творческий рост ребёнка. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Освоение программы внеурочной деятельности «Школьный театр» направлено на 

достижение трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. При 

этом теоретическое структурное разграничение различных видов результатов на практике 

выступает как органичная нерасторжимая целостность. Личностные и метапредметные, в 



первую очередь коммуникативные результаты, имеют глубокое и содержательное 

предметное воплощение. Тематика театральных постановок способна отражать 

важнейшие направления воспитательной работы, ориентирована на комплекс базовых 

национальных ценностей. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы «Школьный театр» должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление 

интереса к освоению традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 

стремление развивать и сохранять культуру своей страны, своего края. 

2. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; осознание 

комплекса идей и моделей поведения, отражённых в лучших произведениях мировой 

культуры, готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного 

самоопределения, отражёнными в них; активное участие в музыкальной, социокультурной 

жизни образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-

просветительских акций, праздничных мероприятий. 

3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность воспринимать театральное 

искусство с учётом моральных и духовных ценностей этического и религиозного 

контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться 

принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной творческой деятельности, при подготовке спектаклей, концертов, 

участии в фестивалях и конкурсах. 

4. Эстетического воспитания: восприимчивость к различным видам искусства, 

стремление видеть прекрасное в окружающей действительности, готовность 

прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности творчества, таланта; 

осознание важности театрального искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства. 

5. Ценности научного познания: ориентация на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой; овладение языком 

искусства, овладение основными способами исследовательской деятельности на 

материале доступной текстовой, аудио- и видео-информации о различных явлениях 

искусства, использование специальной терминологии. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный 

жизненный опыт и опыт восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной 



безопасности и гигиены, в том числе в процессе артистической, творческой, 

исследовательской деятельности; умение осознавать своё эмоциональное состояние и 

эмоциональное состояние других; сформированность навыков рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

7. Трудового воспитания: установка на посильное активное участие в 

практической деятельности при подготовке спектакля, проведении репетиций, 

сценических показов; трудолюбие, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности. 

8. Экологического воспитания: повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; участие в 

экологических проектах через различные формы театрального творчества. 

9. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющиеся условиям социальной и природной среды: освоение социального опыта, 

основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни, включая семью, группы, сформированные в учебной исследовательской и 

творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; стремление перенимать опыт, учиться у других людей - как 

взрослых, так и сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, 

овладения различными навыками в сфере музыкального, театрального и других видов 

искусства; смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание 

чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход 

событий, обращать внимание на перспективные тенденции и направления развития 

культуры и социума; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный опыт, опыт и навыки 

управления своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к 

победе. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты, достигаемые при освоении программы «Школьный 

театр» отражают специфику искусства, как иного (в отличие от науки) способа познания 

мира. Поэтому основная линия формирования метапредметных результатов 

ориентирована не столько на когнитивные процессы и функции, сколько на 

психомоторную и аффективную сферу деятельности обучающихся. 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Овладение системой универсальных познавательных действий в рамках программы 

«Школьный театр» реализуется в контексте развития специфического типа 

интеллектуальной деятельности - художественнообразного  мышления, которое связано с 

формированием соответствующих когнитивных навыков обучающихся, в том числе: 

1.1. Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного театрального 

явления; 

- сравнивать виды и жанры театрального искусства, театрального действия, 

сценические образы, сюжеты; 



- устанавливать основания для сравнения, проводить аналогии, находить ассоциации 

с другими явлениями искусства; 

- устанавливать существенные признаки для классификации явлений культуры и 

искусства, выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных 

выразительных средств, элементов сценографии, актёрской игры, визуального 

образа спектакля; 

- выявлять недостаток информации, необходимой для достоверного и стилистически 

оправданного воплощения на сцене художественной задачи; 

- обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей театрального 

искусства друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе 

выразительных средств, используемых при создании сценического образа 

конкретного произведения, жанра, стиля. 

1.2. Базовые исследовательские действия: 

- следовать за развитием, наблюдать процесс развёртывания драматического 

действия; 

- использовать вопросы как инструмент познания; 

- формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, сценического 

воплощения театральных образов; 

- составлять алгоритм действий и использовать его для решения актёрских, 

исполнительских и других творческих задач; 

- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей, сравнению художественных процессов, явлений, 

культурных объектов между собой; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования. 

1.3. Работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной или творческой задачи и заданных 

критериев; 

- понимать специфику работы с графической, видео-, аудиоинформацией, 

музыкальными записями; 

- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, 

схемах; 

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

- различать тексты информационного и художественного содержания, 

трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной или творческой 



задачей; 

- использовать интонирование для запоминания звуковой информации, 

музыкальных произведений, развивать мышечную память как способ сохранения 

пластической информации; 

- самостоятельно выбирать оптимальную  форму представления 

информации (драматическое, вокальное исполнение, текст, таблица, схема, 

презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной установки. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий в рамках 

программы «Школьный театр» реализуется, в первую очередь, через совместную 

деятельность, содержанием и результатом которой является постановка и публичный 

показ спектаклей. Она предполагает нелинейную динамику творческого процесса, в 

которой сочетаются индивидуальные, групповые и коллективные формы работы. 

Сценическое действие предполагает не только игру актёров, пение и танец. Оно не 

может быть реализовано без решения дополнительных практических задач, которые также 

обеспечиваются силами участников театрального коллектива (рабочий сцены, осветитель, 

костюмер, гримёр, администратор; ответственные за изготовление реквизита, бутафории; 

ответственные за информационную поддержку и т.д.). Постоянная ротация участников, 

готовность и умение каждого не только выступать на сцене, но и выполнять 

вспомогательные функции являются естественной средой, обеспечивающей разно-

уровневую коммуникацию обучающихся. 

При этом специфика освоения элементов актёрского мастерства, 

непосредственного взаимодействия с партнёрами в режиме «здесь и сейчас» позволяет 

обучающимся формировать расширенный спектр компетенций в сфере общения. А 

именно: 

- выражать свою идею, мысль комплексно, используя вербальные и 

невербальные средства коммуникации; 

- ярко и убедительно выражать эмоции, собственное отношение к 

происходящему; 

- вести устный диалог, владеть техниками «пристройки» к собеседнику; 

- анализировать внешние обстоятельства общения, чувствовать логику 

событий, улавливать подтекст; 

- выступать на публике, владеть основами ораторского искусства и 

сценического движения, органично чувствовать себя в пространстве, 

преодолевать сценическое волнение; 

- конструктивно обсуждать с товарищами по коллективу текущую 

деятельность - как свою собственную, так и других людей; 

- видеть различия в поведении других людей, воспринимать их как 

естественное проявление разнообразия, богатства социального окружения 

человека. 

В совместной деятельности: 

- согласовывать собственные цели и действия с целями и действиями других 

участников коллектива, 

- коллегиально строить действия по достижению общей цели: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- выполнять свой участок работы, нести безусловную ответственность за её 



качество; 

- выручать товарищей в непредвиденной ситуации, приходить на помощь, 

уметь жертвовать своими интересами ради общего дела; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, 

сопереживания в процессе исполнения и восприятия произведений 

искусства; понимать ценность такого социально-психологического опыта, 

переносить его на другие сферы взаимодействия; 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Личные результаты обучающихся, сформированные в результате занятий 

«Школьным театром» выходят далеко за рамки художественно-эстетической 

деятельности, они воспитывают ценные навыки, привычки, установки, которые 

обеспечивают социальные аспекты функциональной грамотности, вырабатывают 

компетенции, позволяющие быстро адаптироваться в окружающем мире. 

Особое значение, исключительную ценность они обретают и в качестве вклада 

каждого участника коллектива в общее дело. В рамках программы «Школьный театр» 

регулятивные универсальные учебные действия тесно смыкаются с коммуникативными 

умениями и навыками. Самоорганизация и рефлексия всегда идут двумя параллельными 

путями - как в индивидуальном плане, так и в логике планирования и оценке совместных 

действий. Взаимодействие этих путей регулятивных универсальных учебных действий, 

как правило, предполагают корректировку личных интересов и намерений, их подчинение 

интересам и потребностям творческого коллектива в целом. 

3.1. Самоорганизация: 

- выявлять проблемы в своей жизни, которые могут быть решены с помощью 

приёмов и навыков, освоенных в ходе театральных занятий; 

- рассматривать жизненную проблему, как актёрский этюд, творческую задачу, 

которая может быть решена различными способами, рассматривать 

альтернативные варианты, выбирать наилучший вариант решения; 

- чувствовать ответственность перед партнёром по сцене, координировать свои 

действия с учётом возможностей и намерений партнёра, нести ответственность за 

свою часть работы перед всем коллективом; 

- уметь ограничивать свои личные интересы и намерения с учётом мнения, 

интересов, возможностей других членов коллектива 

- ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских 

навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

- планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач 

частного характера. 

3.2. Самоконтроль (рефлексия): 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов 



деятельности; понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому опыту; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей. 

3.3. Эмоциональный интеллект: 

- чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, 

использовать возможности театрального искусства для расширения своих 

компетенций в данной сфере; 

- развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как 

в повседневной жизни, так и в ситуациях сценического общения, публичного 

выступления; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; 

- понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно-

интонационную ситуацию; 

- регулировать способ выражения собственных эмоций. 

3.4. Принятие себя и других: 

- уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, 

эстетическим предпочтениям и вкусам; 

- признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов 

деятельности; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- проявлять открытость. 

Предметные результаты 

- выступать на сцене, играть разнохарактерные роли, выразительно и достоверно 

передавая художественный замысел автора, вкладывая в актёрскую игру 

личностно значимый смысл; 

- исполнять вокальные, танцевальные, пластические номера в составе развёрнутого 

драматического действия, отдельных сценах, концертных номерах; 

- органично и естественно чувствовать себя перед публикой, взаимодействовать с 

партнёрами по сцене; 

- понимать специфику, иметь представление о комплексе выразительных средств 

театрального искусства; 

- владеть основами ораторского искусства, уметь выразительно и грамотно 

говорить, освоить различные манеры сценической речи; 

- владеть пластикой своего тела, освоить основы сценического движения, 

пантомимы, доступных танцевальных стилей; 

- выполнять сценическую задачу, органично и естественно существовать в 

предлагаемых обстоятельствах, импровизировать; 

- знать приёмы и способы развития памяти, действий в конфликтных ситуациях, 

снятия психологических зажимов, уметь их применять на сцене и в жизни; 

- представлять на концертах, праздниках, фестивалях и конкурсах результаты 



коллективной исполнительской, творческой деятельности, принимать участие в 

культурно-просветительской и общественной жизни. 

Предметные результаты 

1 год обучения 

1) Активно включаться в творческий процесс, преодолевать стеснение, робость. 

2) Знать технику безопасности на занятиях, правила поведения на занятиях, 

правила поведения при посещении театра. 

3) Участвовать в играх, игровых упражнениях, стремиться к созданию доступного 

игрового образа (самому придумать, сделать, показать). 

4) Удерживать произвольное внимание, концентрировать внимание «внутри себя», 

уметь сосредоточиться на слуховых, зрительных, двигательных ощущениях; 

контролировать дыхание, мышечный тонус (снятие телесных зажимов). 

5) Импровизировать пластические образы - характеристики животных, птиц, 

стремиться к узнаваемости образа. Придумывать и показывать небольшие 

сценки бытового содержания (на 2-3 действия). 

6) Показывать физические действия с воображаемым(и) предметом(ами). 

7) Выразительно декламировать четверостишия, скороговорки, чётко артикулируя 

слова. 

8) Рассказывать увиденные, самостоятельно сочинённые истории, сюжеты, сценки. 

9) Иметь опыт выступления на сцене в инсценировке детской сказки.  Понимать 

значение слов и терминов: театр, зрительный зал, сцена, игра, актёр, зритель. 

2 год обучения 

1) Знать правила поведения на сцене (не вставать спиной к зрителю, сохранять 

тишину за кулисами, не задевать кулисы во время сценического действия и др.). 

2) Ориентироваться в пространстве, уметь заполнить пространство действием; 

находить своё место, соблюдать рисунок движения в группе, в т.ч. при 

построении в колонну, круг, полукруг, перестроении в линии. 

3) Наблюдать за повадками животных, поведением людей (особенности речи, 

взгляда, мимики, жеста), воплощать свои наблюдения в актёрских этюдах-

импровизациях. 

4) Выполнять по-разному одно и то же действие в различных 

предлагаемых обстоятельствах. 

5) Уметь переходить из позиции исполнителя в позицию зрителя и наоборот. 

Уметь видеть отличия в исполнении одного и того же задания, этюда разными 

обучающимися. 

6) Овладеть начальными навыками сценических действий, различать действия 

физически и словесные, стремиться правдиво действовать в предлагаемых 

обстоятельствах, иметь представление об исполнительской задаче, событии и 

его оценке. 

7) Доброжелательно и конструктивно участвовать в обсуждении актёрских этюдов, 

импровизаций товарищей. 



8) Выполнять упражнения на дыхание, артикуляцию, речевое и вокальное развитие 

голоса, понимать их значение в развитии своих задатков и способностей. 

9) Ярко, образно, чётко произносить, декламировать реплики небольшой роли, 

сочетать вербальные и невербальные средства выразительности. 

10) Подготовить и показать на публике небольшую миниатюру (сценку, 

стихотворение). Принимать посильное участие в подготовке спектакля 

(исполнить роль, выступить в массовой сцене, помогать за сценой и т.д.). 

11) Понимать значение терминов и выражений: этюд, действие, «по правде», 

кулисы, задник, декорации, костюм, афиша, художник, режиссёр, хореограф. 

3 год обучения 

1) Ориентироваться в пространстве, точно контролировать своё движение  

2) Овладеть начальными навыками совместных сценических действий, стремиться 

чувствовать партнёра по сцене в этюдах-импровизациях. Импровизировать 

парные этюды. 

3) Наблюдать за логикой взаимодействия людей в жизни и на сцене, стремиться 

понять внутреннюю суть конфликта, понимать поступок как действие, 

отражающее характер героя. 

4) Относиться серьёзно к сценической задаче, стремиться к достоверности 

актёрской игры, создавать поступок героя в логике «предлагаемых 

обстоятельств». 

5) Представлять действие как процесс (начало, развитие, конец), стремиться найти 

его внутреннюю логику. 

6) Конструктивно воспринимать критику своих сценических действий, 

импровизаций. 

7) Совершенствовать артикуляцию, дикцию, выразительность сценической речи. 

Уметь сочетать слова с физическими действиями, понимать подтекст, 

произносить реплики с подтекстом. 

8) Совершенствовать дыхание, дикцию, чистоту интонирования,  

9) Подготовить и показать на публике инсценировку песни, развёрнутого 

стихотворения. 

10) Принимать активное участие в подготовке спектакля (исполнить одну из ролей, 

быть дублёром, участвовать в массовой сцене, помогать в изготовлении 

реквизита, афиши и т.д.). 

11) Понимать значение терминов и выражений: логика действий, задача, текст и 

подтекст, реплика, диалог, ремарка, пауза, мимика, жест, поза. 

4 год обучения 

1) Создавать пластические импровизации вдвоём, втроём, дополняя движения друг 

друга; импровизировать с предметами (платочки, палки, веера), придумывая 

сюжетные пластические композиции. 

2) На основе одной и той же художественной задачи придумывать разные варианты 

пластических, актёрских решений, интерпретаций. 



3) Импровизировать, уметь построить вдвоём, втроём мизансцену на различные 

темы предложенных обстоятельств. Находить внутреннюю связь образа, текста 

и задачи действия. 

4) Придумывать, обыгрывать актёрские этюды на взаимодействие, органичное 

молчание; различные сочетания словесных и физических действий. 

5) Наблюдать за импровизациями товарищей, видеть «что» и «как» исполнено, 

анализировать, «почему именно так» - размышлять над способами раскрытия 

авторского замысла. 

6) Осмысленно декламировать фрагменты поэзии, художественной прозы, 

обогащать прямой текст подтекстом. 

7) Работать над ролью в спектакле: выстраивать событийный ряд, искать внешнюю 

характерность (манеры, пластика, речь и т.д.), добиваться её воплощения. 

8) Сознательно и регулярно заниматься развитием своего артикуляционного 

аппарата, систематически работать над развитием дыхания (объём, глубина, 

экономный расход воздуха, цепное дыхание, посыл звука в сценической речи), 

мимики, вокальных данных. 

9) Самостоятельно (вместе с товарищами) подготовить и показать на публике 

инсценировку небольшого детского рассказа. 

10) Принимать активное участие в подготовке спектакля (исполнять главные и / или 

второстепенные роли, участвовать в массовых сценах, принимать участие в 

создании декораций, реквизита, костюмов, грима, программок, афиш, 

организации представления и т.д.). 

11) Понимать значение терминов и выражений: предлагаемые обстоятельства, 

словесные действия, конфликт, поступок, статичность, динамичность, 

мизансцена, пролог, финал, драматург, авторский замысел. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Реализация программы «Школьный театр» предусматривает текущий контроль 

и итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль проводится на занятиях в форме педагогического 

наблюдения за выполнением специальных упражнений, театральных игр, показа этюдов и 

миниатюр. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце учебного года по 

окончании освоения программы «Школьный театр» в форме творческого отчета: показа 

инсценировок, театральных миниатюр, миниспектаклей, проведения школьного 

мероприятия. 

Место курса в учебном плане 

 Реализация программы внеурочной деятельности «Школьный театр» 

планируется в режиме практико-ориентированных занятий, рассчитана на весь учебный 

год по 1 занятию в неделю в каждом классе (1 класс - 33 часа,  2 класс - 34 часа, 3 класс - 



34 часа,  4 класс - 34 часа). Количество часов на театральную деятельность 

образовательная организация определяет самостоятельно. 

 Продолжительность занятий 40 минут. Занятия внеурочной деятельности 

проводятся во второй половине учебного дня, в каникулярное время. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Теоретическая часть. Знакомство. Ознакомление с режимом занятий, 

правилами поведения на занятиях, формой одежды и программой. Знакомство с 

творческой дисциплиной. Инструктаж по технике безопасности на занятиях, во время 

посещения спектаклей, поездок в транспорте. Знакомство с правилами противопожарной 

безопасности. 

Практическая часть. Игра на знакомство. «Разрешите представиться» - 

умение представить себя публике. Заполнение анкеты участника театральной студии. 

Разработка Устава коллектива. 

2. АЗБУКА ТЕАТРА 

Теоретическая часть. История возникновения и создания театра. Театр как 

вид искусства. Общее представление о видах и жанрах театрального искусства. 

Знакомство с мифологией. 

Правила поведения в театре. Театральный этикет. 

Практическая часть. Тест «Какой я зритель». Посвящение в «театральные 

зрители», выдача удостоверений, где можно отмечать посещения наклейками или 

записывать названия спектаклей. 

Игры «Мы идем в театр», «Одно и то же по-разному», викторины и др. 

3. ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ 

Теоретическая часть. Экскурсия реальная или виртуальная проводится в 

диалоге и интерактивно. Знакомство со структурой театра и его основными профессиями: 

актер, режиссер, сценарист, художник, декоратор, гример, оператор, звукорежиссёр, 

бутафор. 

Практическая часть. Творческие задания и театральные игры помогут 

раскрыть тему. Сценический этюд «Профессии театра...». 

4. ПОСЕЩЕНИЕ ТЕАТРА 

Теоретическая часть. Просмотр спектакля, поход с детьми в 

профессиональный театр или просмотр телеспектакля. 

Практическая часть. Обсуждение. Написание эссе «Мои впечатления». 

5. КУЛЬТУРА И ТЕХНИКА РЕЧИ. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ 

Теоретическая часть. Основы практической работы над голосом. 

Дыхательная гимнастика. Развитие артикуляционного аппарата. Работа с дикцией на 

скороговорках и чистоговорках. Выразительное чтение, громкость и отчетливость речи. 

Упражнения по сценической речи выполняются по алгоритму: 



1. педагогический показ; 

2. просмотр упражнения; 

3. контроль и корректировка. 

В результате поэтапного индивидуального контроля (объяснил - показал; 

посмотрел - указал на ошибку - показал правильный вариант - посмотрел), можно 

добиться максимальной эффективности в освоении того или иного упражнения. 

Упражнения, в которых дети подключают к работе речевого аппарата все тело. 

Такие практики переводят энергетическую активность в творческое русло. 

Художественное чтение как вид исполнительского искусства. Знакомство с 

основами и законами художественного чтения. 

Практическая часть. Можно начинать занятия с одной мизансцены 

(например, круг). Каждый ребенок задает индивидуальное звучание. Например, один 

участник произносит звук (звукосочетание, чистоговорку и т.д), и все в кругу должны за 

ним повторить. В этот момент ребенок становится как бы дирижером и управляет всей 

группой. Такие упражнения активно включают внимание в начале занятия. 

ДЫХАНИЕ 

Упражнения на развитие дыхания давать через образ и фантазию: 

■ основы правильного дыхания (например, у вас в животе цветок, мяч и т.п.); 

■ упражнения на «тёплый» и «холодный» выдох (например, сдувать пылинки 

пушинки, согревать партнера, оттаивать заледеневшее стекло или рисовать на нем 

рисунки); 

■ упражнения на дыхание лёжа (например, поднимать ноги в положение «Шлагбаум» 

и не пропускать других детей или конкретного партнера). 

АРТИКУЛЯЦИЯ 

Обращать внимание на: 

■ обособленность движений (занимаемся развитием мышц языка, а губы и нижняя 

челюсть находятся в покое); 

■ медленный темп увеличивает нагрузку на мышцы и делает упражнение более 

эффективным; 

■ координация движений и покоя всех частей речевого аппарата; 

■ соединение координации и моторики (например, использовать предметы-мячики, 

игрушки-мнушки, кольца су-джок и т.д.). 

В итоге работы с артикуляционным блоком можно использовать упражнения 

под музыку. 

ДИКЦИЯ 

Обращать внимание на: 

■ медленный темп упражнений (тексты скороговорок сначала читать медленно и 

только после четкого внятного произношения прибавлять скорость); 

■ внятное произношение всех необходимых звуков (не проглатывать звуки, слоги, 

согласные в конце слова); 



■ ритмические вариации (скороговорки в диалогах с различным словесным действием 

- убедить, заинтересовать, посмеяться над кем-то и т.п.); 

■ многократное повторение, которое должно перевести количество в качество. 

Слушание сказок, стихов, басен. Развитие способности слышать ритмы 

музыкального, поэтического, сказочного произведения. Чтение вслух литературных 

произведений. 

Знакомство с детским фольклором (песни, танцы, потешки, поговорки, 

пословицы и др.). Народные праздники, игры, традиции. 

Самостоятельное сочинение сказок, былин на темы, связанные с народным 

творчеством. Сочинение своих сказок, колыбельных, былин (коллективно или 

индивидуально, на занятиях или дома). Придумывание своих сказочных сюжетов, 

объединяющих известных героев разных сказок в одну литературную композицию. 

Проигрывания-импровизации с детьми народных праздников, игр, сказок. 

Организация «художественного события», своеобразного народного празднества. 

Совершенствование техники сценической речи через художественное слово: 

■ развитие навыка логического анализа текста (на материале народных 

и литературных сказок); 

■ знаки препинания, грамматические паузы, ударения, куски и задачи; 

■ навык передачи смысловой и выразительной функций знаков препинания. 

Финальным материалом может быть коллективно рассказанная сказка с 

вкраплением дикци- онных и дыхательных упражнений, а также детские стихи в хоровом 

и индивидуальном варианте. 

Варианты упражнений смотрите в методическом пособии-практикуме 

«Культура и техника речи», изданном Центром науки и методологии Театрального 

института им. Бориса Щукина. 

6. ОСНОВЫ АКТЕРСКОЙ ГРАМОТЫ 

Теоретическая часть. Посвящение детей в особенности актёрской профессии. 

Мышечная свобода. Особенности сценического внимания. Наблюдение, воображение, 

фантазия, придумка в актерской профессии. 

Практическая часть. Упражнения на развитие зрительного внимания: 

«Повтори позу», «Зеркало», «Кто во что одет» и т.д. Ответить на вопросы, например, «Что 

вы видели по дороге в школу?», «Сколько ступенек на лестничном пролёте?», «Сколько 

фонарей/деревьев от дома до школы?» и т.д. Если не получается сразу ответить на эти 

вопросы, дать задание подготовить ответы к следующему занятию. 

Упражнения на развитие слухового внимания и других сенсорных умений: 

«Послушаем тишину», «Летает не летает», «Хлопки», «Воробей-ворона» и др. 

Развитие фантазии на основе реальных образов природы. Рассматривание форм 

камней, раковин, корней и веток деревьев, поиск ассоциаций. Наблюдение за состоянием 

природы, движением снега, появление радуги, движением облаков, движением волн и т.д. 

Фантазии на эту тему. Разгадывание загадок о природе. Наблюдение за повадками диких и 

домашних животных, их эмоциями. 

Упражнения на подражание голоса: медведя, тигра, волка, коровы, кошки, 

собаки, птиц, рыб и т.д. Разговор обезьян. Жужжание мух, комаров, пчел. Кваканье 

лягушек. Этюд «Птичий переполох», озвучивание русской народной сказки «Зимовье 



зверей». 

Упражнения на звукоподражание: шелест листьев, травы, шум морских волн, 

вой ветра, шум дождя, капель, перестукивание камней, журчание ручья, гром и т.д. 

Выполнение упражнений: «Угадать шумы», «Искусственные шумы», «Радио», 

«Слышать одного» и др. 

Упражнение, направленное на внимание - «Пишущая машинка». 

Поставить группу в полукруг либо в круг. Раздать каждому участнику букву 

алфавита (у одного ребенка может быть несколько букв). Проверить, знают ли все 

ученики, у кого какие буквы. Преподаватель произносит слово, придуманное им заранее. 

Например, слово - Носорог. Преподаватель хлопает в ладоши, ему в ответ хлопает ученик, 

у которого была буква «Н». Затем вновь преподаватель хлопает в ладоши - ученик, у 

которого буква «О» хлопает ему в ответ и так далее. В конце слова хлопает вся группа. В 

дальнейшем упражнение усложняется, печатаются целые фразы в определенном 

ритмическом рисунке и без хлопков преподавателя. 

Рассмотрим, как это упражнение можно объяснить младшей возрастной 

группе. 

Ребята, мы с вами оказались на необитаемом острове. Нам с вами нужно 

написать письмо и отправить его с голубем на материк, тогда к нам в гости смогут 

приехать наши родители и близкие друзья. А писать мы будем наше письмо волшебным 

способом. Каждую букву мы будем по очереди хлопать в ладоши. Например, слово 

«Здравствуйте!». А в конце нашего слова, два хлопка будет делать наш голубь 

(выбранный из учеников). Это будет означать, что он запомнил это слово, и мы может 

печатать дальше. В итоге печатается целое предложение. Голубь, запомнив всю фразу, 

улетает на материк, чтобы пригласить всех близких в гости на необитаемый остров. 

Важно в этом возрасте создавать предлагаемые обстоятельства «сказочной 

игры», тогда линия поведения ребенка будет интегрирована в близкие для него 

обстоятельства, что послужит импульсом для его включения в театрально-игровой 

процесс, что повлияет на его творческое развитие. 

Итоговым мероприятием может быть интегрированная инсценировка басен, 

сказок, открытое занятие по актёрскому мастерству. 

Варианты упражнений смотрите в методическом пособии-практикуме «Основы 

актёрского мастерства», изданном Центром науки и методологии Театрального института 

им. Бориса Щукина. 

7. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРЫ 

Теоретическая часть. Понятие о предлагаемых обстоятельствах. Понятие «Я» 

в предлагаемых обстоятельствах. 

Понятие «игра». Возникновение игры. Понятие «театральная игра. 

Общеразвивающие игры и специальные театральные игры. Значение игры в театральном 

искусстве. Воображение и вера в вымысел. Язык жестов, движений и чувств. 

Практическая часть. Выполнение упражнений на предлагаемые 

обстоятельства. Участие в играх-инсценировках, играх-превращениях, сюжетных играх. 

Этюды-превращения: «Я - дерево, цветок, травинка, листик, шишка, раковина 

и т.д.», «Я - ветер, облако, водопад, морская волна, гром, вьюга, солнечный свет», «Я - 

арбуз, яблоко, лимон, авокадо, морковь, лук, семечко и т.д.». 

Игры-перевёртыши: собака - кошка, лиса - заяц, волк - медведь, ворона - 

воробей и т.д. 

Игра в теневой театр - создание с помощью рук образов зверей, птиц, 

сказочных существ. 



Выполнение упражнений: «Угадать шумы», «Искусственные шумы», «Радио», 

«Слышать одного» и др. 

Выполнение этюдов: «Встреча», «Знакомство», «Ссора», «Радость», 

«Удивление». 

Обыгрывание бытовых ситуаций из детских литературных произведений. 

Сочинение и представление этюдов по сказкам. 

8. РИТМОПЛАСТИКА 

Теоретическая часть. Мышечная свобода. Гимнастика на снятие зажимов рук, 

ног и шейного отдела. Тренировка суставно-мышечного аппарата. Универсальная 

разминка. Жесты. Пластика. Тело человека: его физические качества, двигательные 

возможности, проблемы и ограничения. Правильно поставленный корпус - основа всякого 

движения. 

Понятия: 

■ точки зала (сцены); 

■ круг, колонна, линия (шеренга); 

■ темпы: быстро, медленно, умеренно. 

Музыка и пластический образ (влияние музыки на возникновение 

пластических образов, попытки создания образа, внутреннее созерцание образа в 

движении под музыку). 

Привить уважение к своему телу, научиться им владеть и держать в тонусе. 

Техника безопасности. 

Практическая часть. Выполнение упражнений на развитие двигательных 

способностей (ловкости, гибкости, подвижности, выносливости), на освобождение мышц, 

равновесие, координацию в пространстве. 

Упражнения с приседаниями, игра с мячом, бег, ритмические игры. Например, 

удар теннисного мяча в пол или бросок в руки другого ребенка, бег по залу в сочетании с 

активными выдохами на «пф», счет с приседаниями (присел - встал - сказал РАЗ, присел - 

встал - сказал ДВА и т.д.). 

Произношение текста в движении. Правильная техника дыхания. Пластическая 

импровизация на музыку разного характера. 

Участие в играх и выполнение упражнений на развитие пластической 

выразительности (ритмичности, музыкальности, координации движений). Тренинги: 

«Собачка», «Гусиный шаг», «Прыжок на месте». 

Выполнение основных позиций рук, ног, постановки корпуса. Упражнения на 

развитие пластичности и выразительности рук: «Волна», «Деревья», «Подводные 

растения», «Плавники». Работа над жестами (уместность, выразительность). Участие в 

играх на жестикуляцию (плач, прощание, встреча). 

Упражнения на развитие умения двигаться в соответствии с заданным музыкой 

темпо-рит- мом: «Ускоряй-замедляй», «Шагаем под музыку, как великаны, как гномы, как 

лиса, как заяц, как медведь». 

Упражнения, которое учит самостоятельно подбирать образные движения, 

менять их с изменением характера музыки: «Мотылёк», «Лебедь», «Парус», «Снежинки», 

«Огонь» и т.п. Слушание музыки и выполнение движений (бег - кони, прыжки - воробей, 

заяц, наклоны - ветер дует и т.д.) в темпе музыкального произведения. 



Перестроение в указанные фигуры, в том числе и геометрические. 

Варианты упражнений и рекомендации по коррекции смотрите в методическом 

пособии- практикуме «Ритмика и сценические движения», изданном Центром науки и 

методологии Театрального института им. Бориса Щукина. 

9. РАБОТА НАД ПОСТАНОВКОЙ (ИНСЦЕНИРОВКОЙ, 

МИНИАТЮРАМИ, МИНИСПЕКТАКЛЯМИ) 

Теоретическая часть. Выбор произведения. Чтение литературного 

произведение. Определение главной темы рассказа и идеи автора. Осмысление сюжета, 

выделение основных событий. Разбор. Определение жанра будущей театральной 

постановки. Читка по ролям. 

Практическая часть. Распределение ролей. Разучивание текстов. 

Выразительное чтение по ролям, расстановка ударений в тексте. Упражнения на 

коллективную согласованность действий, отработка логического соединения текста и 

движения. 

Этюдные репетиции на площадке. Разбор мизансцен. Отработка монологов. 

Пластический рисунок роли. Темпо-ритм. 

Репетиции отдельных картин в разных составах. Создание элементов 

декораций, подбор реквизита и элементов костюма. Подбор музыки для музыкального 

оформления постановки. Сводная репетиция. Генеральная репетиция. 

10. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ) 

Практическая часть. Творческий отчёт. Показ спектакля, инсценировок или 

проведение мероприятия. Обсуждение. Рефлексия. 

Подведение итогов. Анализ работы. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название 
раздела/темы 

Количество часов Формы аттестации/ контроля 
по разделам Всего Теория Практик

а 
1 Вводное занятие 1 1 ■ 

Знакомство. Правила поведения. 

Инструктаж 

2 Азбука театра 4 3 1 
Беседа, игры, тестирование, 

«посвящение в театральные 

зрители» 

3 Театральное закулисье 2 1 1 Экскурсия, творческое задание 

4 
Посещение 

виртуального театра 
6 4 2 

Просмотр спектакля, написание 

эссе 

5 
Культура и техника 

речи. 

Художественное чтение 

20 2 18 
Беседа, наблюдение; 

выполнение творческих заданий 

6 
Основы актерской 

грамоты 
20 10 10 

Беседа, наблюдение; 

выполнение творческих заданий 

7 
Предлагаемые 

обстоятельства. 

Театральные игры 

26 6 20 
Беседа, наблюдение; 

выполнение творческих заданий 

8 Ритмопластика. 

Сценическое движение 
26 4 22 Беседа, наблюдение; 

выполнение творческих заданий 

9 Актёрский практикум. 

Работа над постановкой 
30 3 27 Наблюдение; выполнение 

творческих заданий 



10 Итоговая аттестация 2 - 2 Творческий отчёт 

 Итого 136 33 103  

 

 

ЛИТЕРАТУРА, ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЗАНЯТИЙ 

1) Методическое пособие - практикум «Ритмика и сценические движения» 

http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii 

2) Методическое пособие - практикум «Культура и техника речи» 

http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii 

3) Методическое пособие - практикум «Основы актёрского мастерства» 

http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii 

4) Сайт «Драматешка» «Театральные шумы» 

http://dramateshka.ru/index.php/noiseslibrary 

5) Сайт «Драматешка» «Музыка» http://dramateshka.ru/index.php/music 
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