
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Разговоры о важном» 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, федеральных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований 

ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у 

обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, 

культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

− формирование российской гражданской идентичности 

обучающихся; 

−  формирование интереса к познанию; 

− формирование осознанного отношения к своим правам и свободам 

и уважительного отношения к правам и свободам других; 

− выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и 

правовых норм; 

− создание мотивации для участия в социально-значимой 

деятельности; 

− развитие у школьников общекультурной компетентности; 

− развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

− осознание своего места в обществе; 

− познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

− формирование готовности к личностному самоопределению. 



 Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы 

курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют 

следующие документы. 

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

29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 

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

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64100). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101). 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.07.2022 № 569 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69676). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.07.2022 № 568 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 17.08.2022 № 69675). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г. № 24480) 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный 



образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован Минюстом России 12.09.2022 № 70034). 

9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О 

направлении методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных 

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

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом 

России 12.07.2023 № 74229). 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом 

России 12.07.2023 № 74223). 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом 

России 12.07.2023 № 74228). 

Варианты реализации программы и формы проведения занятий 

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

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

внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, 

первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим 

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

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 



Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – 

разговор и (или) беседа с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся 

вырабатывать собственную мировозренческую позицию по обсуждаемым 

темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением 

природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом 

федеральных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Это позволяет на практике соединить 

обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не 

только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие 

ребёнка. Это проявляется: 

− в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

− в приоритете личностных результатов реализации программы 

внеурочной деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в 

программе воспитания; 

− в интерактивных формах занятий для обучающихся, 

обеспечивающих их вовлеченность в совместную с педагогом и 

сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два 

принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

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

в календаре в текущем году. 



Даты календаря можно объединить в две группы: 

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

числа ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты 

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

защитника Отечества», «Новогодние семейные традиции разных народов 

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

науки» и т. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, 

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

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

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

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые 

не связаны с текущими датами календаря, но являющиеся важными в 

воспитании школьника. К примеру: «Мы вместе», «О 

взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, 

профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему 

воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и 

содержание должны обеспечить реализацию их назначения и целей: 

становление у обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя из 

этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия 

выделяются нравственные ценности, которые являются предметом 

обсуждения. Основные ценности характеризуются следующим образом. 

1. Историческая память 

– историческая память – обязательная часть культуры народа и 

каждого гражданина; 

– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя 

сохранить и продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых 

поколений; 



– историческая память есть культура целого народа, которая 

складывается из объединения индивидуальных переживаний, и включает 

важнейшие нравственные качества: благодарность, уважение, гордость 

потомков за жизнь и подвиги предков. Осознание этой нравственной 

ценности базируется на конкретном содержании занятия. Например, тема 

«День народного единства» рассматривается на известных исторических 

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

2. Преемственность поколений 

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, 

воссоздаёт, продолжает его достижения, традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. 

Память о предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, 

вещах, а также в гуманном отношении к старшим поколениям. 

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

Обсуждается проблема: каждое поколение связано с предыдущими и 

последующими общей культурой, историей, средой обитания, языком 

общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества, которые 

были характерны для наших предков, людей далёких поколений: любовь к 

родной земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества 

гражданина; 

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности 

к родному дому, малой родине; 

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной 

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

России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех 

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



содержанием, раскрывается многогранность чувства патриотизма и его 

проявления в разных сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

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

поддержать, помочь без ожидания благодарности; 

− благотворительность — проявление добрых чувств; 

благотворительность была распространена в России в прошлые века, что 

стало сегодня примером для подражания. 

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

в прошлые времена и в настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 

– семья связана не только общим местом проживания, общим 

хозяйством, общими делами, но и значимыми ценностями — 

взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы 

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

оказать помощь друг другу; 

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, 

участвовать во всех ее делах, помогать родителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; 

семейные ценности представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является 

предметом обсуждения на занятиях, посвященных темам: «О 

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

разных народов России» и др. 

6. Культура России 

– культура общества — это достижения человеческого общества, 

созданные на протяжении его истории; 

– российская культура богата и разнообразна, она известна и 

уважаема во всем мире; 



– культура представлена достижениями в материальной сфере 

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

творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а 

также в этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной 

ценности, подробно и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». 

Поэтому многие сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении 

видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту сторону экрана. 115 

лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

7. Наука на службе Родины 

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно 

любящие свою деятельность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых 

невозможно представить современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся 

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

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

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за 

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

будет обязательно добиваться точного усвоения нового знания, запоминания 

и четкого воспроизведения нового термина или понятия. Необходимо 

понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных формируются 

определенные ценности: высшие нравственные чувства и социальные 

отношения. В течение года учащиеся много раз будут возвращаться к 

обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному 

осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального  

следования им. При анализе содержания занятия, которое предлагается в 

сценарии, педагог учитывает региональные, национальные, этнокультурные 



особенности территории, где функционирует данная образовательная 

организация. Обязательно учитывается и уровень развития учащихся, их 

интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей 

обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и 

творческие задания, выполнение которых предлагается вместе с родителями, 

другими членами семьи. 

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных 

результатов обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников 

совместной и интересной многообразной деятельностью, позволяющей 

раскрыть потенциал каждого; используя разные формы работы; устанавливая 

во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая 

занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный 

опыт, дать возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, 

помогающие педагогу грамотно организовать деятельность школьников на 

занятиях в рамках реализации программы курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Орлята России» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Орлята России» 

разработана в соответствии: 

- Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 



- Методических рекомендаций по использованию и включению в 

содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 

Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 

15.04.2022 № СК-295/06; 

- Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-

1672; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-

р; СП 2.4.3648-20; 

- Программы развития социальной активности «Орлята России» для 

обучающихся начальных классов  общеобразовательных школ /под 

редакцией А. В. Джеуса; автор- составитель: А. В. Спирина и др./ 

Ставрополь, 2022г. 

Актуальность Программы «Орлята России» 

Актуальность продиктована общим контекстом изменений в 

образовательной политике, связанных с усилением роли воспитания в 

образовательных организациях(поправки в ФЗ № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»). Так, «активное участие в социально-значимой 

деятельности» артикулируется как в текстах последнего ФГОС начального 

общего образования, таки  в «Примерной рабочей программе воспитания», в 

которой указывается, что «поощрение социальной активности обучающихся» 

может рассматриваться в качестве «основной традиции воспитания в 

образовательной организации». 

Участие детей и педагогов в программе «Орлята России» способствует 

восстановлению богатого опыта воспитательной работы с подрастающим 

поколением и его дальнейшему развитию с учётом всех вызовов 

современного мира. 



В данном разделе мы определим своё понимание основных понятий и 

категорий, заложенных в Программе. 

Главным принципом участия в Программе должно стать – всё 

делать вместе, сообща и делать для других! Вместе радости и удачи, вместе 

активное действие и увлекательное приключение! 

Методологической основой Программы является воспитание в 

коллективно-творческой деятельности, автор которой доктор педагогических 

наук, профессор, академик Российской академии образования (РАО) Игорь 

Петрович Иванов считал, что самый педагогически эффективный коллектив 

– это единое содружество взрослых и  детей, а самая эффективная 

воспитывающая деятельность–та, что создаётся и развивается самими 

воспитанниками, вовлечёнными в процесс жизнетворчества. 

В основу курса внеурочной деятельности положен системно- 

деятельностный подход, позволяющий 

за период освоения ребёнком образовательных треков (траекторий 

социально – коммуникационного развития) осуществить качественный 

переход от «социальной активности» к «социальной позиции» и 

«гражданской идентичности». Важно, что в названии программы заключён 

сущностный нравственный идеал «Орлёнок России». 

Структура построения курса предлагает богатые возможности для 

проявления творческой энергии каждого ребёнка, для развития его 

инициативы, для формирования активной позиции юных граждан страны. В 

структуре заложено понимание особенностей психологического развития 

младшего школьника и условия для формирования самостоятельной 

личности будущего подростка. Учтено соотнесение построения учебных 

четвертей и распределение нагрузки в них. Цикличность курса, где даётся 

возможность вернуться к ранее пройденным трекам, позволяет ребёнку, 

опираясь на полученный опыт, проанализировать свои действия, сделать 

вывод и попробовать применить этот опыт в своей жизни. 

Цель курса: формирование у ребёнка младшего школьного возраста 



социально- ценностных знаний, отношений и опыта позитивного 

преобразования социального мира на основе российских базовых 

национальных ценностей, накопленных предыдущими поколениями, 

воспитание культуры общения, воспитание любви к своему Отечеству, его 

истории, культуре, природе, развитие самостоятельности и ответственности. 

Задачи курса: 

1. Воспитывать любовь и уважение к своей семье, своему народу, 

малой Родине, общности граждан нашей страны, России. 

2. Воспитывать уважение к духовно-нравственной культуре своей 

семьи, своего народа, семейным ценности с учётом национальной, 

религиозной принадлежности. 

3. Формировать лидерские качества и умение работать в команде. 

4. Развивать творческие способности и эстетический вкус. 

 5. Воспитывать ценностное отношение к здоровому образу 

жизни, прививать интерес к физической культуре. 

6. Воспитывать уважение к труду, людям труда. Формировать 

значимость и потребность в безвозмездной деятельности ради других людей. 

7. Содействовать воспитанию экологической культуры и 

ответственного отношения к окружающему миру. 

8. Формировать ценностное отношение к знаниям через 

интеллектуальную, поисковую и исследовательскую деятельность. 

Учебный курс предназначен для обучающихся 1–4 классов; рассчитан 

на 1 час в неделю 1 класс – 33 часа, 2-4 классы -34 часа в каждом классе. 

Построение курса внеурочной деятельности для 1 классов 

Первоклассники занимают особое место среди обучающихся 

начальных классов. Учитывая их физиологические, психологические и 

познавательные особенности развития, учителю необходимо первоначально 

решить вопросы, связанные с адаптацией детей к учебному процессу. 

Поэтому вхождение в программу «Орлята России», знакомство с треками для 

ребят 1-го класса начинается со 2-й четверти. Последовательность треков, а 



также количество занятий в каждом треке для обучающихся в первом классе 

отличается от предлагаемых для остальной начальной школы. 

Для подготовки первоклассников к участию в программе «Орлята 

России» в первой четверти учителю предлагаются для проведения с детьми 

четыре игровых занятия, по два в каждом месяце четверти. 

Построение курса внеурочной деятельности для 2-3-4классов 

Реализация программы «Орлята России» для детей со 2 по 4 классы 

начинается с первой четверти учебного года. 

В зависимости оттого, являлся ли уже класс участником программы 

«Орлята России» в предыдущем учебном году или только вступает в 

Программу, учитель выбирает тот вводный «Орлятский урок»,который ему 

необходим. Представленные уроки различаются не по возрасту и  классам, а 

по стажу пребывания детей в Программе. Предлагаемые даты проведения 

треков обозначены без учёта разницы в регионах сроков школьных каникул. 

Деление учебного года представлено четвертями. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Физкультоша» 

Программа внеурочной деятельности «Физкультоша» по спортивно-

оздоровительному направлению может рассматриваться как один из уровней 

к формированию здорового образа жизни и неотъемлемой частью всего 

воспитательно-образовательного процесса в школе. Данная программа 

направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья младших 

школьников. 

Цель программы: формирование культуры здорового образа жизни 

учащихся. 

- Задачи, решаемые в рамках данной программы:   

- активизировать двигательную активность младших школьников во 

внеурочное время;   



- познакомить детей с разнообразием подвижных игр и 

возможностью использовать их при организации досуга;   

- формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и 

проводить подходящую игру с учётом особенностей участников, условий и 

обстоятельств;   

- создавать условия для проявления чувства коллективизма;   

- развивать сообразительность, речь, воображение, коммуникативные 

умения, внимание, ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту 

реакции, и так же эмоционально-чувственную сферу;   

- воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к 

подвижным играм как наследию и к проявлению здорового образа жизни.  

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

«Подвижные игры». 

Регулярное включение в образовательную деятельность различных 

видов игр позволяет направленно развивать и совершенствовать 

двигательные функции ребенка, в результате чего формируется новый, более 

высокий уровень развития таких физических качеств, такие как быстрота, 

сила, ловкость, выносливость, осваиваются новые виды движений.  

Формы организации деятельности: Ведущими формами организации 

курса внеурочной деятельности «Физкультоша» предполагаются:  

− эстафеты;  

− практические занятия;  

− сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра; 

− просмотр и обсуждение видеоматериалов; 

− беседы по воспитательным эффектам подвижных игр. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 



к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Ритмика» 

Программа курса внеурочной деятельности «Ритмика» относится к 

ознакомительному уровню подготовки, имеет физкультурно-спортивную 

направленность, так как предполагает изучение материала, относящегося к 

спортивной деятельности. Содержание программы направлено на 

формирование основ здорового образа жизни, правильной осанки и 

эстетической красоты движений, на развитие чувства ритма, двигательной 

памяти, пространственной ориентации и гибкости. 

Актуальность программы. 

Программа «Ритмика» дополняет и расширяет сферу дополнительных 

образовательных услуг, отвечает потребностям современных детей и 

родителей. Программа способствует всестороннему раскрытию и реализации 

природного творческого потенциала личности, социально значимого 

проявления индивидуальности каждого в условиях коллектива, социума. 

Занимаясь ритмикой, ребёнок познаёт себя, раскрывает свои физические 

возможности, приобретает определенные навыки, формируются важнейшие 

качества личности - инициативность, способность творчески мыслить, 

находить нестандартные решения, умение выбирать свой путь, готовность 

обучаться в течение всей жизни, которые, несомненно, пригодятся ему в 

будущем. 

Новизна и отличительная особенность данной программы отражается в 

использовании разнообразных гимнастических упражнений и элементов 

художественной гимнастики под музыку, которые учат чувствовать ритм, 

распределять дыхание, координировать его с движением под музыку, 

формируют осанку, развивают подвижность суставов и гибкость. Осваивая 

комплексы гимнастических упражнений, совершенствуются двигательные 

способности детей. Чувства и настроения, вызванные музыкой, придают 

движениям детей эмоциональную окраску, влияя на разнообразие и 

выразительность движений. Развивается эстетический вкус, культура 



поведения и общения, художественно - творческая и танцевальная 

способность, фантазия, память, обогащается кругозор. 

Педагогическая целесообразность. 

Занятия по ритмикой направлены на воспитание самоорганизованной, 

гармонически развитой личности. Особое достоинство ритмики, как средства 

физического воспитания обучающихся, заключается в том, что она 

располагает большим разнообразием физических упражнений и методов, при 

помощи которых можно оказывать положительное воздействие на 

самоорганизацию ребёнка, способствовать развитию опорно-двигательного 

аппарата и оснащать его двигательными навыками. Содержанием работы на 

занятиях является музыкально-ритмическая деятельность детей, где 

постоянно чередуются нагрузка и отдых, напряжение и расслабление. 

Занятия ритмикой, аэробикой положительно влияют на умственное развитие 

детей: ведь каждое занятие нужно понять, осмыслить, правильно выполнять 

движения, вовремя включаться в деятельность. Занятия ритмикой оказывают 

на детей в целом организующее и дисциплинирующее влияние, помогают 

снять чрезмерную возбудимость и нервозность. 

Целью  программы является формирование у детей навыков здорового 

образа жизни, вовлечение в систему регулярных занятий физической 

культурой и спортом, выработка культуры движений и навыков 

координации, воспитание музыкальности и чувства ритма. 

Реализация программы направлена на решение следующих задач: 

образовательные: 

- формирование знаний о здоровом образе жизни, расширение 

двигательного опыта; 

- приобретение умений и навыков музыкально-ритмической 

деятельности; 

- включение в показательно-концертную деятельность; 

развивающие: 



- формирование потребности в здоровом образе жизни, в 

систематических занятиях спортом; 

- развитие двигательных способностей (координационных и 

кондиционных); 

- развитие само организованности, самостоятельности, ответственности 

и активности, формирование потребности к саморазвитию; 

воспитательные: 

- воспитание культуры здоровья, общения и поведения в социуме. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Подвижные игры» 

Программа внеурочной деятельности «Подвижные игры» по 

спортивно-оздоровительному направлению может рассматриваться как одна 

из ступеней к формированию здорового образа жизни и неотъемлемой 

частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе. Данная 

программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 

младших школьников. 

Цель программы: формирование культуры здорового образа жизни 

учащихся, заинтересованного уважительного отношения к культуре родной 

страны, донесение до учащихся национального колорита обычаев народов 

России с помощью игр.  

Задачи, решаемые в рамках данной программы:  активизировать 

двигательную активность младших школьников во внеурочное время;  

познакомить детей с разнообразием народных подвижных игр и 

возможностью использовать их при организации досуга;  формировать 

умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить подходящую 

игру с учётом особенностей участников, условий и обстоятельств;  создавать 

условия для проявления чувства коллективизма;  развивать 



сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, внимание, 

ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции, и так же 

эмоционально-чувственную сферу;  воспитывать культуру игрового 

общения, ценностного отношения к подвижным играм как наследию и к 

проявлению здорового образа жизни. Мы должны стремиться к тому, чтобы 

сделать из детей не атлетов, акробатов или людей спорта, а лишь здоровых, 

уравновешенных физически и нравственно людей.  

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

«Подвижные игры». 

Регулярное включение в учебный процесс различных видов игр 

позволяет направленно развивать и совершенствовать двигательные функции 

3 ребенка, в результате чего формируется новый, более высокий уровень 

развития таких физических качеств, как быстрота, сила, ловкость, 

выносливость, осваиваются новые виды движений. Знакомство с русскими 

народными играми, играми народов России является неотъемлемой частью 

художественного и физического воспитания. У детей формируется 

устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре разных 

народов, создается эмоциональная основа для развития патриотических 

чувств. 

Формы организации деятельности: Ведущими формами организации 

курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» предполагаются:  

− эстафеты;  

− практические занятия;  

− сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра; 

− просмотр и обсуждение видеоматериалов; 

− беседы по воспитательным эффектам подвижных игр. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Основы конструирования» 

Целями курса внеурочной деятельности «Основы конструирования»  

является усвоение содержания курса «Основы конструирования» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального основного  образования и основной 

образовательной программой начального основного  образования МАОУ 

НГО «СОШ № 4»: 

− обеспечение высокого уровня математической грамотности 

обучающихся;  

− формирование  основ конструкторско-практической деятельности, 

элементов конструкторского мышления, графической грамотности, 

технических умений и навыков обучающихся. 

Главными задачами реализации курса внеурочной деятельности 

«Основы конструирования»  являются: 

− расширение математических, в частности геометрических знаний и 

представлений младших школьников; 

− формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей 

деятельности; 

− развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления 

(на основе решения художественных и конструкторско-технологических 

задач); 

− развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять 



его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при  различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

− формирование внутреннего плана деятельности на основе 

поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

− развитие коммуникативной компетентности младших школьников 

на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

− формирование умения находить и преобразовывать необходимую 

информацию на основе различных информационных технологий 

(графических  текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 

Технологии, используемые в обучении: 

Игровые технологии позволяют сделать интересным и увлекательным 

не только работу учащихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные 

шаги по изучению любого предмета, создают  положительно окрашенной 

монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или 

усвоению информации, а эмоциональность игрового действа активизирует 

все психические процессы и функции ребёнка, способствуют использованию 

знаний в новой ситуации. 

Технологии проблемного  обучения – обучающийся ориентирован на 

самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально - познавательное усвоение  заданного 

предметного материала.  

Технологии дифференцированного обучения  способствует  

освоению учебного материала обучающимися, различающимися по уровню 

обучаемости. 

Технология  оценивания деятельности  - в результате  

обучающийся сам определяет  степень овладения умениями по 

использованию знаний, происходит  развитие у обучающихся  навыков 

самостоятельной оценки результатов своих действий, умения контролировать 

самого себя, находить и исправлять собственные ошибки,  мотивирует 



обучающихся  на успех, избавляет  его от страхов перед оцениванием, 

создаёт  комфортную  обстановку на уроке. 

Работа с информацией  (задания требуют обращения детей к 

окружающим их взрослым, к познавательной, справочной литературе, 

словарям, Интернету, развивают потребность в поиске и проверке 

информации) 

Проектная деятельность (позволяет закрепить, расширить и углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития 

детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию) 

Работа по алгоритму (самостоятельно составлять план действий и 

следовать ему при решении учебных и практических задач, осуществлять 

поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать 

прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата) 

Технология сотрудничества – целью деятельности является учиться 

вместе, а не просто что-то выполнять вместе, особое внимание  уделяется 

«групповым целям» и успеху всей группы, который может быть достигнут 

только в результате самостоятельной работы каждого члена группы в 

постоянном взаимодействии с другими членами этой же группы при работе 

над проблемой, подлежащей изучению. Задача каждого ученика состоит не 

только в том, чтобы сделать что-то вместе, а в том, чтобы познать что-то 

вместе, чтобы каждый участник команды овладел необходимыми знаниями, 

сформировал нужные навыки, и при этом, чтобы вся команда знала, чего 

достиг каждый ученик.  Также  это способствует формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои 

действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и 

действия отдельных обучающихся. 



Здоровьесберегающие технологии – способствуют сохранению и 

укреплению  здоровья обучающихся, использование музыкальных, 

динамических пауз на уроке положительно влияют на процесс обучения.  

Формы и методы  контроля:  

Текущий: 

− устный опрос; 

− математический диктант; 

− самостоятельная практическая работа; 

− самоконтроль и взаимоконтроль; 

− творческая работа. 

Итоговая (промежуточная) аттестация:  

Творческий проект, выставка достижений. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Введение в экологию» 

Экологическая культура является стержнем современного образования 

и служит ключом к перестройке его современных систем и общества в целом. 

Экологическое образование сегодня – это основа новой нравственности, 

нового мировоззрения, интенсивного комплексного совершенствования всех 

его аспектов и направлений, это  опора для решения многочисленных 

вопросов практической жизни людей в условиях устойчивого развития 

общества. Формирование экологического поведения – это залог выживания 

человека на нашей планете. 

Программа направлена на развитие познавательного интереса 

обучающихся, формирование научной картины мира на основе изучения 

процессов и явлений природы и экологически ответственного 

мировоззрения, необходимого для полноценного проявления 



интеллектуальных и творческих способностей личности в системе 

социальных отношений. 

Целью реализации программы «Введение в экологию» в начальной 

школе является формирование экологического сознания и экологической 

культуры обучающихся младшего школьного возраста, включающие: 

- систему знаний об элементарных закономерностях развития природы 

и общества, экологических проблемах и путях их разрешения; 

- ценностное отношение к природе, окружающей среде, навыки 

экологически целесообразного поведения; 

- социальную активность обучающихсяи организацию экологически 

грамотного взаимодействия с окружающей средой. 

Направленность программы – естественнонаучная. 

Объем и срок освоения программы.  

Общее количество учебных часов, необходимых для освоения 

программы, составляет 244 часа. Программа рассчитана на 4 года обучения. 1 

год обучения: 28 часов в неделю;2 , 3, 4 год обучения: по 72 часа в неделю. 

В процессе реализации содержания программы «Введение в экологию» 

могут применяться различные формы организации занятий: экскурсии, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики, 

экологическое и социальное проектирование. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Театр у доски» 

Актуальность и социальная значимость данной программы состоит в 

том, что она призвана помочь растущему человеку в постижении норм 

человеческих отношений и гуманистических идей, на основе которых он 

может выстроить свой путь самовоспитания и саморазвития. В настоящее 

время обществу необходимы инициативные, имеющие активную жизненную 



позицию, обладающие критическим мышлением люди. Нестандартное 

мышление, оригинальный подход, новизна мысли — всё это неотъемлемые 

качества современного успешного человека. С учётом возрастных 

особенностей необходимо создать условия для раскрытия личностного 

потенциала, что также поможет учащимся средних классов определиться с 

будущей профессией. Поскольку занятия театральным искусством развивают 

не только актёрские навыки, но и качества, необходимые в любой 

деятельности, то театральной педагогике выпала миссия воспитать 

всесторонне развитую личность, которая станет востребованной везде, будь 

то профессиональное сообщество или требующие разрешения определённые 

жизненные ситуации. Их театральная модель, возможность ощутить себя в 

той или иной среде позволят школьнику приобрести полезные навыки для 

преодоления конфликтных ситуаций и создания вокруг себя комфортной 

среды. Таким образом, программа направлена не на воспитание будущих 

актёров, а на формирование жизненно адаптированной личности, 

психологически готовой к различным стрессовым ситуациям. 

Предлагаемая программа строится на основе деятельностного подхода 

и направлена на овладение учащимися азами актёрского мастерства в 

процессе работы над текстами, поэтическими и прозаическими, 

диалогическими и монологическими. Постановка сценических номеров будет 

побуждать учеников к вдумчивой и кропотливой работе над текстами. 

Репетиции, на которых необходимо будет не просто прочитать текст, а 

сделать его своим, вжиться в образ героя, будут способствовать развитию 

познавательных универсальных учебных действий школьников: поиск 

значений непонятных слов и выражений, обращение к дополнительной 

литературе при возникновении противоречий, вопросов, выявлении 

недостатка знаний в ходе работы над произведением-первоисточником. 

Кроме того, театр - искусство синтетическое. Изучение синтетической 

природы театрального искусства открывает большие перспективы по 

реализации системно-деятельностного подхода, лежащего в основе ФГОС. 



Для постановки сцен требуется не только актёрская игра, но и музыкальное и 

световое оформление, костюмы определённой исторической эпохи, 

необходимо научиться накладывать грим, создавать декорации, искать 

реквизит, оформлять афиши, вести социальные сети. Поэтому процесс 

воплощения даже небольшого литературного произведения будет 

способствовать обогащению личности школьника, расширению его 

кругозора, развитию универсальных учебных действий. В рамках реализации 

системно- деятельностного подхода в обучении программа ориентирована на 

принципы диалогичности и гуманистической направленности, 

коллективности. 

Программа адресована учащимся 3-х классов и рассчитана на 68 часов. 

Периодичность занятий - 2 часа в неделю. 

Цель программы - формирование думающего и чувствующего 

человека, раскрытие и развитие творческого потенциала учащихся, обучение 

их азам актёрского мастерства через работу над упражнениями, широко 

применяемыми в театральной педагогике, и литературными произведениями. 

Цель реализуется через ряд задач. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

– формирование интереса к искусству через театр и передача 

первичных сведений об истории искусства и культуры; 

– обогащение и уточнение общекультурного словаря детей; 

– расширение культурного кругозора; 

– совершенствование навыков работы с текстами 

художественных произведений. 

Развивающие: 

– активизация мыслительного процесса и познавательного интереса 

растущей личности; 

– постановка речевого голоса; 

– развитие эмоционального интеллекта; 



– развитие зрительного и слухового внимания, воображения, 

наблюдательности, памяти, быстроты мышления и реакции; 

– формирование умения импровизировать в различных ситуациях; 

– совершенствования пластики, развитие умений владеть своим телом; 

– снятие физических и психологических зажимов; 

– развитие умения осваивать сценическое пространство; 

– развитие эстетического вкуса; 

– овладение умением перевоплощаться в образ героя; 

– овладение основами сценического движения; 

– совершенствование диалогической и монологической речи, 

воспитание культуры речевого общения; 

– овладение навыками коллективного взаимодействия и работы в 

группах, формирование взаимоотношения сотрудничества и взаимопомощи. 

Воспитательные: 

– воспитание гуманных чувств, формирование представления о 

базовых ценностях русской культуры — честности, справедливости, доброте 

и т. д.; 

– критически оценивать создаваемые на сцене образы героев и 

извлекать с их помощью жизненные уроки; 

– воспитание уважительного отношения к чужому мнению, 

толерантного отношения к различным точкам зрения; 

– воспитание зрительской культуры. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Эстрадный танец» 

Среди множества форм художественного воспитания подрастающего 

поколения хореография занимает особое место. Она, как никакое другое 

искусство, обладает огромными возможностями для полноценного 



эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного и 

физического развития. 

Танец – вид творчества, в котором художественный образ воплощается 

через музыкально-организованное движение. Особенность 

хореографического творчества в том, что содержание любого танцевального 

произведения раскрывается через пластику человеческого тела. Своими 

специфическими средствами оно создаёт конкретное сценическое действие и 

передаёт его внутреннее содержание.  

В основу создания данной программы положены принципы 

преемственности и синтеза основных хореографических дисциплин – 

классического и современного эстрадного танцев, партерной гимнастики, 

ритмики и гимнастики. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время, 

особое внимание уделяется культуре, искусству и приобщению детей к 

здоровому образу жизни, к общечеловеческим ценностям. Хореографическое 

воспитание имеет важное значение как в физическом, так и в нравственном 

становлении личности ребенка, которая является важнейшей целью всего 

процесса обучения и эстетического воспитания. Без формирования 

способности к эстетическому творчеству невозможно решить важнейшую 

задачу всестороннего и гармоничного развития личности. Танец – это вид 

искусства, в котором художественные образы создаются посредством 

пластических движений и ритмически четкой и непрерывной смены 

выразительных положений человеческого тела, из чего и формируется 

техника танцев. Познав красоту в процессе творчества, человек глубже 

чувствует прекрасное во всех проявлениях, и в искусстве, и в жизни. Его 

художественный вкус становится более тонким. Душой танца является 

музыка. Она создает эмоциональную основу, определяет характер танца. 

Умению слышать музыку, понимать ее язык, разбираться в основных формах 

и выразительных средствах, легко и непринужденно двигаться в ритме 



определенной музыки, получать удовольствие от ее красоты – всему этому 

учит танец. 

Программа является интегрированной, так как сочетает в себе системы 

развития интеллектуального, нравственного, эмоционального, 

коммуникативного потенциала личности ребёнка.  

Программа построена на следующих принципах: 

- обучение с учётом индивидуальных, возрастных особенностей и 

природных способностей каждого ребёнка; 

- не допущение чрезмерных изнуряющих физических и 

эмоциональных, интеллектуальных нагрузок; 

 - обеспечение благоприятного морально-психологического климата в 

условиях образовательного процесса; 

- привитие обучающимся способов управления собой; 

- создание комфортных бытовых условий на занятиях.   

Цель: создание условий для раскрытия творческого потенциала 

обучающихся, укрепления психического и физического здоровья через 

танцевальную деятельность.   

Задачи:  

Обучающие: 

- развитие природных хореографических данных обучающихся, 

овладение танцевальными навыками; 

- знакомство с различными направлениями танца; 

- развитие чувства ритма; 

- развитие артистизма и эмоциональности; 

- развитие умения согласовывать движения тела с музыкой; 

- обучение навыкам художественной выразительности исполнения; 

- обучение навыкам сценического движения; 

- привитие культуры, свободы выразительности движений; 

- знакомство с основами импровизации. 

Развивающие: 



- развитие физических качеств учащегося (осанки, выворотности, 

подъёма стопы, гибкости тела, прыгучести, силы, выносливости, ловкости); 

- развитие координации (мышечная, двигательная, музыкально-

ритмическая); 

- развитие пространственного мышления и воображения, 

эмоциональной и ассоциативной памяти, внимания; 

- развитие творческого потенциала обучающегося. 

Воспитательные: 

- формирование мировоззрения, гражданской и нравственной позиции 

на основе изучения эстрадного наследия; 

- воспитание самостоятельности, культуры общения, дисциплины, 

добросовестного отношения к труду, общественной собственности; чувства 

товарищества и взаимопомощи; активной жизненной позиции; 

- формирование потребности в соблюдении основ гигиены и здорового 

образа жизни, укрепление здоровья, закаливание организма; 

- формирование творческого мышления учащихся через познание 

методик и техник ведущих направлений хореографии; 

- развитие эстетического вкуса, творческого воображения, умения 

видеть красоту окружающего мира; 

- формирование координации, чувства ритма, ориентации в 

сценическом пространстве. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Умелые ручки» 

Программа внеурочной деятельности «Умелые ручки» реализует 

художественно-эстетическое направление во внеурочной деятельности. 



Программа  разработана для занятий  учащихся  8-9  лет. Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности  «Умелые ручки» составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Курс реализуется за счет часов, отводимых на 

организацию внеурочной деятельности. Программа рассчитана на 34 часа (1 

час в неделю). 

Творчество –  создание на основе того, что есть, того, чего еще не было. Это 

индивидуальные психологические особенности ребёнка, которые не зависят от 

умственных способностей и проявляются в детской фантазии, воображении, особом 

видении мира, своей точке зрения на окружающую действительность. При этом 

уровень творчества считается тем более высоким, чем большей оригинальностью 

характеризуется творческий результат. 

Внеурочная деятельность «Умелые ручки развивает творческие способности – 

процесс, который пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает 

инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному 

самовыражению, уверенность в себе. 

Данная программа позволяет создать условия для самореализации  

личности ребёнка, выявить и развить творческие способности. Важная роль 

отводится формированию культуры труда: содержанию в порядке рабочего 

места, экономии материалов и времени, планированию работы, правильному 

обращению с инструментами, соблюдению правил безопасной работы. 

Цель программы - воспитывать интерес и любовь к ручному 

творчеству,  вовлекать детей  в активную творческую деятельность, 

сформировать  навыки и умения работы с материалами различного 

происхождения; обучить  изготавливать поделки из различных материалов. 

Задачи: 

-научить детей основным техникам изготовления поделок; 

-развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить 

его в процессе индивидуальной и коллективной творческой деятельности; 



-воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, 

самостоятельность и аккуратность; 

-привить интерес к народному искусству; 

-обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом 

возможностей материалов; 

Связь занятий «Умелые ручки», с содержанием обучения по другим 

предметам обогащает занятия внеурочной деятельности и повышает 

заинтересованность учащихся.  

Активная работа внеурочной деятельности способствует воспитанию 

эстетической культуры и трудолюбия учащихся, расширению их кругозора, 

развитию способности воспринимать и чувствовать прекрасное. Занимаясь на 

занятиях, ребята смогут углубить знания и умения по интересующему их 

делу и применить в общественно полезном труде в школе и дома. 

Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. Теоретические сведения — это 

объяснение нового материала, информация познавательного характера, 

общие сведения о предмете изготовления. Практические работы включают 

изготовление, оформление поделок.  Занятия заинтересовывают и увлекают 

ребят своей необычностью, возможностью применять выдумку, фантазию, 

осуществлять поиск разных приемов и способов действий, творчески 

общаться друг с другом, Ребята овладевают умением многократно подбирать 

и комбинировать материалы, целесообразно его использовать, учатся 

постигать технику, секреты народных мастеров. А это в конечном итоге 

способствует художественно-творческому развитию школьников, 

формированию желания заниматься интересным и полезным трудом. 

 

Особенности реализации программы: 

Внеурочная деятельность «Умелые ручки» проводится во второй 

половине дня. Местом проведения занятий кабинет начальных классов. 

Программа предусматривает проведение занятий в различной форме: 



- по количеству детей, участвующих на занятии в работе: коллективная, 

групповая, индивидуальная; 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия: практическое 

занятие, беседа, рассказ, игра, самооценка и самоконтроль, взаимооценка и 

взаимоконтроль; 

- по дидактической цели: вводное занятие, практические занятия, 

комбинированные формы занятий. 

На занятиях используются презентации, книги, иллюстрации, 

современное техническое оборудование в виде интерактивной доски. 

При выполнении работ на творческое воображение ребенок стоит 

перед необходимостью создать собственный образ и воплотить его в 

изделии. Педагог может показать несколько образцов не для точного 

подражания, а как варианты выполнения задания. Следует подчеркнуть, что 

художественной деятельности на занятиях придается особое значение как 

эффективному средству развития воображения и эстетического чувства 

детей.  

На занятиях дети знакомятся с терминами, обозначающими технику 

изготовления изделий (аппликация, мозаика, оригами и т. д.). Овладение 

этими терминами, как и названиями операций, свойств материалов, будет 

важным вкладом в развитие речи детей. 

Программа внеурочной деятельности «Умелые ручки» рассчитана для 

проведения занятий  во второй половине дня. Продолжительность обучения 1 

учебный год.  Занятие проводится 1 раз в неделю, продолжительность 

занятий 1 час.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Творческая мастерская» 



Актуальность программы состоит в том, что новые жизненные 

условия, в которые поставлены современные обучающиеся, вступающие в 

жизнь, выдвигают свои требования: 

- быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, 

вырабатывать свои новые оригинальные решения; 

- быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

Реализация этих требований предполагает человека с творческими 

способностями. Ребенок с творческими способностями - активный, 

пытливый. Он способен видеть необычное, прекрасное там, где другие это не 

видят; он способен принимать свои, ни от кого независящие, 

самостоятельные решения, у него свой взгляд на красоту, и он способен 

создать нечто новое, оригинальное. Здесь требуются особые качества ума, 

такие как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, 

комбинировать и моделировать, находить связи и закономерности и т.п. - все 

то, что в совокупности и составляет творческие способности. 

Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое 

воображение. Творчество по природе своей основано на желании сделать 

что-то, что до тебя еще никем не было сделано, или хотя то, что до тебя 

существовало, сделать по-новому, по-своему, лучше. Иначе говоря, 

творческое начало в человеке - это всегда стремление вперед, к лучшему, к 

совершенству, к прекрасному. 

Специфика программы «Творческая мастерская» состоит в том, что она 

строится на предметно-практической деятельности, которая является в 

младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития. 

Актуальность программы «Творческая мастерская» заключается в том, 

что она предоставляет возможность учителю осуществлять индивидуальный 

подход к каждому обучающемуся, раскрывать его личностные задатки, 

прививать любовь к народному творчеству, развивать художественно-

эстетический вкус. 



Цель - формирование интереса и любви к ручному творчеству,  умения 

и навыков  работы с материалами различного происхождения. 

Задачи: 

-научить детей основным техникам изготовления поделок; 

-развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить 

его в процессе индивидуальной и коллективной творческой деятельности; 

-воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, 

самостоятельность и аккуратность; 

-привить интерес к народному искусству; 

-обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом 

возможностей материалов;  

-организовать участие детей в выставках, конкурсах детского 

творчества. 

Реализация данной программы рассчитана на учащихся 2  класса 2 раза 

в неделю. Количество часов в год - 34 часа.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Знакомство с искусственным интеллектом» 

Данный курс предназначен для системного и целенаправленного 

знакомства обучающихся начальной школы с понятием искусственного 

интеллекта и связанными с ним технологиями, методами, инструментами. 

Данный курс способен занять существенное место в системе универсальных 

учебных действий, формируемых у обучающихся. 

Главной целью изучения курса «Знакомство с искусственным 

интеллектом» является формирование у обучающихся устойчивого интереса 

к освоению данной области знания и базовых представлений о возможностях 

взаимодействия с технологиями искусственного интеллекта для решения 

прикладных задач.  



К основным задачам курса относятся: приобретение обучающимися 

опыта практической, проектной и творческой деятельности с использованием 

готовых инструментов искусственного интеллекта, формирование у них 

представлений об эффективном использовании технологий искусственного 

интеллекта в своей жизни.  

Технологии, используемые в обучении: 

Игровые технологии позволяют сделать интересным и увлекательным 

не только работу учащихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные 

шаги по изучению любого предмета, создают  положительно окрашенной 

монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или 

усвоению информации, а эмоциональность игрового действа активизирует 

все психические процессы и функции ребёнка, способствуют использованию 

знаний в новой ситуации. 

Технологии проблемного обучения – обучающийся ориентирован на 

самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально - познавательное усвоение  заданного 

предметного материала.  

Технологии дифференцированного обучения  способствует  

освоению учебного материала обучающимися, различающимися по уровню 

обучаемости. 

Технология оценивания деятельности - в результате обучающийся 

сам определяет степень овладения умениями по использованию знаний, 

происходит развитие у обучающихся навыков самостоятельной оценки 

результатов своих действий, умения контролировать самого себя, находить и 

исправлять собственные ошибки, мотивирует обучающихся на успех, 

избавляет  его от страхов перед оцениванием, создаёт  комфортную  

обстановку на уроке. 

Работа с информацией (задания требуют обращения детей к 

окружающим их взрослым, к познавательной, справочной литературе, 



словарям, Интернету, развивают потребность в поиске и проверке 

информации) 

Проектная деятельность (позволяет закрепить, расширить и углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития 

детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию) 

Работа по алгоритму (самостоятельно составлять план действий и 

следовать ему при решении учебных и практических задач, осуществлять 

поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать 

прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата) 

Технология сотрудничества – целью деятельности является учиться 

вместе, а не просто что-то выполнять вместе, особое внимание  уделяется 

«групповым целям» и успеху всей группы, который может быть достигнут 

только в результате самостоятельной работы каждого члена группы в 

постоянном взаимодействии с другими членами этой же группы при работе 

над проблемой, подлежащей изучению. Задача каждого ученика состоит не 

только в том, чтобы сделать что-то вместе, а в том, чтобы познать что-то 

вместе, чтобы каждый участник команды овладел необходимыми знаниями, 

сформировал нужные навыки, и при этом, чтобы вся команда знала, чего 

достиг каждый ученик.  Также  это способствует формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои 

действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и 

действия отдельных обучающихся. 

Здоровьесберегающие технологии – способствуют сохранению и 

укреплению  здоровья обучающихся, использование музыкальных, 

динамических пауз на уроке положительно влияют на процесс обучения.  

Формы и методы  контроля:  

Текущий: 



− устный опрос; 

− практическая работа; 

− самоконтроль и взаимоконтроль. 

Итоговая (промежуточная) аттестация: творческий проект. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Мир информатики» 

Курс внеурочной деятельности «Мир информатики» разработан в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования 

Цель  курса: приобщение ребенка информационной культуре на 

основе использования компьютерной техники, средств мобильной связи, 

цифровых устройств фиксации наблюдений, электронных образовательных 

ресурсов. 

В начальной школе имеет ряд положительных сторон, как для развития 

его личности, так и для последующего применения информационно-

коммуникационных технологий в учебной и познавательной деятельности в 

других предметах, в повседневной жизни, а также непосредственно в рамках 

продолжения изучения информатики в школе. Сформированные в результате 

обучения информатике в начальной школе универсальные учебные действия 

определяют дальнейшую информационную активность не только в учебной 

деятельности, но и в социализации ребенка, органичном его вхождении в 

информационное общество.  

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на1час в неделю. 

Занятия проводятся один раз в неделю по 40 минут. Преподавание 

построено в соответствии с принципом валеологии “не навреди”, поэтому 

примерная структура каждого занятия такова: объяснение нового материала 

или фронтальная работа по решению новых задач (работа на печатных 



листах, решение конкретных логических, математических задач, задач на 

развитие внимания) и компьютерный практикум (10–15 минут).  

Ведущим  в  период  обучения  в  младшей  школе  является  наглядно-

образное  мышление;  в  этом  же  возрасте  закладывается  и  требует  

направленного  развития словесно-логическое  мышление.  Данное  

обстоятельство  диктует  необходимость  такого  построения  курса,  в  

котором  акцент  ставится  на  развитие  детей,  формируются  основы их 

взглядов  на  мир, причем  это  делается  на  основе  индуктивного  подхода,  

при  котором  обобщения и абстракции базируются на большом конкретном 

практическом материале. В, случае курса «Мира информатики»  для  

начальной  школы  этому  условию  удовлетворяет  структура  курса, 

включающая  три  основных  блока  тем  содержания  обучения:  

«Информация  и  компьютер», «Информация и информационные 

процессы» и «Алгоритмы и исполнители». 

Такая организация курса продиктована не столько соображениями о 

логических приоритетах в структуре учебного материала, сколько 

требованием природосообразности в обучении младших школьников. При 

этом не только осуществляется технологическая подготовка обучающихся, 

но и происходит формирование  учебной  деятельности  с  использованием  

компьютера, а  это  необходимое  условие формирования  информационной  

культуры.  Затем,  когда  первичные  элементы  информационной  

деятельности  сформированы  и  на  них  можно  опираться,  акцент  в  

обучении  переносится  на  формирование  понятий  системно-

информационной  картины  мира — информации, информационного 

процесса, алгоритма с опорой на компьютерные инструменты. В, таком 

систематическом развитии информационная подготовка ведет к 

формированию информационной культуры, охватывающей знания, 

деятельность и ценности (убеждения) школьника. 

Таким  образом,  изучение  данного курса призвано создать условия для 

формирования информационной культуры на уровне начальной школы, 



заложить  основу  формирования  и  развития  личностных  качеств,  

познавательной и  учебной деятельности  обучающегося младшей школы  в 

соответствии с требованиями новой российской школы, в контексте 

социально-экономической модернизации России, формирования 

информационного общества. 

Формы работы 

Программа предусматривает использование следующих форм  работы: 

− фронтальной - подача учебного материала всему коллективу 

учеников 

− индивидуальной - самостоятельная работа обучающихся с оказанием 

учителем помощи учащимся при возникновении затруднения, не уменьшая 

активности учеников и содействуя выработки навыков самостоятельной 

работы. 

− групповой -  когда  учащимся предоставляется возможность 

самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа 

взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, учесть 

возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Всё это 

способствует более быстрому и качественному выполнению задания. 

Особым приёмом при организации групповой формы работы является 

ориентирование учеников на создание так называемых минигрупп  или 

подгрупп с учётом их возраста и опыта работы. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Основы здорового питания» 

Программа «Основы здорового питания» разработана специалистами 

Института возрастной физиологи Российской академии образования под 

руководством Безруких М.М., кандидатом биологических наук Т. А. 

Филипповой; кандидатом педагогических наук А. Г. Макеевой.  



По статистическим данным в России происходит резкое ухудшение 

здоровья детей. 30-35% детей поступающих - в школу, уже имеют 

хронические заболевания. За годы обучения в школе в 5 раз возрастает число 

больных с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата, в 4 раза 

увеличивается количество детей с нарушением психического здоровья, в 3 

раза – с заболеванием органов желудочно-кишечного тракта.  

Среди причин, которые привели здоровье детей к плачевному 

результату – это неправильное питание, то есть питание не полезными, а 

вредными продуктами. Многие родители считают, что правильное питание 

ребёнка требует больших финансовых затрат и по карману лишь очень 

обеспеченным семьям. На самом деле полезная и здоровая пища далеко не 

всегда самая дорогая. К тому же важно не только, что ест ребёнок, но как 

организовано его питание.  

Для успешной адаптации человека к постоянно изменяющимся 

условиям окружающего мира, необходимо умение вести здоровый образ 

жизни, одним из условий которого является правильное сбалансированное 

питание.  

Будущее России – это дети, здоровье которых во многом зависит от 

правильного и здорового питания. Осознавая важность данного вопроса, 

компания “Нестле” приняла решение о создании и внедрении программы, 

которая в доступной и интерактивной форме обучала бы младших 

школьников правилам и принципам правильного питания как составной 

части сохранения и укрепления здоровья.  

Такая программа, направленная на формирование у детей основ 

здорового образа жизни, была разработана в 1998 году специалистами 

Института возрастной физиологии Российской академии образования под 

руководством М.М. Безруких, директора этого института, академика РАО и 

рекомендована Управлением общего среднего образования Министерства 

общего и профессионального образования РФ. В рамках данной программы, 

посвященной вопросам здорового питания, обучающиеся получают основные 



сведения по диетологии, достаточные для того, чтобы ответственно 

относиться к правильному питанию, а также знания о влиянии питания на 

физическое и умственное развитие человека. При изучении программы 

обучающиеся приобретают умение принимать самостоятельные решения, а 

также смогут научиться выбирать здоровую пищу, составлять 

индивидуальное меню и применять полученные знания в своей дальнейшей 

жизни. На занятиях рассматриваются вопросы, связанные с питанием и 

здоровьем людей разных национальностей, народные традиции как 

неотъемлемая часть общей культуры личности. 

Цель уроков  «Основы здорового питания»  - формирование культуры 

здорового образа жизни с выделением главных компонентов – культуры 

питания и увеличение охвата учащихся горячим питанием. 

«Основы здорового питания»  - уроки направлены на достижение 

следующих результатов: 

1. Полученные знания позволят обучающимся ориентироваться в 

ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирая 

наиболее полезные 

2. Дети смогут оценивать себя (рацион, режим питания, режим дня) 

соответствуя требованиям здорового образа жизни 

3. Ученики смогут планировать свой режим дня, учитывая важность 

физической активности, соблюдения гигиенических правил и норм. 

4. Информирование детей и подростков о народных традициях, 

связанных с питанием, расширение знаний об истории и традициях питания 

своего народа, формирование чувства уважения к культуре своего народа и 

культуре и традициям других народов 

Принципы уроков: 

1. Возрастная адекватность – используемые формы и методы 

обучения соответствуют психологическим особенностям детей младшего 

школьного возраста. 



2. Практическая целесообразность – содержание УМК отображает 

наиболее актуальные проблемы, связанные с формированием у детей 

навыков здорового образа жизни. 

3. Необходимость и достаточность представляемой информации – 

учащимся предоставляется только тот оббьем информации, которым они 

реально могут воспользоваться. 

Ожидаемый результат:  

Программа «Основы здорового питания» рассчитана на 16 занятий. В 

результате обучающиеся научатся анализировать различные «пищевые 

ситуации», правильно подходить к вопросу питания, выбора пищи, научатся 

чувствовать потребности своего организма, быть разборчивым в еде, знать 

какие продукты полезны для здоровья.  

Все это будет способствовать повышению уровня компетентности в 

вопросах питания, что позволит грамотно делать выбор и принимать 

адекватные решения. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Светофор» 

Программа внеурочной деятельности «Светофор» составлена на основе 

программы Виноградовой Н.Ф. и предназначена для учащихся начальных 

классов. Основная идея курса – формирование представлений о правилах 

дорожного движения и безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Целью программы является формирование обязательного минимума 

знаний и умений, который обеспечит развитие новых социальных ролей 

младшего школьника как участника дорожного движения, культуры 

поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно вести 

себя в условиях дорожного движения, что приведет к уменьшению числа 

дорожно-транспортных происшествий, участниками которых становятся 

младшие школьники. 



Задачи программы: 

1. Обучение школьников дорожной лексике и включение их в 

самостоятельную творческую работу, позволяющую в процессе выполнения 

заданий изучать и осознавать опасность и безопасность конкретных действий 

на улицах и дорогах; 

2. Развитие у детей познавательных процессов, необходимых им для 

правильной и безопасной ориентации на улице; 

3. Формирование у детей навыков и устойчивых положительных 

привычек безопасного поведения на улице. 

4. Воспитание любви к ближнему: ценности чужой жизни. 

Общая характеристика курса 

На современном этапе развития человеческого общества такие 

универсальные ценности, как жизнь и здоровье человека, приобретают 

особое значение. Проблема сохранения жизни и здоровья подрастающего 

поколения - социальная. К итогам, которые подлежат итоговой оценке 

индивидуальных достижений выпускников начальной школы в рамках 

ФГОС, относится способность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач на основе: 

- системы знаний о природе, обществе, человеке; 

- умений учебно-познавательной и практической деятельности, 

обобщенных способов деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Это направление внеурочной деятельности включает практическую 

деятельность детей в рамках занятий курса внеурочной деятельности 

«Светофор». Несформированность элементарной культуры поведения в 

условиях дорожного движения, неподготовленность детей к 

самостоятельному безопасному передвижению по улицам и дорогам 

приводит к многочисленным потенциально опасным ситуациям на дорогах. 

Становится, очевидно, что семья в одиночку не может справиться с 



решением этих задач воспитания. Все это определяет необходимость 

введения данного курса внеурочной деятельности в начальной школе. Уже с 

раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное отношение к 

Правилам дорожного движения (ПДД), которые должны стать нормой 

поведения каждого культурного человека. Правила дорожного движения 

являются важным средством трудового регулирования в сфере дорожного 

движения, воспитания его участников в духе дисциплины, ответственности, 

взаимной предусмотрительности, внимательности. Выполнение всех 

требований Правил дорожного движения создает предпосылки четкого и 

безопасного движения транспортных средств и пешеходов по улицам и 

дорогам. В дальнейшем дети смогут осознанно вести себя в условиях 

дорожного движения, что приведет к уменьшению числа дорожно-

транспортных происшествий, участниками которых становятся младшие 

школьники.  

Программа построена с учетом следующих принципов: 

- доступность знаний, их расшифровка и конкретизация с учетом 

особенностей познавательной деятельности детей 6-10 лет; 

- личностно-ориентированная направленность курса; 

- актуализация знаний и умений, мотивированность всех 

предлагаемых учебных ситуаций с точки зрения реальных потребностей 

ребенка данного возраста; 

- линейно-концентрическое расположение учебного материала, 

которое позволяет последовательно формировать представления с опорой на 

уже имеющиеся знания, постепенно углубляя и усложняя их; 

- деятельностная основа обучения, его практико-ориентированная 

направленность, удовлетворение потребности детей в игровой деятельности 

и эмоционально-наглядной опоре познавательной деятельности. 

С учетом этих принципов в программе выделены следующие разделы: 



- обязательный объем знаний – перечень необходимых для усвоения 

младшим школьником дидактических единиц, выраженных в 

формулировках, доступных для каждого обучающегося. 

- обязательный минимум содержания обучения обеспечивает 

возможности для развития мотивированной самостоятельной деятельности в 

условиях учебных и реальных ситуаций. 

- ориентирование в понятиях – номенклатура основных понятий, 

которые младший школьник может освоить и сознательно использовать для 

решения различных учебных задач в практической, интеллектуальной и 

творческой деятельностях. 

Формы обучения: 

- тематические занятия; 

- игровые уроки; 

- практические занятия; 

- конкурсы, соревнования, на лучшее знание правил дорожного 

движения; 

- подготовка и проведение игр и праздников по ПДД; 

- изготовление наглядных пособий для занятий по правилам 

дорожного движения; 

- просмотр видеоматериалов по ПДД; 

- организация экскурсий на улицу.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Умники и умницы» 

Целью реализации программы курса внеурочной деятельности 

«Умники и умницы» является: 

− развитие познавательных способностей и общеучебных умений и 

навыков у обучающихся начальной школы. 



− расширение зоны ближайшего развития ребёнка и 

последовательный перевод её в непосредственный актив, то есть в зону 

актуального развития.  

Настоящая программа составлена в полном соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования с использованием концептуальных положений УМК 

«Школа России».  

Курс внеурочной деятельности «Умники и умницы» рассчитан на 135 

часов (1 час в неделю), из них:  1 класс – 33 часа, 2-4 классы – 34 часа в год. 

Главными задачами реализации курса внеурочной деятельности 

«Умники и умницы» являются: 

− создание условий для развития у детей познавательных интересов, 

формирование стремления ребенка к размышлению и поиску. 

− обеспечение становления у детей развитых форм сознания и 

самосознания. 

− обучение приемам поисковой и творческой деятельности. 

− развитие комплекса свойств личности, которые входят в понятие 

«творческие способности». 

− сформирование представлений о математике как форме описания и 

методе познания окружающего мира. 

Виды деятельности: игровая, познавательная. 

− Занятия построены таким образом, что один вид деятельности 

сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, 

насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с 

одного вида мыслительной деятельности на другой. 

− Занятие - интеллектуальная игра, занятие - соревнование, беседа- 

диалог, практические работы, словотворчество, тренинг, решение логически-

поисковых заданий. 

Формы контроля: 



Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие 

формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития 

учащихся по методикам Холодовой О. А., Криволаповой Н.А. (результаты 

фиксируются в зачетном листе учителя). 

Текущий: 

− прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного 

действия до начала его реального выполнения;  

− пооперационный, то есть контроль над правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;  

− рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, 

«план» действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

− контроль по результату, который проводится после осуществления 

учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом. 

Итоговый контроль в формах 

− тестирование; 

− практические работы; 

− творческие работы учащихся; 

− контрольные задания. 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего 

«знания  

-незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех 

проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности.  

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребёнком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя.  

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Интеллектика» 

Курс «Интеллектика» построен на материале 24 видов задач 

неучебного содержания и включает 33 занятия для учащихся первых классов 

и 34 занятия для учащихся 2-4 классов четырехлетней начальной школы. В 

курсе используются задачи разной степени сложности. В отличие от курсов 

учебных дисциплин, например, математики и языка, принципиальной 

задачей предлагаемого курса выступает именно развитие мыслительных 

способностей, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

Основная цель полного четырехлетнего курса занятий по развитию 

мыслительных способностей у детей 6-10 лет состоит в том, чтобы 

обеспечить более высокую, чем обычно, интеллектуальную готовность к 

обучению в средних классах школы. Это означает более широкий, чем 

обычно, уровень интеллектуальной подготовки в конце учебного года у 

первоклассников, второклассников, третьеклассников и четвероклассников. 

Систематический курс, построенный на разнообразном - по 

содержанию и сложности поисковых задач - неучебном материале создает 

благоприятные возможности для развития личности ребенка. 

В основе построения данного курса лежит методическая концепция, 

выражающая необходимость целенаправленной и систематической работы 

по формированию у младших школьников приемов умственной 

деятельности: анализа и синтеза, сравнения, классификации, аналогии и 

обобщения в процессе усвоения математического содержания. 

Направленность деятельности в рамках курса «Интеллектика» в 

начальных классах на формирование основных мыслительных операций 

позволяет включить интеллектуальную деятельность младшего школьника в 

различные соотношения с другими сторонами его личности, прежде всего с 

мотивацией и интересами, оказывая тем самым положительное влияние на 



развитие внимания, памяти (двигательной, образной, вербальной, 

эмоциональной, смысловой), эмоций и речи ребенка. 

Практическая реализация данной концепции находит выражение: 

1) В логике построения содержания курса. Курс построен на 

разнообразном - по содержанию и сложности поисковых задач, включающий 

4 темы: «Развитие способностей комбинировать», «Развитие способности 

анализировать», «Развитие способности планировать», «Развитие 

способности рассуждать». Эти темы объединяют все занятия в четыре цикла. 

Выбор указанных способностей связан с их принципиально важной 

ролью в мыслительной деятельности человека при решении самых разных 

задач. Так, способность анализировать обеспечивает возможность точного 

разбора условий задач, способность комбинировать выступает условием 

использования разнообразных сочетаний поисковых действий при разработке 

способа решения, способность рассуждать необходима для верности 

найденного способа решения при соотнесении его с условиями и 

требованиями задачи, способность планировать лежит в основе построения 

программы деятельности по достижению требуемого результата. 

Центральной идеей в разработке содержания курса является положение 

о том, что значение младшего школьного возраста в умственном развитии 

детей (в отличие от дошкольного) состоит в приобретении детьми 

возможностей действовать в мысленном плане, «в уме», подчиняя поиск 

решения задач существенным (а не наглядно данным) отношениям их 

условий. 

2) В методическом подходе к формированию понятий и общих 

способов действий, в основе которого лежит установление соответствия 

между предметными, вербальными, схематическими и символическими 

моделями. Данный подход позволяет учитывать индивидуальные 

особенности ребенка, его жизненный опыт, предметно-действенное и 

наглядно-образное мышление и вводит его в мир символов, терминов, 



понятий, т.е. в мир знаний, способствуя тем самым развитию как 

эмпирического, так и теоретического мышления. 

3) В системе обучающих заданий, которая адекватна концепции 

курса, логике построения его содержания и нацелена на осознание 

школьниками учебных задач, на овладение способами их решения и на 

формирование у них умения контролировать и оценивать свои действия. 

В связи с этим процесс выполнения обучающих заданий носит 

продуктивный характер, который, исходя их психологических особенностей 

младших школьников, определяет соблюдение баланса между логикой и 

интуицией, словом и наглядным образом, осознанным и подсознательным, 

между догадкой и рассуждением. 

Развитие отмеченных мыслительных способностей с разных сторон 

способствует обретению детьми возможностей действовать в мысленном 

плане, опираясь на существенные отношения. При этом каждая способность 

формируется на материале задач особого рода. 

Так, способность анализировать совершенствуется в ходе решения 

задач «на сопоставление». На материале задач этого рода разработаны три 

вида интеллектуальной игры «Одинаковое, разное у двух» и три вида игры 

«Одинаковое, разное у трех». При выполнении заданий этих игр 

совершенствуется зрительное восприятие и произвольность внимания, 

кратковременная память и воображение. 

Способность комбинировать формируется в ходе решения задач «на 

преобразование». На материале задач этого рода разработаны три вида 

интеллектуальной игры «Перестановки», три вида игры «Передвижения», 

три вида игры «Обмены». При выполнении заданий этих игр 

совершенствуется наглядно-образное мышление, кратковременная память и 

воображение. 

Развитие способности планировать обеспечивается за счет решения 

задач «на перемещение». На материале задач этого рода разработаны три 

вида интеллектуальной игры «Шаги», три вида игры «Прыжки», три вида 



игры «Шаги, прыжки». При выполнении заданий этих игр совершенствуются 

действия в мысленном плане, «в уме», в представлении, а также 

произвольность внимания, зрительное восприятие и кратковременная память. 

Развитие способности рассуждать обеспечивается за счет решения 

задач «на выведение». На материале задач этого рода разработаны 12 видов 

интеллектуальных игр: «Что подходит?», «Раньше, позже», «У кого что», 

«Соседний, через один», «Так же, как ...», «Сходство, отличие», 

«Совпадения», «Родственники», «Больше, чем», «Старше, моложе», «Ближе, 

левее», «То ли одно, то ли другое». При выполнении заданий этих игр 

совершенствуется логическое мышление, поскольку в этих играх требуется 

делать вывод из предложенных суждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


