


Аннотация 

к программе по внеурочной деятельности духовно-нравственной направленности «Истоки» 

 

Нормативно-правовые 

документы, в 

соответствии с 

требованиями которых 

разработана рабочая 

программа 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ (ред. от 04.06.2018); 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Приказ Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

• Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 23.05.2015г. № 497; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-3242 «О 

направлении информации»; 

• Письмо МОН РФ №03-296 от 12.05. 2011 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС ООО.» 

Место учебного 

предмета, курса в 

структуре ООП 

Курс внеурочной деятельности духовно-нравственной направленности – «Истоки» 

для 1-4 классов - 1 академический час в неделю, 33 часа в год для 1 классов, 34 часа 

в год для 2-4 классов 

Информация о дате 

рассмотрения на 

заседании 

профессионального 

сообщества 

(методического 

объединения), 

утверждения / принятия / 

согласования с 

коллегиальным органом 

управления ОО 

(педагогический совет), 

также номер протокола 

Согласовано  

На методическом совете 

Протокол от 29.08.2022 №1 

Цель реализации 

программы, задачи 

Цель курса «Истоки» в начальной школе – введение духовно-нравственной основы 

в содержание образования, развитие системы духовно-нравственных ценностей 

внешнего и внутреннего мира ребёнка. 

Задачи: 

– раннее и системное приобщение ребёнка к истокам родной культуры, духовному 

пространству на основе развития восприятия, мышления, чувствования и духовного 

опыта ребёнка; 

– присоединение семьи к школе; 

– формирование ощущения своего изначального родства окружающему 

социокультурному и духовному пространству на основе развития восприятия 

мышления, чувствования и духовного опыта ребенка; 

– подведение к истокам духовности, морали, нравственности и этики и знакомство 

с истоками русских традиций как важнейшими механизмами сбережения и 

трансляции базовых социокультурных ценностей отечественной цивилизации. 

Одна из важнейших особенностей содержания предмета в начальной школе – 

внимание сосредоточено на важнейших ценностях социума (имя, род, семья, книга 

и т. д.), ценностях внутреннего мира человека (вера, надежда, любовь, мудрость). 

Раскрывается мир отечественных традиций, при этом преемственность содержания 

курса создает необходимые условия для целостности и завершенности курса в 

рамках начальной школы. 

Перечень учебников 

(УМК) и пособий, 

которые необходимо 

ЛИТЕРАТУРА: 

Преподавание предмета в начальной школе обеспечено социокультурным учебно-

методическим комплексом, в который входят следующие издания: 



использовать для 

обеспечения реализации 

программы 

1. Бандяк О.А. Воспитание на социокультурном опыте: 1 класс. Активные 

формы обучения (системная разработка): Методическое пособие. – М., 2000. 

2. Бандяк О.А. Истоки: 2 класс. Активные формы обучения (сис темная 

разработка): Дидактический материал. – М., 2000. 

3. Бандяк О.А. Истоки: 2 класс. Активные формы обучения (сис темная 

разработка): Методическое пособие. – М., 2000. 

4. Бандяк О.А. Истоки: 2 класс: Методические указания.– М., 1996. 

5. Истоки-2. Программа и комментарии // Истоки. Приложение № 6.–1998. – 

Декабрь. 

6. Истоки: 2 класс. Социокультурный инструментарий // Истоки. Приложение 

№ 7. – 1998. – Декабрь. 

7. Истоки: 2 класс. Педагогический опыт // Истоки. Приложение № 4. – 1998.– 

Декабрь. 

8. Камкин А.В. Истоки: 2 класс. – М., 2000. 

9. Камкин А.В. Истоки: 3 класс. – М., 2000. 

10.  Камкин А.В. Истоки: 4 класс. – М., 2002. 

11.  Камкин А.В., Кузьмин И.А. Истоки (1–11 классы): Программа и 

комментарии // Истоки. Приложение № 2. – 1998. – Декабрь. 

12.  Камкин А.В., Кузьмин И.А. Истоки. Программа для начальной школы (1–4 

классы). – М., 1997. 

13.  Камкин А.В., Котельникова Н.В. Истоки: 3 класс: Программа и 

комментарии // Истоки. Приложение № 3(16). – 2000. – Ноябрь. 

14.  Котельникова Н.В. Истоки: 2 класс: Рабочая тетрадь (3-е изда ние).– М., 

2000. 

15.  Котельникова Н.В. Истоки: 3 класс: Рабочая тетрадь. – М., 1999. 

16.  Кузьмин И. А., Бандяк О. А., Синицына В. Н. Воспитание на со 

циокультурном опыте: Программа для начальной школы (1–4 клас сы) // Истоки. 

Приложение № 5. – 1999. – Сентябрь. 

17.  Кузьмин И.А., Давыдова Е.Ю. Азбука истоков. Золотое сердечко: 1 класс. – 

М., 2004. 

18.  Смирнова Т.Н., Ергина В.Д. Истоки: 4 класс. Активные формы обучения 

(системная разработка): Рабочая тетрадь. – М., 2004. 

19.  Твардовская Н.Ю. Истоки: 3 класс. Активные формы обучения (системная 

разработка): Методическое пособие. – М., 2000. 

20.  Твардовская Н.Ю. Истоки: 3 класс. Активные формы обучения (системная 

разработка): Дидактический материал. – М., 2000. 

Планируемые результаты  В l-м классе дети подводятся к пониманию собственно истоков, знакомятся с 

социокультурным наполнением Мир, Слова, Образа, Книги. 

Во 2-м классе происходит знакомство с истоками ближайшей к ребёнку 

социокультурной среды и основной деятельности в ней человека. 

В 3-м классе акцент переносится на истоки ценностей внутреннего мира человека. 

В 4-м классе осуществляется знакомство с истоками русских традиций как 

важнейшим механизмом сохранения и передачи из века в век базовых 

социокультурных ценностей российской цивилизации. 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Предлагаемая программа является результатом совместной работы автора социокультурного системного подхода в 

образовании А. Кузьмина, профессора Российской Академии естественных наук, и профессора Вологодского 

государственного педагогического Университета А.В. Камкина, доктора исторических наук. 

Социокультурный системный подход в образовании позволяет: 

• развивать социокультурную основу личности с первого года обучения начальной школы; 

• осуществить присоединение от семьи к начальной школе и от начальной школы к средней школе; 

• создать социокультурный стержень в учебном процессе и развить межпредметные связи; 

• обеспечить преподавателя социокультурным инструментарием и эффективно управлять внутренними ресурсами человека. 

     В 1995г. социокультурный системный подход признан Российской Академией Естественных наук. Курс «ИСТОКИ» 

является одним из базисных курсов на основе системного подхода. 

Цель курса «Истоки» в начальной школе – введение духовно-нравственной основы в содержание образования, развитие 

системы духовно-нравственных ценностей внешнего и внутреннего мира ребёнка. 

Задачи: 

– раннее и системное приобщение ребёнка к истокам родной культуры, духовному пространству на основе развития 

восприятия, мышления, чувствования и духовного опыта ребёнка; 

– присоединение семьи к школе; 

– формирование ощущения своего изначального родства окружающему социокультурному и духовному пространству на 

основе развития восприятия мышления, чувствования и духовного опыта ребенка; 

– подведение к истокам духовности, морали, нравственности и этики и знакомство с истоками русских традиций как 

важнейшими механизмами сбережения и трансляции базовых социокультурных ценностей отечественной цивилизации. 

Одна из важнейших особенностей содержания предмета в начальной школе – внимание сосредоточено на важнейших 

ценностях социума (имя, род, семья, книга и т. д.), ценностях внутреннего мира человека (вера, надежда, любовь, мудрость). 

Раскрывается мир отечественных традиций, при этом преемственность содержания курса создает необходимые условия для 

целостности и завершенности курса в рамках начальной школы. 

        В l-м классе дети подводятся к пониманию собственно истоков, знакомятся с социокультурным наполнением Мир, 

Слова, Образа, Книги. 

Во 2-м классе происходит знакомство с истоками ближайшей к ребёнку социокультурной среды и основной деятельности 

в ней человека. 

В 3-м классе акцент переносится на истоки ценностей внутреннего мира человека. 

В 4-м классе осуществляется знакомство с истоками русских традиций как важнейшим механизмом сохранения и 

передачи из века в век базовых социокультурных ценностей российской цивилизации. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН КУРСА 

Год обучения Наименование учебных курсов Кол-во часов 

1 Мир. Слово. Образ. Книга. 33 

2 Родной очаг. Родные просторы. Труд земной. Труд души. 34 

3 Вера. Надежда. Любовь. София. 34 

4 Русские традиции Образа, Слова, Души. 34 

 

ПРОГРАММА КУРСА «ИСТОКИ» 

Программа предусматривает 4 раздела обучения (см. ниже): 

1. Мир. Слово. Образ. Книга. 

2. Родной очаг. Родные просторы. Труд земной. Труд души. 

3. Вера. Надежда. Любовь. София. 

4. Русские традиции Образа, Слова, Души. 

1 класс 

АЗБУКА ИСТОКОВ «ЗОЛОТОЕ СЕРДЕЧКО» 

1 раздел МИР 2 раздел СЛОВО 3 раздел ОБРАЗ 4 раздел КНИГА 

* Родители * Слово * Родник * Книга 

* Мир и лад * Золотое сердечко * Образ Родины * Книга книг 

* Истоки и школа * Доброе слово * Образ защитника  * Живое слово книги 

* Дар * Честное слово    Отечества * Первая книга 

* Истоки и радуга * Слово о родителях * Образ праздника * Мир книги 

* Сказки А.С. Пушкина * Святое слово   

* Родной край * Жизнь   

* Щит и герб    

* Илья Муромец    

2 класс 

РОДНОЙ ОЧАГ. РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ. ТРУД ЗЕМНОЙ. ТРУД ДУШИ 

РОДНОЙ ОЧАГ РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ 

• Имя 

• Семья 

• Род 

• Дом 

• Деревня 

• Нива и поле 

• Лес 

• Река 

• Море-океан 

• Путь-дорога 



• Город 

ТРУД ЗЕМНОЙ ТРУД ДУШИ 

• Сев и жатва 

• Братья меньшие 

• Ткачихи-рукодельницы 

• Мастера-плотники 

• Кузнецы-умельцы 

• Ярмарка 

• Слово 

• Сказка 

• Песня 

• Праздник 

• Книга 

• Икона 

• Храм 

3 класс 

ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ. СОФИЯ 

ВЕРА НАДЕЖДА ЛЮБОВЬ СОФИЯ 

• Вера 

• Верность 

• Правда 

• Честь 

• Надежда 

• Согласие 

• Терпение 

• Послушание 

• Любовь 

• Мuлосердие 

• Доброта 

• Покаяние 

• Ум да разум 

• Истина 

• Знания и мудрость 

• Вера, Надежда и Любовь - родные сестры 

4 класс 

ТРАДИЦИИ ОТЕЧЕСТВА 

РОДНЫЕ ОБРАЗЫ УМЕЛЫЕ ДЕЛА ЗАВЕТНЫЕ СЛОВА 

• Традиции Первого Образа 

• Образы Веры, 

Надежды и Любви 

• Образы Покрова 

• Образы Софии и света 

• Трудовые традиции 

• Традиции служения 

• Традиции праведного дела 

• Традиции святого слова 

• Традиции доброго слова 

• Традиции честного слова 

• Традиции покаянного слова 

• Традиции Праздника 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА, 1 класс 

Курс внеурочной деятельности «Социокультурные истоки» для 1-го класса позволяет младшему школьнику освоить 

понятие истоки.  Базовое содержание курса «Социокультурные истоки – 1» объединено в четыре тематических блока – Мир. 

Слово. Образ. Книга.  Системообразующие категории-ценности «Слово» и «Образ» в программе «Социокультурные истоки» 

имеют первостепенное значение.  

«Азбука Истоков» соединяет в одном издании три книги: 

1. Первая книга учит ребенка чтению через категории Истоков (алфавитная часть). 

2. Вторая книга развивает духовно-нравственные ценности ребенка в контексте программы «Истоки» для первого года 

обучения (содержательная часть). 

3. Третья книга помогает ребенку создавать свою Первую книгу. 

В «Азбуке Истоков» три книги согласованы и взаимосвязаны. Приближение к Образу и ценностному смыслу Слова 

является главным мотивирующим фактором в развитии ребенка. 

В теме «Мир» приближение к Образу начинается с внешнего восприятия семьи, школы круга друзей, родного края, 

поля, леса, радуги к внутреннему восприятию святынь России (Щит и герб, Защитник, Святой Георгий Победоносец, Илья 

Муромец) и добродетелей человека (добро, честь, любовь, милосердие, благодарность). 

Тема «Мир» помогает преподавателю осуществить социокультурное присоединение от дошкольного образования к 

начальной школе. 

Развитие ценностного смысла Слова раскрывает пять талантов Золотого сердечка: Доброе слово, Честное слово, Слово 

о родителях, Труд и подвиг, Святое слово.  

Золотое сердечко живет добрым, честным, святым словом. 

Каждый человек должен ценить сказанное Слова, или оно станет «медью звонящей». 

С первого класса «Социокультурные истоки» развивают способность ребенка различать Образ и безобразное. В «Азбуке 

Истоков» представлены образы защитников Отечества (святого Георгия Победоносца, Русских богатырей, святого князя 

Владимира, святого Александра Невского, Александра Васильевича Суворова, Михаила Илларионовича Кутузова), великих 

русских поэтов (Александровича Сергеевича Пушкина, Михаила Юрьевича Лермонтова, Федора Ивановича Тютчева, Сергея 

Александровича Есенина) и образ праздника Великой Победы. 

Завершающая часть учебного курса позволяет младшему школьнику узнать, что в нашей культуре Книги – живое 

существо.   

Главными целями курса «Социокультурные истоки» в 1-ом классе являются:  

* освоение социокультурных категорий Мир, Слово, Образ, Книга;  

* развитие системы духовно-нравственных ценностей жизни; 

* развитие целостного восприятия мира внешнего (социокультурная среда развития) и мира внутреннего (духовно-

нравственного), способности слышать Слово, видеть Образ и создавать Книгу. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 1 класс (33 часа) 

Мир  

СОЛНЫШКО, МАМА И ПАПА. Родители. Мама. Папа. Сердечное тепло родителей. Родительская любовь. Солнышко. 

Свет. Родительское благословение. Благодарность. 

МИР И ЛАД. Что объединяет поле, школу и семью? Мир. Лад. Согласие. Уважение. Первая книга. Дети с любовью создают 

свою Первую книгу. В Первой книге запечатлена душа семьи. 

ИСТОКИ И ШКОЛА. Истоки глазами детей. Рождественский дар. 

ИСТОКИ И РАДУГА. Живительная сила Истоков проявляется в любви к родной земле и родному слову, родителям и 

родному очагу. Радуга – образ Истоков, соединяющий, небо, землю и человека. 



СКАЗКИ ПУШКИНА. В сказках Пушкина добро побеждает зло, честь и храбрость побеждают глупость и жадность, 

любовь и милосердие побеждают гордыню и зависть. 

РОДНОЙ КРАЙ. Родина. Дом. Родная сторонушка. Родные люди. Народная песня.  

ЩИТ И ГЕРБ. Духовный защитник нашего Отечества святой Георгий Победоносец. Чудо Георгия о Змее. Святыня России. 

Герб. 

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. Русский богатырь. Родная земля. Добро. Храбрость. Мир. 

Слово  

СЛОВО. Слово наполняет душу человека светом. Слово соединяет добрые дела и доблестный труд, самоотверженный 

подвиг и искреннюю любовь. 

Слово проверяется делом. 

ВЕСНА И СЛОВО. Что пробуждает сад добродетелей в душе человека? 

Каждый год Весна напоминает о жизнеутверждающей силе Слова.  

ЗОЛОТОЕ СЕРДЕЧКО. Пять талантов Золотого сердечка. Доброе слово. Честное слово. Слово о родителях. Труд и подвиг. 

Святое слово. 

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ. Добро. Доброе слово. Доброе дело. 

ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ. Честное слово. Родительское благословение. Подвиг. 

СЛОВО О РОДИТЕЛЯХ. Благословение. Родительское слово. Материнская и отеческая любовь. Уважение. Почитание. 

АЛЕША ПОПОВИЧ. Святое слово. Богатырская доблесть. Честь. 

ЧАША ЖИЗНИ. Жизнь. Любовь. Добрые дела. 

Образ  

РОДНИК. Род, Родник, Родное слово, Родная земля, Родина. Родник – начало жизни. Живая вода. Святой источник. Святая 

вода.  

ОБРАЗ РОДИНЫ. Родина. Родная земля. Отечество. Святая земля. Образ Родины. 

ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА. Святой Александр Невский – солнце Земли русской. Защитник Отечества. Ангел-хранитель 

русского народа.  

ОБРАЗ ПРАЗДНИКА. День Великой Победы. Покровительство святого Георгия Победоносца. Святая память. 

Книга  

КНИГА. Книга – живое существо. Добро и красота. В каждом человеке живет творец. 

КНИГА КНИГ. Собирание библиотеки – добрая традиция нашего народа. Книга     книг – Библия. Библия положила начало 

объединению книг в семью – библиотеку.    

ЖИВОЕ СЛОВО КНИГИ. Чтение – сердечный дар. Живое слово книги найдет отклик в душе читателя. 

ПЕРВАЯ КНИГА. МИР КНИГИ. Первая книга соединяет труд семьи и школы. Мир книги. 

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД 

Родители. Родительская любовь. Свет. Благодарность. Поле. Школа. Семья. Мир. Лад. Согласие. Добрый плод. Дар. 

Истоки. Родная земля. Родное слово. Радуга. Сияние истоков. Добро. Честь. Храбрость. Любовь. Милосердие. Мудрость. 

Родной край. Дом. Родные люди. Народная песня. Герб. Щит. Щит-совесть. Святой. Чудо. Защитник. Победоносец. 

Богатырь. Слово. Бесценный дар. Слово и дело. Весна и Слово. Добродетель. Сад добродетелей. Золотое сердечко. Талант. 

Доброе слово. Честное слово. Слово о родителях. Труд и подвиг. Святое слово. Доброе дело. Родительское благословение. 

Родительское слово. Уважение. Почитание. Богатырская доблесть. Жизнь. Образ. Род. Родник. Живая вода. Святой 

источник. Святая вода. Родина. Отечество. Святая земля. Образ Родины. Защитник Отечества. Солнце Земли русской. 

Образ праздника. Великая Победа. Святая память. Книга. Добро и красота. Творец. Книга книг. Библия. Библиотека. Живое 

слово книги. Чтение. Сердечный дар. Первая книга. Мир книги.   

2-й класс 

Учебный курс «ИСТОКИ» для 2 класса начинает вводить млад шего школьника в круг основныхсоциокультурных 

ценностей, присущих российской цивилизации. В его рамках происходит интегрирование получаемых в школе и семье знаний 

о среде, в которой живёт и развивается ребёнок, а также приобретается пер вый опыт целостного социокультурного её 

восприятия. 

Главными целями этого курса во 2-м классе являются: 

- раннее и относительно системное приобщение ребёнка к истокам родной культуры, духовных ценностей и образа жизни; 

- посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых учителем, приобщать ребёнка к це лостному 

взгляду на окружающий мир, выявлять его (мира) истоки; 

- развивая восприятие, мышление, чувствование и ду ховный опыт ребёнка, формировать ощущение своего на чального 

родства окружающему социокультурному и духовному пространству, уверенность в том, что окружаю щий мир не является 

чужим, ибо отчужденность его ведёт к отчужденности от своих истоков, непонимания. 

Базовое содержание курса «ИСТОКИ-2» объединено в четыре тематических блока - «РОДНОЙ ОЧАГ, РОДНЫЕ 

ПРОСТОРЫ, ТРУД ЗЕМНОЙ и ТРУД ДУШИ». Текст учебной книги не дол жен заучиваться. Доминирующая логика его 

может быть представ лена схемой: от настоящего - к истокам, а от них - вновь к настоящему, к осознанию тех его качеств, 

которые имеют непреходящую ценность. 

Усвоение и осознание базового содержания должно происходить путем его существенного расши рения в ходе чтения, 

рассуждения, выполнения разнообразных заданий (как самостоятельно, так и с участием взрослых), а также дополнительных 

наблюдений ребёнка за окружающим миром. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,  2 класс (32 часа) 

№ Тема урока Содержание Активные формы обучения 

РОДНОЙ ОЧАГ 
   

1 Введение в 

предмет. Имя 

Истоки. Родной очаг. Имя. Смысл имени. 

Именины - день имени. Традиции 

имянаречения. Родовое имя. 

Ресурсный круг 

«Имя и доброе качество»    



2 Семья Семья – любовь, забота, Согласие. Семейные 

традиции. 

Работа в паре «Семья»    

3 Семья Родители. Почитание родителей. Обязанности 

каждого в семье. 

Ресурсный круг «За что я благодарен 

своим родителям» 
   

4 Род Родина. Род. Родня. Родственники. 

Родственные отношения. Поколения. Родовое 

дерево. 

Работа в паре 

«Родовое дерево»    

5 Дом Порядок, уклад, ритм жизни дома. Чувство 

единения, заботы, любви. Родительский дом. 

Ресурсный круг 

«Дом» 
   

6 Дом Мир вещей. Святыни. Семейные реликвии. 

Традиции дома. Любимый праздник. 

Работа в паре 

«Родственные вещи» 
   

7 Деревня Деревня-кормилица. Земледельцы. Община 

(мир). Сход. Трудолюбие. Взаимовыручка. 

Работа в паре 

«Занятия жителей деревни» 
   

8 Город Город-труженик. Щит Отечества. Твердыня 

веры. Хранитель культуры. Доброта и 

милосердие. 

Ресурсный круг 

«Город»    

 
Обобщающий 

Урок 

«Родной очаг» 

Ценности. Вечные ценности. Духовные и 

материальные ценности. Родной очаг. 

Работа в паре «Вечные ценности» 

(оценивающий тренинг)    

РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ 
   

9 Нива и поле Родные просторы. Поле. Нива. Жатва. 

Хлебороб. Поле битвы. Труд воина. Воля 

вольная. 

Работа в паре 

«Поле и школа»    

10 Нива и поле Труд земной и труд души на ниве. «Нива-Божья 

ладонь». 

Ресурсный круг 

«Чем похожи поле и школа» 
   

11 Лес Зелёный друг. Царство природы. Человек и лес. 

Дерево жизни. Лесник. Дары и тайны леса. 

Ресурсный круг 

«Лес» 
   

12 Река Название реки. Ручей-Река-Море-Океан. 

Течение времени. Живая, святая вода. 

Работа в паре 

«Вода-Живая вода-Святая вода» 
   

13 Река Истоки, жизнь и нрав реки. Красота и польза. 

Река - дорога. 

Ресурсный круг 

«Река» 
   

14 Море-океан Море-океан. Поморы. Мореходы. Соловки - 

Северная святыня. 

1. Работа в паре «Человек и море» 

2. Ресурсный круг «Как море 

воспитывает человека» 

   

15 Путь-дорога Дорога. Путь. Путники. Паломники. Уединение. 

Гостеприимство. 

Работа в паре «Путь-дорога»    

16 Дорога жизни Разлуки и встречи. Первые шаги и последний 

путь. Перекрёстки. Дорога в жизни. 

Ресурсный круг «Значимые цели жизни»    

 
Обобщающий 

урок «Родные 

просторы» 

Родные просторы Работа в паре «Почему родные просторы 

значимы для человека»    

ТРУД ЗЕМНОЙ 
   

17 Сев и жатва Труд земной. Пахота, пашня. Сев и жатва. 

Пахарь, сеятель. Страда. Народные примеры. 

1. Работа в паре «Полевые работы» 

2.  Работа в паре «Пословицы и 

поговорки» 

   

18 Братья 

меньшие 

Домашние животные. Забота о животных. 

Любовь к животному. 

   1. Работа в паре «Про кого так 

говорят» 

2. Ресурсный круг «Кто важнее?» 

   

19 Ткачихи-

рукодельницы 

Ткачихи. Женский труд. Посиделки. Прядение. 

Ткачество. Терпение. 

Ресурсный круг 

«Ткачихи-рукодельницы» 
   

20 Ткачихи-

рукодельницы 

Лён. Полотно. Терпение. Сноровка. Работа в четвёрке 

«Как рубашка в поле выросла» 
   

21 Мастера-

плотники 

Плотницкое дело. Сруб. Топор. Артель. 

Добросовестность. Рассудительность. 

Мастерство. 

1. Работа в четвёрке «Инструменты 

плотника» 

2. Ресурсный круг «Мастера-плотники» 

   

22 Кузнецы-

умельцы 

Мастер-кузнец. Кузница. Горн. Мечи. Молот. 

Наковальня. Сила и ловкость. 

1. Работа в тройке «Подкуём лошадку» 

2. Ресурсный круг «Кузница» 
   

23 Ярмарка Ярмарка. Купец. Покупатель. Зазывала. Товар. 

Честная торговля. Праздник. 

Ресурсный круг 

«Ярмарка» 
   

24 Обобщающий 

урок 

«Труд земной» 

Труд земной 1. Работа в четвёрке «Труд земной и 

орудия труда» 

2. Ресурсный круг «Ценности труда 

земного» 

   

ТРУД ДУШИ 
   



25 Слово Труд души. Слово. Слово Истины. Мудрое 

слово. Меткое слово. Задушевное слово. Слова 

покаяния. Молитва. 

1. Работа в четвёрке «Какое бывает 

слово» 

2. Ресурсный круг «Подари доброе 

слово» 

   

26 Сказка Сказка. Сказочное слово. Сказочник. Житейская 

мудрость. 

1. Работа в четвёрке 

«Уроки сказки» 

2. Ресурсный круг 

«Любимый сказочный герой» 

   

27 Песня «Душа поёт». Песня. Народная песня. Духовные 

песнопения. Гимн. Частушка. 

1. Работа в четвёрке «Праздничная 

песня» 

2. Ресурсный круг «Душа поёт» 

   

28 Праздник Будни и праздники. Смысл праздника. 

Радостный труд души. 

1. Работа в четвёрке «Смысл праздника» 

2. Ресурсный круг «Любимый праздник» 
   

29 Книга Книга книг – Библия. Книга рукописная и 

печатная. Книжное слово. Читатель. Книголюб. 

Ресурсный круг 

«Любимая книга» 
   

30 Икона Икона. Лампада. Красный угол. Горний мир. 

Слово в образе. 

1. Ресурсный круг «Икона» 

2.  Работа в четвёрке «Иконописный 

образ» 

   

31 Храм Храм – дом Божий. Купол. Крест. Внутреннее 

убранство. Храм и человек. 

1. Работа в четвёрке «Храм души» 

(оценивающий тренинг) 

2. Ресурсный круг «Храм души» 

   

32 Обобщающий 

урок «Труд 

души» 

Труд души Ресурсный круг «Мир, в котором мы 

живём»    

                          БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД 

Имя. Семья. Род. Дом. Деревня. Город. Нива. Поле. Лес. Дорога. Река. Море. Сев. Жатва. Прядение. Ткачество. Кузнечное 

дело. Плотницкое дело. Строительство. Торговля. Домашние животные. Слово. Сказка. Песня. Праздник. Книга. Икона. 

Храм. 

Согласие. Забота. Добрая молва. Память. Взаимовыручка. Милосердие. Гостеприимство. Воля. Течение времени. Вечность. 

Трудолюбие. Добросовестность. Ловкость. Своевременность. Терпение. Преображение. Задушевность. Мудрость. 

Труд  души. Тайна. Надежда. 

                                                          3-й класс 

Учебный курс «Истоки» в 3 классе является продолжением начатого в 1-ом и 2-ом классах. В центре внимания 

оказываются ценности внутреннего мира человека. «Истоки-3» призваны подвести третьеклассника к истокам духовности, 

морали, нравственности и этики в том их понимании, в каком они традиционно бытуют в российской цивилизации. 

Главными целями этого курса в 3 классе являются: 

• дать ребёнку первый опыт относительно целостного и системного восприятия внутреннего мира человека; 

• посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых учителем, подвести к первым раз мышлениям об 

истоках духовности и нравственности в человеке; 

• продолжать формирование в ребенке ощущения этнического и социокультурного родства с окружающим социумом; 

уверенности в том, что это родство создает возможность самореализации. 

Базовое содержание курса «Истоки-3» объединено в четыре тематических блока: «Вера», «Надежда», «Любовь», «София». Как 

и в предыдущем курсе, текст книги предназначен не для заучивания, а для размышления о внутреннем мире и первом духовном 

опыте. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 3 класс (32 часа) 

Вера (8 часов) 

1. ВЕРА. Ступеньки веры - доверие, уверенность, признание. Чему доверяет сердце, как верит пытливый ум, во что верует 

душа. 

2. Почему говорят, что с верой приходит доброе дело. Веру к делу применяй, а дело - к вере. 

3. ВЕРНОСТЬ - преданность и надежность. Верность - знак веры. 

4. Почему в большом деле дают присягу. Нарушать клятву - веру ломать (вероломство). Верность не знает мелочей. 

5. ПРАВДА. Правда в деле, в слове, в образе. Что означает - жить по правде. 

6. Правда всегда с верой дружит. Правда - путь веры. Праведность. Справедливость. Правосудие. 

7. ЧЕСТЬ. Почему говорят: «Береги честь смолоду». Честное дело не таится. 

8. Честь и хвала - награда за доблесть, похвала мудрости и поклон Преподобному. 

Надежда (8 часов) 

9. НАДЕЖДА - стремление к доброму исходу своего дела. Надежда на опыт, правду и веру. 

10. Надежда не должна умирать. Тщетная надежда. Потеря надежды - отчаяние. 

11. СОГЛАСИЕ - единомыслие, единодушие, единоверие. Согласие среди людей. Согласие в семье. 

12. Согласие ума, сердца и воли. Как мир и согласие добрую надежду рождают. Несогласие и разногласие. 

13. ТЕРПЕНИЕ - умение стойко переносить испытания и трудно сти. Терпение и надежда вместе идут. 

14. Без терпения нет спасения. Терпение дает умение. Нетерпимость к злому слову и делу. 

15. ПОСЛУШАНИЕ - доверие доброму опыту и надежда на него. Послушание совести. 

16.  Послушание родителям. Законопослушание. 

Любовь (8 часов) 

17. ЛЮБОВЬ - сердечная привязанность. Любовь - добро. Любовь – единство. 

18. Любовь- дружба. Святая любовь. Любовь - созидательный  труд души и тела. 



19. МИЛОСЕРДИЕ - иметь милость в сердце. Милосердие словом и делом. 

20. Уметь прощать человека, но быть строгим к его про ступкам и нетерпимым ко злу. Где гнев - там и милость. Милость от 

любви исходит. 

21. ДОБРОТА. Добрые слова и добрые дела. Доброжелательность. Доброта истинная и доброта ложная. 

22. Добрый человек в доброте проживёт век. В ком добра нет, в том и правды мало. 

23.  ПОКАЯНИЕ - чистосердечное признание в проступке, отречение от зла. 

24. Покаяние ведёт к очищению. Покаяние любви учит. 

София (8 часов) 

25. УМ ДА РАЗУМ. Ум познает и запоминает, а разум смысл по стигает. 

26.  РАЗМЫШЛЯТЬ И ВРАЗУМЛЯТЬ. Грамота, книга, школа. 

27. Ум без разума - беда. Где ума не хватит - спроси разума. 

28. ИСТИНА - подлинность, искренность. Храните ли истины. Слово истины. 

29. Истина в деле, истовость. Истина в образе, путеводный образ. 

30. ЗНАНИЯ И МУДРОСТЬ. Слепая вера противна рассудку. Знание - плод учения, а истина - любви и правды. 

31. Мудрость и мудрецы. София - Премудрость. 

32. Почему Вера, Надежда и Любовь - родные сёстры?  

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД 

Вера. Верность. Правда. Честь. Надежда. Согласие. Тер пение. Послушание. Любовь. Милосердие. Доброта. Покаяние. Ум 

да разум. Истина. Знания и мудрость. Единство Веры, Надежды и Любви. 

Доверие. Уверенность. Признание. Преданность. Надежность. Чувство долга. Праведность. Правосудие. Путеводный 

образ. Единомыслие. Единодушие. Единоверие. Сострадание. 

  Heтepпuмocть. Совесть. Сердечная привязанность. Милость в сердце. Доброжелательность. 

Раскаяние. Размышление. Знание. Вразумление. Подлинность. Искренность. 

                                                           4-й класс 

Учебный курс 4 класса призван суммировать и обобщить всё известное ученику из курса «ИСТОКИ» в начальной школе 

и вывести его на новый уровень понимания социокультурных и духовных ценностей. 

В центре курса - традиции как важный механизм передачи их новым поколениям, как способ сохранения преемственности 

культуры в ее самом широком понимании. Важно увидеть жизненную силу традиций в современной действительности, в 

окружающем мире. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 4 класс (32 часа) 

Введение (1 час) 

1. Что такое традиции? Почему традиции необходимы в жизни человека, семьи и общества?         

Родные Образы (10 часов) 

2. ТРАДИЦИИ ПЕРВОГО ОБРАЗА. Отец: роль и место отца в доме и семье. Родоначальник и род. Родовое дерево. Отец  

родной,  крёстный, духовный, названный. Мать: роль и место матери в семье и доме. Родная мать, мать - хранительница очага, 

крёстная мать.         

3. Отечество. Родина. Мир - Вселенная, мир - сообщество, мир -  согласие. Щит и меч на защите Отчизны. Щит и меч как 

символы миролюбия и справедливой кары. 

4. ОБРАЗЫ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ И ЛЮБВИ. Вера, Надежда и Любовь в сердце русского человека. Праведники и мудрецы - 

носители традиций Веры, Надежды и Любви. Ангел-хранитель. 

5. «Спасы» в народной культуре и традициях. «Спас в силах». Об раз «Спаса» как знак любви Божией. «Спас» как надежда. 

6. Смыслы купола и креста в храмостроительстве и искусстве. Их виды. Дерево и птица на русских иконах. Мотивы дерева, 

птицы, коня, ладьи в народном творчестве.         

7. ОБРАЗЫ ПОКРОВА В НАРОДНОЙ ТРАДИЦИИ. Почитание Богоматери на Руси. Владимирский образ Божией Матери - 

святыня России. Покров Пресвятой Богородицы как символ заступничества. 

8. Образы Богородицы: «Умиление», «Знамение», «Путе водительница». Праздничные обряды и обычаи праздника Покрова.  

9. ОБРАЗЫ СОФИИ И СВЕТА. Троица как знак единения, любви и согласия. Красота образа. Образ Троицы в искусстве и 

окружающем мире. Софийские соборы в культуре России. 

10. Свет как знак истины, правды и добра. Свет знания и тьма невежества. Свеча и лампада в различных жизненных 

обстоятельствах русского человека. 

Умелые Дела (10 часов) 

11. ТРУДОВЫЕ ТРАДИЦИИ. Крестьяне, ремесленники и купцы  труженики России. 

12. Обычаи общего дела, распределение труда и сил. Община, артель, сотни, гильдии, цехи - традиционные тру довые 

сообщества. 

13. ТРАДИЦИИ СЛУЖЕНИЯ. Царство и воинство, священство и книжники.     

14. Обычаи и нормы справедливого управления и суда, отваги и мужества, терпения и просвещения, рассуждения. 

15. Собор и дружина, братия и училище - традиционные сообщества общественного служения.         

16. ТРАДИЦИИ ПРАВЕДНОГО ДЕЛА. Опыт и трудолюбие, умение и смекалка, честность и благотворительность - основы 

трудовых традиций.     

17. Молодой работает - старый ум дает. Как выгоду совместить с добром. 

18.  Отвага и мера, прозорливость и талант - основы служения. Праведный Труд. 

19.  Талантливый человек - большой труженик. 

20. По чему в основе любого таланта - любовь? Не за своё дело не берись, за  своим делом не ленись. 

Заветные Слова (10 часов) 

21. ТРАДИЦИИ СВЯТОГО СЛОВА. Святые слова просвещают ум,  сердце и укрепляют силы. Обычаи и традиции молитвы. 

Завет и заповедь. Слово заветное и слово заповедное. 

22. ТРАДИЦИИ ДОБРОГО СЛОВА. Благословение. Благословение родителей и благословение священника. Доброе дело без 

благословения не начинается. Послушание. Почитание родителей. 



23. Любовь и умиление. Радость личная и радость общая. Доброе слово способно вершить великие дела: врачевать, примирять, 

утешать и согревать. 

24. ТРАДИЦИИ ЧЕСТНОГО СЛОВА. В чем состояло достоинство, уважение и почёт русского человека. Слово чести и 

уговора  самые надёжные. Уговор дороже золота. Виды уговора. На доброе дело - уговор, а на злое - сговор. 

25. Обетное слово. Виды традиционных обетов. Умей держать верность слову. 

26. ТРАДИЦИИ ПОКАЯННОГО СЛОВА. Слова очищения. Признание вины. Обычаи покаяния. Исповедь. Слова прощения. 

27. Укор и укоризна. Слово укоризны совесть пробуждает. Слово выговора - наказывает. Совестливому человеку укоризна 

страшнее выговора. 

28. ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА. Православные праздники. Обычаи православного праздника: моление, крестный ход. 

29. Праздник семейный. Торжество семьи. Гостеприимство, гулянье, трапеза. Трапеза - знак единения и примирения. Обычаи 

русской трапезы. Где песня льётся - там легче живётся.         

30. Праздник народный и государственный. Народное гулянье. Ярмарка. Возложение венков. Воинский парад. 

Заключительный урок (1 час) 

31. Почему истоки помогают лучше видеть, слышать, чувствовать и понимать окружающий мир? Истоки: прошлое в 

настоящем ради будущего. 

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД 

Традиции образа. Традиции дела и служения. Традиции слова. Подвиги души. 

Отец. Родоначальник. Родовое дерево. Отец родной, крёстный, духовный, названный. Мать. Родная мать, 

мать - хранительница очага, крёстная мать. 

Мир - Вселенная, мир - сообщество, мир - согласие. Отечество. Щит и меч. 

Троица. Спаситель и «Спасы». Покров Пресвятой Богородицы. Образы Богородицы. Ангел-хранитель. Праведники и 

мудрецы. Купол и крест. Свет, свеча и лампада. Моление и крестный ход. 

Сообщества: община, артель, сотни, гильдии, цехи, собор, дружина, братия, училище. Опыт. Праведный труд. Талант. 

Выгода и добро. 

Завет и заповедь. Честь и уговор. Исповедь. Обет. Укор и укоризна. Подвижники. 

Благодарение. Поминание и почитание. Трапеза 

                                                  ЛИТЕРАТУРА: 

Преподавание предмета в начальной школе обеспечено социокультурным учебно-методическим комплексом, в который 

входят следующие издания: 

1. Бандяк О.А. Воспитание на социокультурном опыте: 1 класс. Активные формы обучения (системная разработка): 

Методическое пособие. – М., 2000. 

2. Бандяк О.А. Истоки: 2 класс. Активные формы обучения (сис темная разработка): Дидактический материал. – М., 

2000. 

3. Бандяк О.А. Истоки: 2 класс. Активные формы обучения (сис темная разработка): Методическое пособие. – М., 2000. 

4. Бандяк О.А. Истоки: 2 класс: Методические указания.– М., 1996. 

5. Истоки-2. Программа и комментарии // Истоки. Приложение № 6.–1998. – Декабрь. 

6. Истоки: 2 класс. Социокультурный инструментарий // Истоки. Приложение № 7. – 1998. – Декабрь. 

7. Истоки: 2 класс. Педагогический опыт // Истоки. Приложение № 4. – 1998.– Декабрь. 

8. Камкин А.В. Истоки: 2 класс. – М., 2000. 

9. Камкин А.В. Истоки: 3 класс. – М., 2000. 

10.  Камкин А.В. Истоки: 4 класс. – М., 2002. 

11.  Камкин А.В., Кузьмин И.А. Истоки (1–11 классы): Программа и комментарии // Истоки. Приложение № 2. – 1998. – 

Декабрь. 

12.  Камкин А.В., Кузьмин И.А. Истоки. Программа для начальной школы (1–4 классы). – М., 1997. 

13.  Камкин А.В., Котельникова Н.В. Истоки: 3 класс: Программа и комментарии // Истоки. Приложение № 3(16). – 2000. 

– Ноябрь. 

14.  Котельникова Н.В. Истоки: 2 класс: Рабочая тетрадь (3-е изда ние).– М., 2000. 

15.  Котельникова Н.В. Истоки: 3 класс: Рабочая тетрадь. – М., 1999. 

16.  Кузьмин И. А., Бандяк О. А., Синицына В. Н. Воспитание на со циокультурном опыте: Программа для начальной 

школы (1–4 клас сы) // Истоки. Приложение № 5. – 1999. – Сентябрь. 

17.  Кузьмин И.А., Давыдова Е.Ю. Азбука истоков. Золотое сердечко: 1 класс. – М., 2004. 

18.  Смирнова Т.Н., Ергина В.Д. Истоки: 4 класс. Активные формы обучения (системная разработка): Рабочая тетрадь. – 

М., 2004. 

19.  Твардовская Н.Ю. Истоки: 3 класс. Активные формы обучения (системная разработка): Методическое пособие. – М., 

2000. 

20.  Твардовская Н.Ю. Истоки: 3 класс. Активные формы обучения (системная разработка): Дидактический материал. – 

М., 2000. 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Программа курса «Учение с увлечением» разработана для внеурочных занятий с обучающимися 1-4 классов в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, требованиями 

к основной образовательной программе начального общего образования, на основании учебного плана МБОУ СОШ № 6.  

     Программа «Учение с увлечением» учитывает возрастные, общеучебные и психологические особенности младшего 

школьника. 

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

необходимых для полноценного функционирования человека в современном обществе.  

Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач: 

Образовательные: 

– 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.  

Развивающие:  

– развивать у детей способность самостоятельного мышления в процессе обсуждения прочитанного; 

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

Воспитательные: 

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

– учить детей уважать всякий честный труд, талант, гений; 

– поселить в детях сознание солидарности каждого отдельного человека с родиной, человечеством и желание быть им 

полезным. 

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

грамотность» и «Естественно-научная грамотность».  

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

текстов и рефлексией на них, использования их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и 

возможностей для активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и буквальное понимание текста, а 

понимание и рефлексия на текст, использование прочитанного для осуществления жизненных целей.  

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

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

использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, 

заинтересованному и мыслящему гражданину. 

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

ответственности нравственного поведения в области экономических отношений в семье, формирование опыта применения 

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

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

использовать естественно-научные знания для выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и 

решены с помощью научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы 

необходимы для понимания окружающего мира, тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для принятия 

соответствующих решений.  

Место курса в учебном плане  

Программа курса внеурочной деятельности «Учение с увлечением» рассчитана на 135 часов и предполагает проведение 1 часа 

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

1 класс – 33 часа   2 класс – 34 часа 

3 класс – 34 часа  4 класс – 34 часа. 

В первом полугодии проводятся занятия по формированию читательской и 

естественнонаучной грамотности, во 2 полугодии - по формированию математической финансовой грамотности.  

Формы организации занятий:  

• предметные недели;     • библиотечные уроки; 

• деловые беседы;    • участие в научно-исследовательских дискуссиях; 

• практические упражнения. 

Учебный процесс учащихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе адаптированных 

общеобразовательных программ начального общего образования при одновременном сохранении коррекционной 

направленности педагогического процесса, которая реализуется через допустимые изменения в структурировании 

содержания, специфические методы, приемы работы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

- осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых проблем семьи, принятии 

решений о семейном бюджете; 

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

вычисления в области семейных финансов; 

- осознавать личную ответственность за свои поступки; 

- уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 

- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над проектами и исследованиями; 

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



- овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построений рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

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

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке информации; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную от окружающих; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

- проявлять познавательную и творческую инициативу; 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 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: самооценка и взаимооценка, знакомство с критериями оценивания. 

Коммуникативные: 

- адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и отображать 

предметное содержание и условия деятельности в речи; 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах работы в группе; 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения 

или небольшого текста); 

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

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

- способность понимать, использовать, оценивать тексты размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать 

своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни; 

- умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

- умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

- умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в 

соответствии с поставленной учебной задачей. 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

- способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и постановки вопросов, для освоения 

новых знаний, для объяснения естественно-научных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах 

выводов; 

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

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

- способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

- способность проводить математические рассуждения; 

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

- способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения 

и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 

размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

- понимание и правильное использование финансовых терминов; 

- представление о семейных расходах и доходах; 

- умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 

- представление о различных видах семейных доходов; 

- представление о различных видах семейных расходов; 

- представление о способах экономии семейного бюджета. 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Обучение ведется на безотметочной основе. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

- степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают положительные результаты; 

- результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении которых выявляется, 

справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

- косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества успеваемости по математике, русскому 

языку, окружающему миру, литературному чтению и др. 

                               СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс 

Читательская грамотность: анализ текстов авторских и русских народных сказок, составление характеристики героев 

прочитанных произведений, деление текстов на части, составление картинного плана, ответы по содержанию прочитанных 

произведений, эмоциональная и личностная оценка прочитанного. 

Математическая грамотность: счет предметов в пределах 10, составление числовых выражений и нахождение их значений, 

состав чисел первого и второго десятка, задание на нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на 

увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, чтение и заполнение таблиц, круговых диаграмм, ложные и истинные 

высказывания. 



Финансовая грамотность: деньги, финансы, покупка, товар, обмен, бартер, услуги платные и бесплатные, доход, прибыль, 

банк, реклама, цена, количество, стоимость. 

Естественно-научная грамотность: наблюдения и простейшие эксперименты с яблоком, воздушным шариком, зеркалом и 

апельсином; воздух и его свойства, соль и её свойства, вода и её свойства, три состояния воды, плавучесть предметов, 

отражение. 

2 класс 

Читательская грамотность: понятия «художественный» и «научно-познавательный»; жанровое сходство и различия 

художественных и научно-познавательных текстов; составление характеристики героев прочитанных произведений; деление 

текстов на части, составление плана; ответы по содержанию прочитанных произведений, эмоциональная и личностная оценка 

прочитанного; 

Математическая грамотность: нахождение значений математических выражений в пределах 100, составление числовых 

выражений и нахождение их значений. Состав чисел первого и второго десятка, задание на нахождение суммы; задачи на 

нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, чтение и заполнение таблиц, 

столбчатых диаграмм, календарь, логические задачи, ложные и истинные высказывания, построение геометрических фигур, 

нахождение длины ломаной, диаметр окружности, периметр треугольника. 

Финансовая грамотность: деньги, аверс и реверс монеты, кредиты, вклады, банковская карта, правила безопасного 

использования банковских карт, фальшивые и повреждённые деньги, средства защиты российских банкнот, валюта. 

Естественно-научная грамотность: наблюдения и простейшие эксперименты с яблоком, овощами, мёдом, лесной землей, 

песком, глиной. Состав почвы, перегной. Состав и свойства древесины. Названия овощей, выделение среди овощей 

корнеплодов. Названия частей растений, виды корней, свойства корней. Представление о позвоночных животных. 

3 класс 

Читательская грамотность: научно-познавательные тексты; основная мысль текста, тема текста, деление текста на части, 

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

оценка прочитанного. 

Естественнонаучная грамотность: особенности жизнедеятельности дождевых червей: кальций и его роль в организме 

человека, дрожжи, виды облаков, свойства мела, свойства мыла, восковые свечи, магнит и его свойства. 

Финансовая грамотность: бюджет, уровни государственного бюджета, семейный бюджет, заработная плата, пенсия, 

дополнительные доходы (выигрыш, клад, пособия). Обязательные, желаемые и непредвиденные расходы. Налоги. Экономия 

семейного бюджета. 

Математическая грамотность: нахождение значений математических выражений в пределах 100000, составление числовых 

выражений и нахождение их значений, задачи на нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение 

и уменьшение числа на несколько единиц, решение задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость», чтение и 

заполнение таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками. 

4 класс 

Читательская грамотность: научно-познавательные тексты; основная мысль текста, тема текста, деление текста на части, 

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

оценка прочитанного. 

Естественно-научная грамотность: томат, болгарский перец, картофель, баклажаны, лук, капуста, горох, грибы. Работа с 

понятиями: многолетнее / однолетнее растение, части растений, условия и способы размножения, строение плодов, сроки 

посадки, возможности использования человеком. 

Финансовая грамотность: потребительская корзина, состав потребительской корзины, прожиточный минимум, 

минимальный размер оплаты труда, страхование и его виды, распродажа, акция, скидка, бонусы, кешбэк, страховые риски, 

благотворительность, благотворитель, благотворительный фонд. 

Математическая грамотность: нахождение значений математических выражений в пределах 100000, составление числовых 

выражений и нахождение их значений, задачи на нахождение суммы; задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость», 

сравнение различных вариантов покупок; нахождение размера скидки на товар, нахождение цены товара со скидкой; чтение 

и заполнение таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками, умение пользоваться калькулятором. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Буряк М.В., Шейкина С.А. «Функциональная грамотность» 1-4, М.: «Планета», 2022. 

2. Виноградовой Н.Ф., Рыдзе О.А., Хомякова И.С. «Функциональная грамотность младших школьников», М.: 

Просвещение/Вентана-Граф, 2018. 

3. Волина В. В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994. 

4. Корлюгова Ю. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 2– 4 классы, М.: ВИТА, 2014. 

5. Моторо Н.П., Новожилова Н.В. Сборник математических задач «Основы финансовой грамотности» в 3 томах. Т.1 для 1-4 

классов, Москва, 2019. 

6. Оморокова М. И. Совершенствование чтения младших школьников. – Москва, 2001. 

7. Павлова Л.А. Как формировать навык чтения у младших школьников. – М.: «Аркти», 2007. ЦОР/ЭОР: 

1. https://uchi.ru/. 

2. Аликина О. В. Введение экономических знаний в обучение младших школьников Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» - http://festival.1september.ru/ 

3. Загадки и ребусы - http://www.collection-zagadok.ru/zagadki-cat47.html 

4. - Загайнова Е. Экономическая викторина «Сказки Пушкина глазами экономиста» - http://www.igraza.ru/page-10-1-11.html 

5. Землянская Е. Экономика для младших школьников Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» - 

http://festival.1september.ru/ 

6. Игры по экономике - http://basic.economicus.ru/igroteka/ 

7. Свергунова Т. Ю. Игровое занятие «Путешествие в страну «Сказочная экономика» - 

http://doshvozrast.ru/konspekt/poznovrazv104.htm 

8. Экономические загадки для школьников - http://zanimatika.narod.ru/Narabotki12.htm  

http://zanimatika.narod.ru/Narabotki12.htm


       



Раздел 1 программы «Комплекс основных характеристик образования»   

1.1.  Пояснительная записка программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Умники и умницы» реализуется в рамках 

социально-педагогической направленности. В современном российском обществе возрастает потребность в людях 

неординарно мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно решать поставленные задачи и формулировать 

новые, перспективные цели. Сегодня нужны интеллектуально развитые граждане, которые в будущем смогут определять пути 

экономического и политического развития страны. Соответственно общество нуждается в школе, которая может подготовить 

делового человека, отличающегося высоким уровнем творчества и профессионализма, обладающего нравственной позицией, 

широтой компетенций. Такие люди являются мощным ресурсом общественного развития. Они способны обеспечить нашей 

стране социальное, культурное и духовно-нравственное преображение. Поэтому забота об одарённых детях сегодня – это 

забота о развитии науки, культуры и социальной жизни России в будущем. 

Основными логическими приемами формирования понятий являются анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, 

обобщение, конкретизация, классификация. Мышление по правилам — логическое — лежит в основе решения 

математических, грамматических, физических и многих других видов задач, с которыми дети сталкиваются в школе. Вместе 

с тем верно и то, что сами эти задачи выступают условием развития такого мышления. 

Практика показала, что дети, регулярно решающие логические задачи, точнее рассуждают, легче делают выводы, 

успешнее и быстрее справляются с задачами по разным учебным предметам. Но даже если просто решать подряд каждый день 

три-четыре задачи, то и в этом случае время не будет потрачено зря, и усилия не пропадут даром, потому что приобретается 

самое главное в мыслительной деятельности — умение управлять собой в проблемных ситуациях. Способность мыслить 

последовательно, по законам логики, умение сочетать мысли по определенным правилам, складываются благодаря обучению 

в школе. Но не сами собой, а в ответ на усилия ребенка. Эти качества необходимы всегда, когда нужно что-то оценить или 

обсудить, что-то с чем-то сопоставить и кого-то с кем-то рассудить.                                                 

Введение в начальную школу регулярных развивающих занятий, включение детей в постоянную поисковую 

деятельность существенно гуманизирует начальное образование. Такой систематический курс как «Умники и умницы» 

создает условия для развития у детей познавательных интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, 

вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Решить многие проблемы мышления 

школьников помогает учебная задача, которая существенно отличается от многообразия частных задач. При решении частных 

задач школьники овладевают столь же частными способами. Лишь при длительной тренировке дети усваивают некоторый 

общий подход. Усвоение этого способа происходит по эмпирическому принципу движения мысли от частного к формально 

общему. При решении же учебной задачи ученики первоначально овладевают содержательным общим способом, а затем 

безошибочно используют его при подходе к каждой частной задаче. Появление курса связано с тем, что: 

• в современном мире уже недостаточно обучать только получению информации; 

• анализ, сортировка информации, аргументация, которые используются при преподавании обычных 

предметов, лишь малая часть навыков мышления, обучающиеся должны владеть и другими навыками; 

• конкретные предметы имеют свои идиомы, потребности и модели, тогда как логика является некоторым 

метапредметом, который объединяет все знания и личный опыт ученика.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Умники и умницы» составлена в соответствии 

с правовыми документами, регламентирующими программы дополнительного образования:  

• Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

• Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 

г. № 996-р); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и 

режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

• Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден на заседании проектного комитета по 

национальному проекту "Образование" 07 декабря 2018 г., протокол № 3); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 № 629 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее 

— Порядок). 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей» (далее- Целевая модель); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 № 298 "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых"; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам»; 



• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации и министерства просвещения Российской 

Федерации от 5.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме 

реализации образовательных программ»; 

• Постановление Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013г. № 413-п «О государственной программе ХМАО-

Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030года». 

1.1.1. Актуальность. 

Одним из главных лозунгов является формирование компетентностей ребенка по освоению новых знаний, умений, 

навыков, способностей.  

Развитие и совершенствование познавательных процессов будет более эффективным при целенаправленной 

организованной работе, что повлечёт за собой и расширение познавательных возможностей детей. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие познавательных 

способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений, что является актуальной 

задачей современного образования. 

1.1.2. Новизна заключается в том, что изучение программы нацелена на обучения детей достижение оптимального 

общего психологического развития каждого ребенка. Система предполагает одновременное развитие всех составляющих 

психической сферы детей. Благодаря этому дидактические и методические принципы направлены на максимальную 

активизацию собственной познавательной деятельности детей. Эффективность учебного процесса в значительной мере 

определяется степенью сформированности различных сторон и особенностей познавательной деятельности школьников, и, 

прежде всего, их мышления. 

1.1.3. Педагогическая целесообразность. 

Практическая значимость программы состоит в развитии познавательных способностей и общеучебных умений и 

навыков учащихся.  

Данный систематический курс создает условия для развития у детей познавательных интересов, формирует 

стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего 

интеллекта. Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и 

самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. 

В результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своём развитии, они многому научаются и эти 

умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам. Всё это означает, что у кого-то возникает интерес к учёбе, а у 

кого-то закрепляется. 

Система занятий по курсу позволяет решать следующие аспекты: познавательный, развивающий, воспитывающий. 

Познавательный аспект 

− формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения, а также логического мышления; 

− формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

− формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные способы достижения требуемого 

результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Развивающий аспект 

− создать условия для развития мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной деятельности, как умение 

анализировать, сравнивать, синтезировать, выделять главное, доказывать и опровергать, делать умозаключения; 

− способствовать развитию пространственного восприятия и сенсорно-моторной координации. 

− развитие речи. 

Воспитывающий аспект 

− воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

    Таким образом, целью обучения логике является развитие и совершенствование познавательных процессов 

(внимания, восприятия, воображения, различных видов памяти, мышления) и формирование ключевых компетенций 

обучающихся. 

1.1.4. Отличительной особенностью данной программы является: 

− определение видов организации деятельности учащихся, направленные на достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения учебного курса; 

− в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные результаты; 

− достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы оценки: педагогом, 

администрацией, психологом. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности 

бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 

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

государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, 

в осознанном желании служить Отечеству. 

1.1.5. Организация образовательного процесса 

Направленность программы – социально – гуманитарная 

Профиль – практико – ориентированный, развивающий интеллектуальные и творческие способности, 

познавательный 

Уровень программы- базовый 

Адресат программы-возраст обучающихся 7-11 лет 



Объем и сроки реализации-72 часа, 1 год обучения 

Форма обучения – очная, при необходимости допускается дистанционное обучение с помощью доступных 

мессенджеров. 

 Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 академическому часу. Продолжительность занятия 40 минут. 

По форме организации - групповые, парные в сочетании с индивидуальными занятиями 

Состав групп - постоянный  

Количество обучающихся на занятии- 7-25 человек 

Программу реализует педагог дополнительного образования – Зайнуллина Динара Фаритовна, Ершова Елена 

Александровна. 

Занятия проводятся в разновозрастных группах. Формирование групп проводится из состава всех желающих, 

соответствующей возрастной категории. На вводном занятии проводится инструктаж по соблюдению техники безопасности 

на занятиях в кружке «Умники и умницы». 

1.1.6. Виды занятия определяются содержанием программы и предусматривают теоретическое и практическое 

обучение. 

− занятия - исследования; 

− нетрадиционные занятия (занятие – сказка, занятие-КВН, урок-путешествие, занятие – творческая мастерская); 

− интегрированные занятия (с использованием информационно-коммуникационных технологий), 

− игровая деятельность, 

− познавательная деятельность, 

− совместно-распределительная деятельность (включенность в учебные коммуникации, парную и групповую работу), 

− творческая деятельность (художественное творчество, конструирование), 

− трудовая деятельность (самообслуживание). 

1.1.7. Методы обучения 

В ходе реализации программы используются разнообразные методы обучения: 

− объяснительно-иллюстративные (рассказ, беседы, наблюдение, объяснение, демонстрация); 

− проблемно – ситуационный метод; 

− методы мотивации и стимулирования; 

− обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 

− игровые. 

     Подразумевается комплексное использование методов, их подбор в соответствии с сюжетным замыслом занятия. 

Такое использование методов обучения позволяет педагогу своевременно осуществлять как обучающую, воспитывающую, 

развивающую функцию занятия, так и вести своевременную коррекционную работу.  

1.1.8. Формы обучения: 

Формы организации занятий: 

− коллективная 

− групповая 

− работа в парах 

− индивидуальная 

    Группы могут быть как одновозрастные, так и разновозрастные. 

          Формы проведения занятий: 

− беседа 

− открытое занятие 

− творческая мастерская 

− мастер-класс 

− выставка 

− презентация 

− практическое занятие 

− экскурсия  

− праздник 

Для реализации программного содержания используются   образовательные технологии:  

- игровые технологии; 

- проблемное обучение (М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин); 

- исследовательское обучение (А.И. Савенков); 

- ИКТ; 

- здоровьесберегающая технология; 

Основной метод - метод проблемного обучения, позволяющий путем создания проблемных ситуаций, с помощью 

информационных вопросов и гибкого их обсуждения повысить заинтересованность учащихся в тематике занятий.  

Формы и режим занятий. 

• По количеству детей, участвующих в занятии: индивидуальная, коллективная, групповая. 

• По особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, интеллектуальная игра. 

• По дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические занятия, 

комбинированные формы занятий. 

Занятия проводятся в классной комнате. Комната проветривается, имеет нормативное освещение, отвечает санитарно-

гигиеническим требованиям.  

На занятиях предлагаются задания неучебного характера. Так серьёзная работа принимает форму игры, что очень 

привлекает и заинтересовывает младших школьников. 



Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми логически-поисковых заданий. Благодаря 

этому у детей формируются общеучебные умения: самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в 

сложных ситуациях. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка решения задач. Главное здесь 

не в том, чтобы выделить тех, кто выполнил задание верно, и конечно, никак не в том, чтобы указать на детей, допустивших 

ошибки. А в том, чтобы дети узнали, как задание выполнить верно и, главное, почему другие варианты скорее всего ошибочны. 

Поэтому, выясняя с детьми правильность выполнения задания, не следует ограничиваться лишь упоминанием, что «так 

неверно», а нужно пояснить: «...задание надо было выполнить так потому, что...». Такой формой работы создаются условия 

для нормализации самооценки у разных детей, а именно: у детей, у которых хорошо развиты мыслительные процессы, но 

учебный материал усваивается плохо за счет слабо развитых психических процессов (например, памяти, внимания) 

самооценка повышается. У детей же чьи учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью, 

происходит снижение завышенной самооценки. 

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. 

Продолжительность занятий. 

6-11 лет – 40 минут. 

Виды деятельности: игровая, познавательная. 

Механизмы формирования ключевых компетенций: 

− Работа в парах 

− Работа в группах различного состава 

− Исследовательская деятельность 

− Рефлексия 

− Проектная деятельность 

1.2. Цель программы «Умники и умницы: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы 

развивающих занятий 

Задачи: 

1)  развивать мышление в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2)  развивать психические познавательные процессы: различных видов памяти, внимания, зрительного восприятия, 

воображения; 

3)  развивать языковую культуру и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать определения 

понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

4)  формировать навыки творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; 

5)  развивать познавательную активность и самостоятельную мыслительную деятельность учащихся; 

6)  формировать и развивать коммуникативные умения: умение общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в 

парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

7) формировать навыки применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных дисциплин и в 

практической деятельности. 

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

№ 

п/п 

Содержание и виды 

работ 

Всего 

часов 

В том числе часы Формы  

Теории Практи

ки 

организации 

занятий 

аттестации/ 

контроля 

1. 

 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 2 - беседа, презентация  наблюдение 

2 
Сравнение 

6 - 6 беседа, составление схемы 

предложения, опрос. 

наблюдение, 

тестирование 

3 
Комбинаторика 

6 - 6 беседа, составление схемы 

предложения, опрос. 

наблюдение, 

тестирование 

4 Элементы логики 18 - 18 беседа, составление схемы 

предложения, опрос. 

наблюдение, 

тестирование 

2 модуль 

5 Элементы логики 4 - 4 беседа, составление схемы 

предложения, опрос. 

наблюдение, 

тестирование 

6 Развитие творческого 

воображения 

22 - 22 беседа, составление схемы 

предложения, опрос. 

наблюдение, 

тестирование 

7 Практический материал 12 - 12 Беседа, практическая работа. Тесты. 

 

8 Обобщающее занятие 

«Наши достижения» 

2 - 2   

  72 2 70   



1.3.2. Содержание учебного плана 

Содержание программы 

I. Сравнение (6 часов) 

Ситуативная связь между понятиями. Образное сравнение. 

II. Комбинаторика (6 часов) 

Решение задач с помощью таблиц и графов. 

III. Элементы логики (22 часа) 

Виды отношений между понятиями. Рефлексивность и симметричность отношений. Причинно-следственные 

цепочки. Логические связки «или», «если …, то». Логические возможности. Рассуждения. Выводы. 

IV. Развитие творческого воображения (22 часа) 

Оценка ситуации с разных сторон. Многозначность. Рассмотрение законов логики с точки зрения русского языка и 

окружающего мира. 

V. Практический материал (12 часов) 

Логические задачи. Задачи-смекалки. Логические игры. Житейские задачи. 

Курс продолжает развивать и тренировать основные психические механизмы, лежащие в основе познавательных 

способностей детей. Но так как учащиеся занимается по этому курсу четвёртый год, все больше внимания теперь уделяется 

логически-поисковым, частично-поисковым задачам. Большое внимание уделяется решению нестандартных задач. 

Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают преемственность перехода от простых формально-

логических действий к сложным, от заданий на репродукцию и запоминание - к истинно творческим, дети учатся производить 

анализ и синтез, сравнение и классификацию, строить индуктивные и дедуктивные умозаключения. Только тогда можно 

рассчитывать на то, что ошибки в выполнении умственных действий или исчезнут, или будут сведены к минимуму, а процесс 

мышления школьника будет отвечать щелям и задачам обучения. 

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе выполнения которого учащиеся, как правило, 

самостоятельно или при незначительной помощи учителя открывают для себя знания и способы их добывания.     К 

конкретным частично-поисковым задачам относятся, например, такие задания, как нахождение закономерностей нахождение 

принципа группировки и расположения приведенных слов, цифр, явлений; подбор возможно большего количества примеров 

к какому-либо положению; нахождение нескольких вариантов ответа на один и тот же вопрос; нахождение наиболее 

рационального способа решения; усовершенствование какого-либо задания и другие. Так как большинство школьных задач 

решается по определенному алгоритму, зачастую приводимому учителем в готовом виде, то в одних случаях возникает 

ситуация бездумного, автоматического подхода учащихся к их решению, в других - растерянность при встрече с задачей, 

имеющей необычное, нестандартное условие. Вот почему удельный вес заданий на развитие мышления заметно возрастает в 

4 классе, а сами задания становятся более разнообразными и трудными. 

Решение нестандартных задач формирует познавательную Активность, мыслительные и исследовательские умения, 

привычку вдумываться в слово. Большинство задач не имеет однозначного решения. Это способствует развитию гибкости, 

оригинальности и широты мышления - то есть развитию творческих способностей у детей. 

Материал одного занятия рассчитан на 45 минут.  

Рекомендуемая модель занятия: 

1. Мозговая гимнастика (2 минуты). 

2. Разминка (3-5 минут). 

3. Тренировка психических механизмов, лежащих в основе познавательных способностей, памяти, внимания, 

воображения (10 минут).  

4. Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты). 

5. Логически-поисковые задания (10 минут).  

6. Весёлая переменка (2-3 минуты). 

7. Решение нестандартных задач (10-15 минут). 

Материал каждого занятия рассчитан на 35 минут. Во время занятий у ребенка происходит становление 

развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и 

необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется 

отношение к данным занятиям как к средству развития своей личности. Данный курс состоит из системы 

тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются 

занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, 

кроссворды и т.д., что привлекательно для младших школьников.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. Благодаря этому у детей 

формируются умения самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. На каждом 

занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое 

важное качество, как осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при 

решении задач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка решения задач. Такой формой 

работы создаются условия для нормализации самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых 

хорошо развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, 

внимания. У других детей может происходить снижение самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в 

основном, прилежанием и старательностью. 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, могут почувствовать 

уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный эмоциональный фон: 

раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания. 



Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, различные темы и формы 

подачи материала активно чередуются в течение урока. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и 

менее утомляемой. 

В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому же заданию, но н а 

более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут быть включены в любые занятия другой темы в 

качестве закрепления. Изучаемые темы повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала 

и решаемых задач.  

В процессе выполнения каждого задания происходит развитие почти всех познавательных процессов, но каждый 

раз акцент делается на каком-то одном из них. Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп: 

- задания на развитие внимания; 

- задания на развитие памяти; 

- задания на совершенствование воображения; 

- задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на развитие произвольного 

внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных умений, как умение 

целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый 

короткий путь, решая двух - трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и зрительной памяти. Участвуя 

в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В 

результате таких занятий учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и определения. 

Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и 

наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания геометрического характера; 

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих ничего конкретного, до 

какого-либо изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя 

одну и ту же линию дважды); 

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного рисунка; 

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких частей, выбираемых из 

множества данных; 

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны буквами, расположение 

которых напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С этой целью в рабочих 

тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные 

суждения и проводить доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и правил логики. В 

процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые виды анализа и 

синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные 

на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

Модель занятия: 

1. «Мозговая атака» (1-2 минуты). 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью занятия по РПС. 

Исследования ученых убедительно доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются показатели 

различных психических процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается  объем памяти, 

повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются 

психомоторные процессы. 

2. Разминка (3 минуты). 

Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного положительного эмоционального 

фона, без которого эффективное усвоение знаний невозможно. Поэтому вопросы, включенные в разминку, достаточно 

легкие. Они способны вызвать интерес у детей, и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, окрашены немалой 

долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к активной учебно -познавательной деятельности. 

3. Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе  

познавательных способностей, памяти, внимания, воображения, мышления  (15минут) 

Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют развитию этих так необходимых качеств, но и 

позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, углублять знания ребят, разнообразить методы и приемы 

познавательной деятельности, выполнять логически-поисковые и творческие задания. Все задания подобраны так, что степень 

их трудности увеличивается от занятия к занятию. 

4. Весёлая переменка (3-5 минут) 

Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет не только развивать двигательную сферу ребенка, но 

и способствовать развитию умения выполнять несколько различных заданий одновременно. 

5. Построение предметных картинок, штриховка (15 минут) 



 На данном этапе занятия ребята штрихуют предметы, которые они нарисовали или построили при помощи 

трафаретов с вырезанными геометрическими фигурами. Обведение по геометрическому трафарету фигур, предметов 

помогает ребятам рисовать предметы с натуры, они не искажают пропорции и форму. Штриховка же не только подводит 

детей к пониманию симметрии, композиции в декоративном рисовании, но и формирует и совершенствует тонкую моторику 

кисти и пальцев рук. Составление, моделирование и штриховка предметов и попутное составление ребятами небольших 

рассказов по теме, продолжение начатого рассказа, работа над словом, словосочетанием, - это и способ развития речи, и 

овладение выразительными свойствами языка. Тренируя тонкую моторику рук, ребята одновременно развивают устную речь. 

Основные принципы распределения материала: 

 1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 

 2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

 3) принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

 4) увеличение объема материала; 

 5) наращивание темпа выполнения заданий; 

 6) смена разных видов деятельности. 

Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны ближайшего развития ребенка и 

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

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом основными выступают два 

следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие пространственных 

представлений. Развитие умение ориентироваться в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия 

времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. 

Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. Тренировочные 

упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие способности 

переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений, узнавать предмет по 

его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное 

и существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование 

основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и 

существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических 

игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   помощью органов чувств. 

Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы - описания, сочинять 

сказки. Формирование умения давать несложные определения понятиям. 

1.3.4. Планируемые результаты по окончании обучения 

В результате изучения курса обучающиеся получат возможность формирования  

Личностных результатов: 

− развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной деятельности; 

− формировать личностный смысл учения; 

− формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

− Метапредметных результатов. 

− Регулятивные УДД: 

− осваивать способы решения проблем поискового характера; 

− определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

− осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

− познавательные УУД; 

− осознанно строить речевое высказывание; 

− овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение рассуждения; 

− учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации информации в соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

− учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

− формировать мотивацию к работе на результат; 

− учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или компромисса. 

Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются формирование следующих умений: 

− определять виды отношений между понятиями; 

− решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

− находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

− устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

− рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

− решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то». 

Ожидаемые результаты 

Основной результат обучения - расширение зоны ближайшего развития ребёнка и последовательный перевод её в 

непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. 

− увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

− воспитание уважительного отношения к своему городу, школе, чувства гордости за свою страну; 



− воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

− формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению; 

− развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном 

счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

 

1.3.5. Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата  Количество Режим 

занятий начала занятий окончания занятий учебных недель учебных дней учебных 

часов 

1 модуль 1 сентября 31 декабря 16 32 32 2 раза в 

неделю 

по 1 ч 
2 модуль 9 января 31 мая 20 40 40 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Формы аттестации 

В основу изучения кружка положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются воспитательными 

результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятельности   оцениваются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устрой-

стве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между 

собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной про-социальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в 

самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для дру-

гих, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действи-

тельно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в 

опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых 

немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

• Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся по методикам Холодовой О, 

Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 

• Текущий:  

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, 

входящих в состав действия;  

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание 

принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения 

фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

• Итоговый контроль   в формах 

- тестирование; 

- практические работы; 

- творческие работы учащихся; 

- контрольные задания. 

• Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих потенциальных 

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

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в 

зачётном листе учителя. В рамках накопительной системы, создания портфолио для оценки эффективности занятий можно 

использовать следующие показатели: 

✓ степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем помощь учителя меньше, 

тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

✓ поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников обеспечивают 

положительные результаты занятий; 

✓ результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении которых выявляется, 

справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 

✓  косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успеваемости по разным 

школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках (повышение активности, 

работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной деятельности). 



 Динамика развития учащихся фиксируется учителем совместно со школьным психологом (внутренняя система 

оценки) на основе диагностик   по Асмолову А.Г. (методики «Незавершённая сказка», «Оцени поступок», «Моральная 

дилемма», «Кто я?», уровни описания оценки познавательного интереса, сформированности целеполагания, развития 

контроля, оценки). 

Также показателем эффективности занятий по курсу РПС являются данные, которые учитель на протяжении года 

занятий заносил в таблицы в начале и конце года, прослеживая динамику развития познавательных способностей детей. 

Критерии оценки результатов тестов. 

▪ 80 – 100% - высокий уровень освоения программы; 

▪ 60-80% - уровень выше среднего; 

▪ 50-60% - средний уровень; 

▪ 30-50% - уровень ниже среднего; 

▪ меньше 30% - низкий уровень.  

Основные формы учета знаний и умений: 

✓ тестирование (проводится в начале и конце учебного года); 

✓ участие в олимпиадах, в конкурсах на разных уровнях; 

✓ участие в интеллектуальных играх.   

2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Условия реализации программы  

Для реализации данной программы нужен педагог со средним специальным или высшим образованием.  

Значимым моментом для работы по данной образовательной программе является: 

- разработка методических пособий; 

- планирование и анализ педагогической деятельности; 

- совершенствование профессионального мастерства (курсы повышения квалификации, участие в городских и 

областных методических совещаниях по обобщению опыта, выступления на научно-практических конференциях); 

- организация и проведение открытых занятий для коллег и родителей. 

Работа с родителями 

− родительские собрания; консультации 

− анкетирование 

− открытые занятия. 

2.2.2. Материально – техническое обеспечение 

− Кабинет для проведения занятий в соответствии с санитарными правилами 

− Ученические столы 15 шт., ученические стулья 30 шт.  

− Шкафы или стеллажи для хранения и демонстрации работ, а так же стенды для размещения наглядных пособий. 

− Доска ученическая. 

− Персональный компьютер. 

− Наличие компьютерного класса для проведения занятий. 

− Наличие проектора для организации учебного процесса. 

− Дидактические и раздаточные материалы для детей; 

− Наглядные материалы для учителя 

− Ножницы; 

− Картон. 

− Цветная бумага. 

− Краски. 

− Цветные карандаши. 

− Клей ПВА. 

− Листы белой бумаги. 

− Цветная бумага. 

− Бумага А-4 

− Шариковые ручки. 

− Простые карандаши. 

Учебно-методическое  обеспечение 

Учебно-методический материал скомплектован по следующим разделам:  

− Вводное занятие. 

− Сравнение. 

− Комбинаторика. 

− Элементы логики. 

− Развитие творческого воображения. 

− Практический материал. 

− Обобщающее занятие.  

Для обучения используется: 

− рабочие тетради, альбомы 

− цветные карточки схемы 

− литература для педагога и обучающихся 

− образцы изделий 

− схемы изделий (раздаточный материал) 

− презентации поэтапного выполнения изделий. 



2.2.3. Кадровое обеспечение  

− Заместитель директора по УВР – составляет расписание кружковой работе, осуществляет педагогический контроль за 

выполнением программного материала. 

− Заместитель директора по МР – осуществляет контроль методики преподавания и программного обеспечения. 

− Педагог дополнительного образования - осуществляет организацию и обучение программного материала, 

обеспечивает безопасные условия для проведения занятия, несет ответственность за охрану жизни и здоровья обучающихся.  

 Список литературы 

1. Холодова О., «Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей» - Москва: 

РОСТ книга, 2019 г. 

2. Криволапова Н.А. Учимся учиться [Текст]: программа развития познавательных способностей учащихся 

младших классов / Н.А. Криволапова, И.Ю. Цибаева. – Курган: Ин - т повыш. квалиф. и переподготовки раб-ов образования, 

2014 – 34 с. – (Серия «Умники и умницы») 

3. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников [Текст]: методический конструктор: пособие для 

учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2014. – 223 с. – (Стандарты второго поколения) 

4. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе [Текст]: система заданий. В 2-х ч. Ч.1. / 

М.Ю. Демидова [и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 215 с. – (Стандарты 

второго поколения) 

Учебная литература для учащихся 

Холодова О., «Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей (9-10 лет)». Рабочие 

тетради. Москва: РОСТ книга, 2019 г. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1 программы «Комплекс основных характеристик образования»   

1.1.Пояснительная записка программы 

Дошкольное образование – это фундамент всей образовательной системы, так как именно здесь закладываются основы 

личности, определяющие характер будущего развития ребенка. 

На этапе дошкольного возраста необходимо создать условия для максимального раскрытия индивидуального возрастного 

потенциала ребенка, необходимо создать условий для развития функционально грамотной личности – человека, способного 

решать любые жизненные задачи (проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и 

навыки. Ребенок должен получить право стать субъектом собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить 

в свои силы, научиться быть успешным в деятельности. Это в значительной мере облегчит ребенку переход из детского сада 

в школу, сохранит и разовьет интерес к познанию в условиях школьного обучения. 

 

      Особое построение программы – по модулям:  

• 1 модуль- с 16.09.23 -31.12.23, 

• 2 модуль – 09.01.24-31.05.24. 

      Данная программа разработана для детей 6-7 лет . 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дошколенок» составлена в соответствии с правовыми 

документами, регламентирующими программы дополнительного образования. 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания».  

3. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утвержден на заседании проектного комитета по национальному проекту 

"Образование" 07.12.2018, протокол № 3).  

4. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года / Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-p.  

5. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года / Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2022 № 678-р. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ».  

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 № 298 «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых"».  

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 № 629 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее — Порядок).  

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным 

программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, 

дополнительным общеобразовательным программам».  

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей» (далее - Целевая модель). 

11.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил CП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

1.1.1.Актуальность      

Актуальность программы. Программа «Дошколенок» направлена на решение вопросов выравнивания стартовых 

возможностей дошкольников с учетом проблемы разного уровня подготовленности детей, затрудняющего их адаптацию к 

условиям школьной жизни. Программа не допускает дублирования программ первого класса. Она обеспечивает формирование 

ценностных установок, ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей ребенка, на зону его 

ближайшего развития, обеспечивает постепенный переход от непосредственности к произвольности, организует и сочетает в 

единой смысловой последовательности продуктивные виды деятельности, готовит переход от игровой к творческой, учебной 

деятельности, в том числе в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. Программа инвариативна и готовит к любой 

системе школьного образования. 

 

1.1.2. Новизна  

Новизна образовательной Программы заключается в том, что она предполагает использование современных педагогических 

технологий, позволяющих активизировать деятельностные и мыслительные процессы ребенка, включить его в изменившуюся 

социальную среду. Программа представляет систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в определенной логике, 

направленных на формирование у дошкольников необходимого уровня психологической готовности к школе, общение со 

сверстниками и педагогами, мотивационной готовности к школе. 

Доказано, что у детей, не готовых к систематическому обучению, труднее и дольше проходит период адаптации, 

приспособления к учебной (а не игровой) деятельности. Не подготовленный к школе ребенок не всегда может сосредоточиться 

на уроке, часто отвлекается, он не в состоянии включиться в общий ритм работы класса. В настоящее время школа решает 

сложную задачу образования и воспитания подрастающего поколения - личностное развитие ребенка (готовность и 

способность к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию) на основе освоения им универсальных 



учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), познания и освоения мира. В сфере экономических и 

политических преобразований нашего общества от учителя начальных классов требуется совершенствование всей системы 

учебно-воспитательного процесса, осуществление преемственности между дошкольным и начальным обучением. Одним из 

таких направлений является предшкольная подготовка. От того, как ребенок подготовлен к школе, зависит успешность его 

адаптации, вхождения в режим школьной жизни, его учебные успехи, психическое самочувствие. 

1.1.3. Педагогическая целесообразность  

Одной из наиболее острых проблем современной школы является рост количества учащихся со школьной дезадаптацией уже 

в первом классе. Очень часто результатом неуспеваемости, школьных неврозов, повышенной тревожности является 

неподготовленность ребенка к обучению. Эти явления сохраняются и надолго закрепляются у детей, поступивших в школу. 

Первый год обучения очень трудный для ребенка: меняется привычный уклад его жизни, он адаптируется к новым социальным 

условиям, новой деятельности, незнакомым взрослым и сверстникам. Более неблагоприятно адаптация протекает у детей с 

нарушениями физического и психологического здоровья, а также у тех дошкольников, которые не посещали детские 

дошкольные учреждения. Поступление ребенка в школу является стартовой точкой нового этапа развития. Педагоги 

учитывают трудности адаптационного периода и заинтересованы в том, чтобы он прошел для детей менее болезненно. 

Наибольшие трудности в начальной школе испытывают не те дети, которые имеют недостаточно большой объем знаний, 

умений и навыков, а те, которые проявляют интеллектуальную пассивность, у которых отсутствует желание и привычка 

думать, стремление узнать что-то новое. Предшкольная подготовка создает равные стартовые условия для получения 

начального образования, делает доступным качественное обучение на уровне начального общего образования. 

Программа базируется на следующих принципах 

• непрерывности развития ребенка; 

• общего развития ребенка на основе его индивидуальных возможностей и способностей; 

• развития творческих способностей у детей; 

• развития личностных компетенций ребенка как субъекта творческой деятельности, как активного субъекта познания; 

• развития и укрепления здоровья личности; 

• развития духовно-нравственных убеждений личности; 

• развития устойчивой психологической адаптации к новым условиям образования. 

 

Основными принципами подготовки к обучению являются: 

• единство развития, обучения и воспитания; 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей и возможностей детей; 

• уважение к личности ребенка, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с разумной требовательностью; 

• комплексный подход при разработке занятий, 

• вариативность содержания и форм проведения занятий; 

• систематичность и последовательность занятий; 

• наглядность. 

В основе подготовки к обучению в школе лежат личностно-ориентированные и развивающие технологии. Целью личностно-

ориентированных технологий являются развитие и формирование в процессе подготовки к обучению активной творческой 

личности. Развивающие технологии направлены на формирование у ребенка проблемного мышления, на развитие 

мыслительной активности. Развивающие технологии содержат: развивающие дидактические игры, развивающие 

практические задания, творческие упражнения, конструирование, аналитико-синтетические действия 

1.1.4. Отличительная особенность программы. 

         Отличительной особенностью программы «Дошколенок» является то, что в основу отбора содержания материала 

положен принцип ориентации на первостепенное значение общего развития ребенка. Программа направлена на развитие у 

детей подготовительной группы первоначальные практические навыки готовности к обучению в школе, в игровой форме 

приучает детей к стремлению получать знания по основным направлениям, таким как математика, чтение, письмо. Программа 

ориентирована на развитие первоначальных практических навыков: счету, письму, чтению, умению пересказывать 

услышанное, делать выводы. Задания для занятия с детьми подобраны таким образом, чтобы дети самостоятельно умели 

размышлять, пробовать, ошибаться, и, наконец, находить правильный ответ. Опираясь не только на групповую работу, но и 

на индивидуальный подход, учитывая умения и навыки каждого ребенка. 

1.1.5. Организация образовательного процесса. 

• Направленность программы – социально – гуманитарная, 

• Профиль – практико – ориентированный, развивающий интеллектуальные и творческие способности, 

познавательный. 

• Уровень программы – базовый. 

• Адресат программы - возраст обучающихся от 6 до 7 лет. 

• Объем и сроки реализации-  – 144  часа, 1 год обучения. 

• Форма обучения – очная, при необходимости допускается дистанционное обучение с помощью доступных  

мессенджеров. 

• Режим занятий: 1раз в неделю по 4 академических часа. Продолжительность занятия 30 минут, перемены 10 минут. 

• По форме организации - групповые, парные  в сочетании с индивидуальными занятиями 

• Состав групп - постоянный 

• Количество обучающихся на занятии - 7 – 25 человек 

• Программу реализует педагог дополнительного образования – Ершова Елена Александровна. 

        Занятия проводятся в разновозрастных группах. Формирование групп проводится из состава всех желающих, 

соответствующей возрастной категории. На вводном занятии проводится инструктаж по соблюдению техники безопасности 

на занятиях в кружке «Дошколенок». 

1.1.6. Виды занятия определяются содержанием программы и предусматривают теоретическое и практическое обучение. 



• занятия - исследования; 

•  нетрадиционные занятия (занятие – сказка, занятие-КВН, урок-путешествие, занятие – творческая мастерская); 

•  интегрированные занятия (с использованием информационно-коммуникационных технологий). 

1.1.7. Методы обучения 

В ходе реализации программы используются разнообразные методы обучения: 

•  объяснительно-иллюстративные (рассказ, беседы, наблюдение, объяснение, демонстрация); 

•  проблемно – ситуационный метод; 

•  методы мотивации и стимулирования; 

•  обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 

•  игровые. 

     Подразумевается комплексное использование методов, их подбор в соответствии с сюжетным замыслом занятия. Такое 

использование методов обучения позволяет педагогу своевременно осуществлять как обучающую, воспитывающую, 

развивающую функцию занятия, так и вести своевременную коррекционную работу.  

1.1.8. Формы обучения: 

Формы организации занятий: 

• коллективная 

• групповая 

• работа в парах 

• индивидуальная 

    Группы могут быть как одновозрастные, так и разновозрастные. 

          Формы проведения занятий: 

• беседа 

• открытое занятие 

• творческая мастерская 

• мастер-класс 

• выставка 

• презентация 

• практическое занятие 

• экскурсия  

•  праздник 

1.2.Цель программы    

Успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым образовательным условиям и создание условий гуманного 

(комфортного) перехода с одной образовательной ступени на другую. 

 

Задачи: 

Личностные 

• воспитывать усидчивость, внимание, аккуратность при выполнении задания; 

• формировать личностные компетентности: индивидуальные способности и таланты, творческий подход к решению 

задач и проблем; 

• формировать целеустремленность, дисциплинированность, внимательность, аккуратность; 

• формировать духовно-нравственные и коммуникативные качества. 

• формировать устойчивую мотивацию к творческо-продуктивной деятельности. 

Метапредметные 

• развивать конкретные предметные способности (математические, моторные, речевые). 

• формировать положительную мотивацию к самостоятельному усвоению новых знаний по данным предметам. 

 

Образовательные (предметные) 

• дать знания видов речевой деятельности: умений слушать, говорить, свободно пользоваться языком в различных 

ситуациях общения, развитие моторики  для подготовки  руки к письму.  

• развитие математических представлений, логического мышления 

• подготовить ребенка к освоению знаний по русскому языку , чтению и математике в школе 

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план. 

(4 часа в неделю) 

1 модуль 

№ 

п/п 

Содержание и виды 

работ 

Всего 

часов 

В том числе часы Формы  

Теории Практи

ки 

организации 

занятий 

аттестации/ 

контроля 

1. 

 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

2 2 - беседа, презентация  наблюдение 

2 
Курс «От  А до Я» 

12 6 6 беседа, составление схемы 

предложения, опрос. 

наблюдение, 

тестирование 



3 
«Считалочка» 

12 6 6 беседа, составление схемы 

предложения, опрос. 

наблюдение, 

тестирование 

4 
«Веселый карандаш» 

12 6 6 беседа, составление схемы 

предложения, опрос. 

наблюдение, 

тестирование 

5 
«Волшебные пальчики» 

12 6 6 беседа, составление схемы 

предложения, опрос. 

 

6 Итоговое занятие. 2 - 2 Беседа, практическая работа. Тесты. 

 

 Всего: 56 28 28   

2 модуль 

 

№ 

п/п 

Содержание и виды 

работ 

Всего 

часов 

В том числе часы Формы  

Теории Практи

ки 

организации 

занятий 

аттестации/ 

контроля 

1. 

 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

2 2 - беседа, презентация  наблюдение 

2 
Курс «От  А до Я» 

16 8 8 беседа, составление схемы 

предложения, опрос. 

наблюдение, 

тестирование 

3 
«Считалочка» 

16 8 8 беседа, составление схемы 

предложения, опрос. 

наблюдение, 

тестирование 

4 
«Веселый карандаш» 

16 8 8 беседа, составление схемы 

предложения, опрос. 

наблюдение, 

тестирование 

5 
«Волшебные пальчики» 

16 8 8 беседа, составление схемы 

предложения, опрос. 

 

6 Итоговое занятие. 2 - 2 Беседа, практическая работа. Тесты. 

 

 Всего: 64 32 32   

1.3.2. Содержание учебного плана 

Содержание  учебного  плана  «От  А до Я» 

1 модуль  

Вводное занятие (1 ч.)   

        Цель, содержание и форма занятий кружка. Режим работы. План занятий. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. Организация рабочего места. Правила техники безопасности. 

Звуки и буквы, обучение чтению ( 12 часов) 

- представление о звуке, различие на слух и при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и 

звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль 

гласных. 

- согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твёрдости и мягкости согласных. 

-  чтение слогов - «слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными буквами. 

Итоговое занятие ( 1 ч) 

2 модуль  

Вводное занятие (1 ч.)   

        Цель, содержание и форма занятий кружка. Режим работы. План занятий. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. Организация рабочего места. Правила техники безопасности. 

Звуки и буквы, обучение чтению ( 14 часов) 

- чтение слогов - «слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными буквами. 

-  составление из букв и слогов разрезной азбуки слов, их чтение. 

-  постепенное обучение сознательному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов и коротких 

предложений. 

- знакомство с правилами гигиены чтения. 

- развитие устной речи. 

Итоговое занятие ( 1 ч) 

 

Содержание  учебного  плана    «Считалочка» 

1 модуль 

Вводное занятие (1 ч.)   

Пространственные и временные представления. Подготовка к изучению числа (3 часа) 

- признаки (свойства) предметов, сравнение предметов и групп предметов по форме, размеру, расположению на 

плоскости,  цвету, назначению и т.д. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание чисел (9 часов). 

-  числа от 0 до 6, счет предметов, устная нумерация чисел.  

- признаки (свойства) предметов, сравнение предметов и групп предметов по форме, размеру, расположению на 

плоскости,  цвету, назначению и т.д. 

- числа от 0 до 6, счет предметов, устная нумерация чисел.  

- чтение чисел первого десятка, сравнение. 



- простые геометрические фигуры (треугольник, прямоугольник,  квадрат, круг) 

Итоговое занятие ( 1 ч) 

 

2 модуль 

Вводное занятие (1 ч.)   

Пространственные и временные представления. Подготовка к изучению числа (3 часа) 

- признаки (свойства) предметов, сравнение предметов и групп предметов по форме, размеру, расположению на 

плоскости,  цвету, назначению и т.д. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание чисел (11 часов). 

-  числа от 6 до 10, счет предметов, устная нумерация чисел.  

- признаки (свойства) предметов, сравнение предметов и групп предметов по форме, размеру, расположению на 

плоскости,  цвету, назначению и т.д. 

- числа от 6 до 10, счет предметов, устная нумерация чисел.  

- чтение чисел первого десятка, сравнение. 

- простые геометрические фигуры (треугольник, прямоугольник,  квадрат, круг) 

Итоговое занятие ( 1 ч) 

Содержание  учебного  плана    «Веселый карандаш» 

1 модуль 

Вводное занятие (1 ч.)   

 Осень  (12ч.) 

- Правила при письме.  Ориентировка на листе бумаги.  

- Прямые, кривые и ломаные линии. Вертикальные линии. 

- Линии  сверху вниз, слева направо в ограниченном пространстве. 

- Горизонтальные, вертикальные линии. 

- Пунктирные линии. 

- Волнистые линии. 

- Линии по точкам. 

- Раскрашивание изображений. 

- Сезонные изменения осенью. Овощи, фрукты. Природа осенью. Перелетные птицы. Животные осенью. Листопад. 

Итоговый урок (1 час) 

2 модуль 

Вводное занятие (1 ч.)   

 Зима. (7 часов) 

- Рисунок по контуру. 

- Штриховка вертикальными линиями. 

- Штриховка горизонтальными линиями. 

- Штриховка наклонными  линиями. 

- Природа зимой.  Зимние забавы детей. Новогодний праздник. Животные и птицы зимой. 

    Весна.  (5 часов) 

- Поэтапное рисование. 

- Вырезание по контуру. 

- Природа весной. Весенние праздники. Первоцветы. Животные и насекомые весной. Весенние явления природы. 

Лето (2ч.) 

-Раскрашивание. 

-Рисование по контуру. 

Итоговый урок (1 час) 

Содержание  учебного  плана    «Волшебные пальчики» 

1 модуль 

Вводное занятие (1 ч.)   

Работа с пластилином (12 ч) 

- При разработке данной программы отбирались наиболее интересные доступные темы, сюжеты, которые смогли бы 

завлечь ребенка и помочь ему раскрыться. К каждой встрече подобраны соответствующие игры с движением, пальчиковая 

гимнастика, разминка для рук.  

- Работа с пластилином включает: раскатывание, скатывание, вытягивание, размазывание, примазывание, 

надавливание, сглаживание поверхности и др. 

- Встречи целиком проходят в форме игры. Игровые приемы обеспечивают динамичность процесса обучения, 

максимально удовлетворяют потребности ребенка в самостоятельности – речевой и поведенческой (движения, действия и т.п.). 

Использование игр в обучении детей пластилинографией помогает активизировать деятельность детей, развивать 

познавательную активность, наблюдательность, внимание, память, мышление, поддерживает интерес к изучаемому, развивает 

творческое воображение, образное мышление. 

-  

- При создании пластилиновых картин следует придерживаться следующей методики. В работе лучше всего 

использовать яркий, в меру мягкий материал, способный принимать заданную форму. Это позволит еще не окрепшим ручкам 

дошкольника создавать свои первые рисунки. 

- Чтобы дети лучше усвоили и закрепили навыки, обучение следует проводить поэтапно: сначала важно научить 

надавливать на пластилин, затем размазывать его от центра к краям контура и в дальнейшем сочетать оба приема. Обучать 

пластилинографии нужно в порядке повышения уровня сложности: начинать лучше с простых картинок в младшем возрасте 

и постепенно переходить к созданию более сложных. 



- При лепке картин следует учитывать особенности работы с пластилином. Так, для получения нужного оттенка можно 

соединять пластилин различных цветов и сортов. Смешивать одновременно более двух цветов не рекомендуется. 

- Разнообразие способов нанесения пластилиновых мазков, их фактуры, цветового колорита способствует развитию 

фантазии дошкольников. В зависимости от замысла фактура мазков может напоминать шелк, стекло или керамику, выглядеть 

шероховатой или рельефной. Для того чтобы придать поверхности блеск, перед заглаживанием пластилина пальцы слегка 

смачивают в воде, но так, чтобы картонная основа не размокла. 

Итоговый урок (1 час) 

2 модуль 

Вводное занятие (1 ч.)   

Работа с пластилином (6 ч) 

- При разработке данной программы отбирались наиболее интересные доступные темы, сюжеты, которые смогли бы 

завлечь ребенка и помочь ему раскрыться. К каждой встрече подобраны соответствующие игры с движением, пальчиковая 

гимнастика, разминка для рук.  

- Работа с пластилином включает: раскатывание, скатывание, вытягивание, размазывание, примазывание, 

надавливание, сглаживание поверхности и др. 

- Встречи целиком проходят в форме игры. Игровые приемы обеспечивают динамичность процесса обучения, 

максимально удовлетворяют потребности ребенка в самостоятельности – речевой и поведенческой (движения, действия и т.п.). 

Использование игр в обучении детей пластилинографией помогает активизировать деятельность детей, развивать 

познавательную активность, наблюдательность, внимание, память, мышление, поддерживает интерес к изучаемому, развивает 

творческое воображение, образное мышление. 

- При создании пластилиновых картин следует придерживаться следующей методики. В работе лучше всего 

использовать яркий, в меру мягкий материал, способный принимать заданную форму. Это позволит еще не окрепшим ручкам 

дошкольника создавать свои первые рисунки. 

- Чтобы дети лучше усвоили и закрепили навыки, обучение следует проводить поэтапно: сначала важно научить 

надавливать на пластилин, затем размазывать его от центра к краям контура и в дальнейшем сочетать оба приема. Обучать 

пластилинографии нужно в порядке повышения уровня сложности: начинать лучше с простых картинок в младшем возрасте 

и постепенно переходить к созданию более сложных. 

- 3.Работа с пластилином и бросовым материалом. (8) 

- Создание картин и поделок из пластилина и бросового материала. 

- Чтобы поверхность картины выглядела шероховатой, используются различные способы нанесения изображения 

рельефных точек, штрихов, полосок, извилин или фигурных линий. Работать можно не только пальцами рук, но и стеками – 

специальными вспомогательными инструментами. Для изображения тонких пластилиновых нитей можно использовать 

пластмассовые шприцы без игл. А также использовать бросовый материал: колпачки, стержни от шариковых ручек, 

фломастеров, зубочистки, пуговицы и др. 

- Пластилиновая картина может состоять из шарообразных или цилиндрических кусочков либо мазков, и при 

визуальном восприятии выглядит как мозаика. 

- Итоговый урок (1 час) 

Итоговое занятие (1 час). 

1.3.5. Календарный  учебный  график  реализации  дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей  

программы  

 

Год 

обучения 

Дата  Количество Режим 

занятий начала занятий окончания занятий учебных недель учебных дней учебных часов 

1 модуль 1 сентября 31 декабря  14 14 56 1 раза в 

неделю 

по 4 ч 

2 модуль 1 января 31 мая  16 16 64 1 раза в 

неделю 

по 4 ч 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Формы аттестации  

Виды контроля: 

• предварительный (входной контроль) - выявление уровня знаний и умений обучающегося  в форме 

индивидуального опроса или диагностики; 

• текущий - проверка проводится по окончании изучения каждой темы, с целью выявления освоения и упорядочения 

знаний  обучающимися. Проводится в форме устного опроса и выполнения практического задания; 

• тематический - проверка проводится после изучения целого раздела или значительной темы курса. Её цель – выявить 

качество усвоения обучающимися учебного материала, систематизировать и обобщить его. Проводится в форме устного 

опроса и выполнения практического задания, с использованием схем, карточек опроса; 

• промежуточный - проверка проводится за полугодие и выявляется уровень облученности и освоения теоретических 

знаний и практических умений и навыков за полгода. Проводится в форме устного опроса и выполнения практического 

задания, с использованием схем, карточек опроса; 

• итоговый - проверка проводится за год и выявляется уровень обученности и освоения теоретических знаний и 

практических умений и навыков за год. Проводится в форме устного опроса и выполнения практического задания, с 

использованием схем, карточек опроса. 

Оценочные материалы 



Регулярное отслеживание качества усвоения знаний и умений в учебном процессе проводится через систему 

диагностирующих мероприятий: опрос, тестирование, наблюдение. (Приложение 1)  

Диагностика осуществляется в три этапа: первичная, промежуточная, итоговая. Диагностирование проводится по следующим 

направлениям: определение уровня теоретической подготовки детей, выявление уровня практической подготовки, 

определение уровня развития и воспитанности детей. 

В ходе усвоения детьми содержания программы педагогами постоянно отслеживается: 

-темп развития специальных умений и навыков; 

-уровень самостоятельности ребенка. 

В течение учебного года на каждом занятии проводится текущий контроль (наблюдение, беседа), в конце учебного года 

проводится итоговый контроль (коллективная работа, выставка). 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: открытое занятие, праздник-выпускной, опрос родителей. 

2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Условия реализации программы  

        Для реализации данной программы нужен педагог со средним специальным или высшим образованием.  

        Значимым моментом для работы по данной образовательной программе является: 

- разработка методических пособий; 

- планирование и анализ педагогической деятельности; 

- совершенствование профессионального мастерства (курсы повышения квалификации, участие в городских и 

областных методических совещаниях по обобщению опыта, выступления на научно-практических конференциях); 

- организация и проведение открытых занятий для коллег и родителей. 

Работа с родителями 

- родительские собрания; консультации 

- анкетирование 

- открытые занятия. 

2.2.2. Материально – техническое обеспечение 

• кабинет для проведения занятий. 

• ученические столы 15 шт., ученические стулья 30 шт.  

• шкафы или стеллажи для хранения и демонстрации работ, а так же стенды для размещения наглядных пособий.  

Оборудование   

• компьютер 

• принтер 

• проектор 

• сканер 

  2.2.3. Кадровое обеспечение  

• Заместитель директора по УВР – составляет расписание кружковой работе, осуществляет педагогический контроль за 

выполнением программного материала. 

• Заместитель директора по МР – осуществляет контроль методики преподавания и программного обеспечения. 

• Педагог дополнительного образования - осуществляет организацию и обучение программного материала, 

обеспечивает безопасные условия для проведения занятия, несет ответственность за охрану жизни и здоровья обучающихся.  

2.3. Список литературы 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, 

входящих в заявленную 

образовательную программу 

Автор, название, место  издания, издательство, 

год издания учебной литературы. 

1 Математика 

«Математические ступеньки: пособие для детей 5-7 лет», С.И. Волкова  М.: 

Просвещение, 2016 

«Я считаю до десяти. Математика для детей 5-6 лет», Е.В. Колесникова. М.: ТЦ 

Сфера, 2016 

«Я считаю до двадцати. Математика для детей 6-7 лет», Е.В. Колесникова. М.: 

ТЦ Сфера, 2017 

2 Подготовка к письму 
Т.А.Воробьева, Т.З.Гузенко «50 уроков для подготовки руки к письму», М: 

Литера, 2021 

3 Развитие речи 

«От слова к букве. Пособие для детей 5-7 лет» В 2ч.  Н.А. Федосова.  М.: 

Просвещение, 2016 

«Занимательное азбуковедение» Волина В.В. М.: Просвещение, 1991 г. 

4 Веселые пальчики 

Большакова С.Е. «Формирование мелкой моторики рук: Игры и упражнения.» - 

М.: ТЦ Сфера,2009. 

Г.Н.Давыдова «Пластилинография для малышей». - М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2015. 

 

Лиература, рекомендуемая детям  

1. Божко Л. Бисер. – [электронный ресурс] М., 2000. -118с.  

2. Русские народные сказки. – М., РОСМЭН - 2012г. 

3. Сказки со всего света. – М., РОСМЭН - 2011г.  

4. Самые любимые сказки. – М., РОСМЭН – 2012г. 

5. Любимые стихи к праздникам. – М., РОСМЭН – 2012г. 

Самые чудесные сказки. – М., РОСМЭН – 2012г. 


