
 

 

 

Аннотации к рабочим программам 

по воспитательной деятельности 

Рабочая программа внеурочной деятельности младших школьников «Проектная 

деятельность» по научно-исследовательскому направлению разработана на основе авторской 

программы к учебному комплекту «Учусь создавать проект: исследуем, доказываем, проектируем, 

создаем». Авторы: Р.И. Сизова, Р.Ф. Селимова 

Целью современной школы является обеспечение качественного и доступного образования 

для обучающихся, содействие социальной успешности в обществе. На ее достижение направлена 

реализация образовательной программы нашей школы, где каждый ученик может получить 

образование с  учетом его возможностей и потребностей, развить природные способности, 

сформировать ключевые компетенции.      

Повышение качества образования является одной из актуальных проблем современного 

общества. С появлением «Концепции модернизации российского образования до 2010 года» 

происходит изменение оценки результата образования с понятий «подготовленность», 

«образованность», «общая культура» на понятие «компетенция». В Концепции закреплено положение 

о том, что «…общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных 

знаний, учений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющее современное качество образования». 

Таким образом, новая цель образования – формирование компетентной личности выпускника через 

освоение им ключевых образовательных компетенций.  

Что же такое компетентность? В федеральном государственном образовательном стандарте 

датся следующее определение понятия. 

Компетентность – новое качество субъекта деятельности, проявляющееся в способности системного 

применения знаний, умений, ценностных установок и позволяющее успешно разрешать различные 

противоречия, проблемы, практические задачи в социальном, профессиональном и личностном 

контексте. Компетентность – объективный результат освоения компетенций конкретной личностью. 

Исследовательская деятельность обучающихся — деятельность учащихся, связанная с решением 

учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением (в отличие 

от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов природы) и предполагающая 

наличие основных этапов:  

 постановку проблемы,  

 изучение теории, посвященной данной проблематике,  

 подбор методик исследования и практическое овладение ими,  

 сбор собственного материала, его анализ и обобщение,  

 научный комментарий, 

 собственные выводы.  

Любое исследование, неважно, в какой области естественных или гуманитарных наук оно 

выполняется, имеет подобную структуру. Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью 

исследовательской деятельности, нормой ее проведения. 

Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте 

деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, 

доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация 

деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию 

результатов деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность — деятельность по проектированию собственного 

исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение принципов отбора методик, 

планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости 

исследования, определение необходимых ресурсов. Является организационной рамкой исследования. 



 

 

 

Как известно, неспособных детей нет, нужно просто помочь ребенку развить его способности, 

сделать процесс обучения увлекательным и интересным.  

Введение в начальную школу регулярных развивающих занятий по проектной деятельности, 

включение детей в постоянную поисковую деятельность существенно гуманизирует начальное 

образование. Такой систематический курс как «Проектная деятельность» создает условия для развития 

у детей познавательных интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, 

вызывает у него чувство уверенности в своих силах, способностях.  

В рабочие тетради «Учусь создавать проект» вошли занятия, разработанные на основе работы 

на протяжении последних лет с проектантами, ставшими победителями, лауреатами, призерами и 

дипломантами окружных, городских, Всесоюзных конкурсов проектно-исследовательской 

деятельности. 

Каждое занятие данных пособий поможет детям шагать по ступенькам создания собственного 

проекта, познакомит с проектной технологией, с алгоритмом построения проекта и с правилами 

публичного выступления перед незнакомой аудиторией. 

Тетради помогут расширить кругозор и обогатить их словарный запас новыми понятиями из 

мира проекта. 

Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой имеются следующие рубрики: 

1. Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим проектантам узнать о сверстнике, 

который уже создавал свой проект ранее. Эти минутки поучительны и интересны. Чаще всего именно 

эти «минутки» вдохновляют ребѐнка на начало своего исследования. 

2. Практические занятия «Играем в учѐных» переносят детей в мир опытов и знакомят с 

первыми шагами в науке. Начиная работать над каким-либо опытом или занятием, дети пытаются 

внести в него свои размышления, а часто и дополнительные решения. 

3. Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении сложившихся проблем у ребѐнка на 

данном этапе и является ненавязчивой подсказкой. 

4. Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть элементами рефлексии, которые 

будут способствовать формированию самоуважения и позитивной самооценки автора проекта. 

5. Рубрика «Переменка» помогает развивать внимание и логику, творческое мышление и 

любознательность, память и способность к восприятию. 

Данные тетради станут хорошим помощником как начинающим, так и имеющим опыт работы 

над проектом педагогам начального звена, так как они позволяют ученикам создавать проекты с 

удовольствием, а учителям учить этому без принуждения и продуктивно. 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и 

умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем 

станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, 

техникумах и т.д. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно- ориентированный,  деятельностный подходы.   

Для развития интеллектуального и творческого потенциала каждого ребѐнка нужно 

использовать новые образовательные педагогические и информационные технологии, тем самым 

вовлекая каждого ученика в активный познавательный процесс. 

Новизна данной программы определена требованиями к результатам основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС. Одним из главных лозунгов 

новых стандартов второго поколения является формирование компетентностей ребенка по освоению 

новых знаний, умений, навыков, способностей. Отличительной особенностью новых стандартов 

является включение в перечень требований к структуре основной образовательной программы: 

 соотношение урочной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 содержание и объем внеурочной деятельности обучающихся. 



 

 

 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у 

младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. 

В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

 непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 

образования в целом; 

 развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

 системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

 

Программа «Проектная деятельность» представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий для детей в возрасте от 6 до 11 лет. Она включает в себя 135 занятий: одно занятие в неделю, 

33 часа в первом классе и по 34  часа во 2, 3, 4 классах. Эти занятия отличаются тем, что имеют не 

учебный характер.  

  



 

 

 

Программа  «Разговоры о важном» разработана в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, федеральных образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС 

во всем пространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося ценностного 

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

Программа направлена на: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 формирование интереса к познанию; 

 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного 

отношения к правам и свободам других; 

 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм; 

 создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

 развитие у школьников общекультурной компетентности; 

 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 осознание своего места в обществе; 

 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

 формирование готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курсавнеурочной

 деятельности «Разговоры о важном» составляют

 следующие документы. 

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

29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента 

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

Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64100). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

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

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69676). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69675). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г. № 24480) 



 

 

 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 

№ 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован Минюстом России 12.09.2022 № 

70034). 

9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» от 

15.08.2022 № 03–1190. 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

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

(Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223). 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

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

(Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228). 

 

Варианты реализации   программы   и   формы   проведения   занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–11 классов. В 2023–

2024 учебном году запланировано проведение 36 внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по понедельникам, первым уроком. 

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

обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены 

на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

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

обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную мировозренческую 

позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учѐтом федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, 

ориентировать еѐ не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие 

ребѐнка. Это проявляется: 

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлеченность в 

совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

 

 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 



 

 

 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

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

году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

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

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, «День 

народного единства», «День защитника Отечества», 

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

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

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, «190-

летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», 

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

рождения А. С. Пушкина». 

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

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

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

профилактика буллинга)» и др. 

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

образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию их 

назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя из 

этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственные 

ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные ценности характеризуются 

следующим образом. 

1. Историческая память 

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 

– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить 

достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

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

индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: благодарность, 

уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. 

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

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

2. Преемственность поколений 

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

его достижения, традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих 

поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к старшим 

поколениям. 

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

каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой 

обитания, языком общения. Каждый человек должен 

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

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

3. Патриотизм — любовь к Родине 

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

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

малой родине; 



 

 

 

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

за историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

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

многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

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

без ожидания благодарности; 

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 

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

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

и в настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 

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

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

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

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

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

помогать родителям; 

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

представлены в традиционных религиях России. 

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

занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние 

семейные традиции разных народов России» и др. 

6. Культура России 

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на протяжении 

его истории; 

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

– культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, 

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

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

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

разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены на 

чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту сторону 

экрана. 115 лет кино в России», 

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

7. Наука на службе Родины 

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

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

деятельность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить 

современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе 

обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я вижу 

Землю! Это так красиво». 

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

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

усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина или понятия. 



 

 

 

Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных формируются определенные 

ценности: высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся много 

раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному 

осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При 

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

национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует данная 

образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития учащихся, их интересы 

и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить 

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

родителями, другими членами семьи. 

 

  



 

 

 

«Орлята России» 

Стратегические цели 



 

 

 

самой сенситивной к воспитательным влияниям возрастной группы детей создают существенные 

социально-педагогические возможности развития их социальной активности. Начальная школа 

выступает фундаментом в процессе социального воспитания, осмысления ребѐнком себя в 

окружающем мире, выстраивания системы коммуникации со сверстниками и взрослыми. Именно 

поэтому важно выстроить систему включения младшего школьника в общественную жизнь класса 

как основной социальной группы, в которой происходит его становление как члена общества. 

Вовлечение данной категории школьников в социальную жизнь целесообразно 

осуществлять в рамках системно-деятельностного подхода, в котором главное место отводится 

активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной продуктивной 

деятельности ребѐнка, широкому использованию в работе с детьми современных игровых 

технологий, социального проектирования, интерактивных методов, позволяющих моделировать 

социальные процессы и явления. Естественно, с учѐтом возраста и сформированного ранее 

социального опыта общения, взаимодействия и сотрудничества детей. 

Дети этого возраста стремятся утвердить своѐ право на самостоятельность, быть как 

взрослые; получить признание своих возможностей; желают участвовать в разнообразных делах 

наравне со взрослыми. Это период начала формирования гражданской идентичности. 

Предполагается, что дети осваивают групповые (социальные) нормы и ценности поведения, 

активно овладевают культурным наследием, принимают на себя ответственность за культуру 

группового гражданского действия. 

Реалии современного общества предъявляют к юным гражданам страны особые 

требования, связанные с проявлением инициативы, предприимчивости, самостоятельности, 

активности. Успешность решения жизненных задач обусловлена способностью школьников 

находить нетривиальные решения, проявлять энергичность, настойчивость, формулировать цели, 

для реализации которых необходимо привлекать и использовать ресурсы, строить свои деловые и 

межличностные отношения в социальной среде. 

1. Пояснительная записка 

 

 Содержательные основы Программы развития социальной активности обучающихся 

начальных классов «Орлята России» 

В рамках, указанных выше тенденций была разработана и начала своѐ осуществление 

Всероссийская Программа развития социальной активности обучающихся начальных классов 

«Орлята России» (далее – Программа, программа 

«Орлята России»). Внедрение программы «Орлята России» в практику 

общеобразовательных школ Российской Федерации позволяет решать одну из главных задач 

государственной политики в сфере образования – сохранение и развитие единого 

образовательного пространства России. 

 

 Актуальность Программы «Орлята России» 

Актуальность продиктована общим контекстом изменений в образовательной политике, 

связанных с усилением роли воспитания в образовательных организациях (поправки в ФЗ № 273 

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

деятельности» артикулируется как в текстах последнего ФГОС начального общего образования, 

так и в «Примерной рабочей программе воспитания», в которой указывается, что «поощрение 

социальной активности обучающихся» может рассматриваться в качестве «основной традиции 

воспитания в образовательной организации». 

Участие детей и педагогов в программе «Орлята России» способствует восстановлению 

богатого опыта воспитательной работы с подрастающим поколением и его дальнейшему развитию 

с учѐтом всех вызовов современного мира. 



 

 

 

В данном разделе мы определим своѐ понимание основных понятий и категорий, 

заложенных в Программе. 

 

 Тезаурус основных понятий Программы «Орлята России» 

Понятие «социальная активность младшего школьника» в контексте Программы 

рассматривается как творчески-преобразовательное отношение социального субъекта к 

окружающей его социальной и природной среде, проявления возможностей и способностей 

человека как члена социума, устойчивое активное отношение личности к отдельным общностям 

или обществу в целом; развитие социальной активности отражает превращение личности из 

объекта в субъект общественных отношений. 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа. 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Коллективно-творческая деятельность – это совместная деятельность детей и взрослых, 

направленная на развитие навыков социального взаимодействия и творческих способностей 

каждого участника деятельности, интеллектуальное развитие, а также формирование 

организаторских способностей. (Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел – М.: 

Педагогика, 1989. – 208 с.) 

Событийность – это принцип, предполагающий, что для эффективного воспитания 

необходимо повседневную, будничную жизнь детей насыщать яркими, запоминающимися ему 

событиями, которые были бы привлекательны для детей и обладали бы при этом достаточным 

воспитательным потенциалом. (Степанов П.В. Современная теория воспитания: словарь-

справочник /Под ред. Н.Л. Селивановой. – М.: Изд-во: АНО Издательский Дом «Педагогический 

поиск», 2016. – С.30) 

Детский коллектив – группа детей, в которой создаѐтся система высоконравственных и 

эстетически воспитывающих общественных отношений, деятельности и общения, 

способствующая формированию личности и развитию индивидуальности каждого еѐ члена. 

(Ковалёва А.Г. «Педагогика «Орлёнка» в терминах и понятиях»: уч. пособие-словарь / А.Г. 

Ковалёва, Е.И. Бойко, С.И. Панченко, И.В. Романец, А.М. Кузнецова. – М: Собеседник, 2005. – 192 

с.) 

Ценность – значимость для людей тех или иных объектов и явлений. (Степанов П.В. 

Современная теория воспитания: словарь-справочник /Под ред. Н.Л. Селивановой. 

– М.: Изд-во: АНО Издательский Дом «Педагогический поиск», 2016. – С.47). Ценностные 

основания, заложенные в Программе: Родина, семья, команда, природа, познание, здоровье. 

Микрогруппа – основное место общения и деятельности ребѐнка в смене. В группе из 4-5 

человек он готовится к отрядным делам, дежурит, обсуждает возникшие проблемы, делится 

впечатлениями. (И.В. Иванченко Как рождается микрогруппа: методическое пособие / И В. 

Иванченко, учебно-методический центр ВДЦ «Орлёнок», 2017. – 80с.).. 



 

 

 

 

 Ценностные основания Программы «Орлята России» 

Примерная рабочая программа воспитания, задавая целевые ориентиры и требования к 

результатам программ воспитания образовательных учреждений, обеспечивает соответствие 

ФГОС, единство воспитательного пространства и его смыслов в образовательных учреждениях 

Российской Федерации, а также позволяет на основе российских базовых национальных ценностей 

выделить ценностные основания программы «Орлята России»: Родина, Команда, Семья, Здоровье, 

Природа, Познание. 

Родина – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, дому, земле, людям, 

желание служить своему Отечеству тем делом, к которому есть призвание и быть полезным своей 

стране; формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности через уважение национальных традиций народов России, истории и 

культуры своей страны. 

Семья – основа развития страны и благосостояния народа, исток добра, любви, верности, 

поддержки, сочувствия, взаимного уважения, возможность сохранения добрых семейных 

традиций с учѐтом национальных и религиозных принадлежностей. 

Команда – содружество, искренность, уверенность в успехе; совместная деятельность в 

соответствии с нравственными нормами; умение отдавать своѐ время другому и бескорыстно 

приходить на помощь, желание добра и блага другому. 

Природа – бережное и ответственное отношение к окружающей среде, природному 

наследию своей страны, осознание влияние людей на окружающую среду, понимание зависимости 

жизни людей от природы. 

Познание – открытие окружающего мира и понимание себя в нѐм; активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, первоначальные представления о 

многообразии и взаимосвязи природных и социальных явлений и объектов, о науке и научном 

знании. 

Здоровье – равнение на чемпионов, ценность здорового образа жизни; безопасное поведение, 

как в быту, так и в информационной среде, принятие своей половой принадлежности. 

 

 Главным принципом участия в Программе должно стать – всѐ делать вместе, 

сообща и делать для других! Вместе радости и удачи, вместе активное действие и увлекательное 

приключение! 

 

 Методологической основой Программы является воспитание в коллективно-

творческой деятельности, автор которой доктор педагогических наук, профессор, академик 

Российской академии образования (РАО) Игорь Петрович Иванов считал, что самый 

педагогически эффективный коллектив – это единое содружество взрослых и детей, а самая 

эффективная воспитывающая деятельность – та, что создаѐтся и развивается самими 

воспитанниками, вовлечѐнными в процесс жизнетворчества. 

 

В.А. Сухомлинский писал: «В школе учат не только читать, писать и считать, но и думать, 

познавать окружающий мир, богатство науки. В школе учат жить. В школе учатся жить». 

  



 

 

 

Рабочая программа «Чтение с увлечением» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования на  основе Программы 

«Вдумчивое чтение», автор Е.В.Посашкова. 

Актуальность программы обусловлена тем,  что способствует расширению читательского 

пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных 

возможностей каждого обучающегося, воспитанию ученика-читателя. Введение курса «Чтение с 

увлечением» поможет  решать задачи эмоционального, творческого, литературного, 

интеллектуального развития детей, а также проблемы нравственно-этического воспитания. 

Программа ориентирована на совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), способствует более 

глубокому знакомству обучающихся начальной школы с богатым миром отечественной и зарубежной 

детской литературы. 

Общая характеристика курса 

Отбор литературных текстов осуществлялся на основе следующих литературно-педагогических 

принципов:  
 ориентация на читательские интересы ребенка;  

 разнообразие тематики и жанров литературных текстов;  

 разнообразие круга авторов; тексты, изучаемые в курсе, не дублируют, а расширяют и 

дополняют литературный материал уроков литературного чтения; 

 важнейшим принципом, определяющим содержание программы, является принцип 

художественной значимости изучаемого произведения. 

В основу методических принципов положены подходы известного специалиста в данной области – 

Н.Н. Светловской: разработанные ею этапы и приемы обучения самостоятельной читательской 

деятельности младших школьников.  

Однако, учитывая инновации в системе литературного образования младших школьников, 

методические подходы расширены и дополнены. Акцент сделан на эстетическом воспитании 

обучающихся, на формировании читательской культуры младших школьников, углублении их 

первичных представлений об особенностях произведений писателей-классиков детской литературы. 

Особое внимание в программе уделено формированию у читателей умения интерпретировать текст, 

вести диалог с автором через наблюдения за особенностями художественного слова. В связи с этим 

уточнены те читательские умения ребенка, которые необходимо формировать на данных занятиях для 

осуществления квалифицированной читательской деятельности.  

 

Тип программы: тематическая, реализующая художественно-эстетическое направление внеурочной 

деятельности. 

Цель программы: организация самостоятельного чтения младших школьников. 

Задачи: 

 совершенствование навыка чтения обучающихся; 

 развитие их устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной литературы; 

 знакомство с детской книгой как явлением культуры, ее структурой, видами, жанрами, 

темами;  

 формирование первичных представлений об особенностях произведений и творчества 

известных русских и зарубежных детских писателей; 

 формирование читательских умений, необходимых для квалифицированной читательской 

деятельности; 

 формирование основ читательской культуры, литературного вкуса младших школьников; 

 выработка привычки к вдумчивому чтению, умение применять в процессе самостоятельного 

чтения все знания, умения и навыки,         полученные на уроках литературного чтения; 



 

 

 

 развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи обучающихся. 

 

Практическая значимость курса заключается в умении:  

 находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

Курс «Чтение с увлечением» имеет тесные межпредметные связи с уроками литературного 

чтения, окружающего мира, изобразительного искусства, музыки. 

Программа предназначена для обучающихся 7-10 лет. Чтение для ребѐнка — и труд, и 

творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Формы организации внеурочных занятий могут быть различными: литературные игры, 

конкурсы-кроссворды, библиотечные уроки, путешествия по страницам книг, проекты, встречи с 

писателями своего края, уроки-спектакли. Предполагается активное использование методов 

стимулирования детского художественного творчества – сочинительства, коллективного обсуждения 

творческих работ, графического иллюстрирования, инсценирования.  Особое место в программе 

занимает работа с книгой как предметом словесного искусства. Обучающиеся знакомятся с 

основными элементами книги, такими как: титульный лист, аннотация, оглавление, послесловие,  

предисловие, форзац. Изучают заповеди читателя, включающие как нравственно-познавательные, так 

и санитарно-гигиенические требования к чтению.  

Режим занятий обусловлен нормативно- правовой  общеобразовательной базой, 

ориентированной на обучение детей  младшего школьного возраста. 

  Место проведения занятий - в классной комнате во внеурочное время и в городской детской 

библиотеке.  

  



 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Олимпиадная математика» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования второго поколения: 1 – 4 классы под редакцией Н.Ф.Виноградовой. М. 

«Занимательная математика»: Издательский центр «Вентана - Граф», 2019.    

При реализации рабочей программы, выборе форм организации деятельности обучающихся 

учитель ориентируется на целевые установки и направления Программы воспитания МБОУ "СОШ 

№91 имени Надежды Курченко". 

Рабочая  программа рассчитана на 33 часа в год (33 учебных недели), в неделю - 1 час. 

Цель: реализация задачи воспитания любознательного, активно познающего мир младшего 

школьника, обучение решению математических задач творческого и поискового характера будут 

проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится внеурочной работой. В этом может 

помочь занятие «Занимательная математика», расширяющий математический кругозор и эрудицию 

учащихся, способствующий формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Занятия предназначены для развития математических способностей учащихся, для формирования 

элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших 

школьников с применением коллективных форм организации занятий и использованием современных 

средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности 

сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои 

возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Содержание занятий  «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к 

предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. Содержание может быть 

использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они 

овладевают на уроках математики. 

Общая характеристика занятий. 

«Занимательная математика» входит во внеурочную деятельность по направлению «Научно – 

познавательное направление». Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность 

которых определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью 

математической ситуации, что способствует появлению у учащихся желания отказаться от образца, 

проявить самостоятельность, а также формированию умений работать в условиях поиска и развитию 

сообразительности, любознательности. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходство и различия, замечать изменения, 

выявлять причины и характер изменений и на основе этого формулировать выводы. Совместное с 

учителем движение от вопроса к ответу — это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, 

задумываться, стараться самому находить выход-ответ. 



 

 

 

Занятие «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности младших школьников и 

поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, которая не мешает 

умственной работе. С этой целью в занятия включены подвижные математические игры, 

последовательная смена одним учеником «центров» деятельности в течение одного занятия; что 

приводит к передвижению учеников по классу в ходе выполнения математических заданий на листах 

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

прямое общение между детьми (возможность подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться 

мыслями). При организации занятий целесообразно использовать принципы игр «Ручеѐк», 

«Пересадки», принцип свободного перемещения по классу, работу в группах и в парах постоянного и 

сменного состава. Некоторые математические игры и задания могут принимать форму состязаний, 

соревнований между командами. 

Место занятия в учебном плане. Программа рассчитана на 33 ч в год с проведением занятий один 

раз в неделю продолжительностью  40 мин. Содержание занятия отвечает требованию к организации 

внеурочной деятельности: соответствует курсу «Математика» и не требует от учащихся 

дополнительных математических знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные 

познавательные интересы детей, в программе содержатся полезная и любопытная 

информация, занимательные математические факты, способные дать простор воображению. 

Ценностными ориентирами содержания занятий  являются: 

— формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

— освоение эвристических приѐмов рассуждений; 

— формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, анализом 

ситуации, сопоставлением данных; 

— развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

— формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, на- 

ходить простейшие закономерности, использовать догадки, строить и проверять простейшие гипотезы; 

—формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 

— привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях. 

  



 

 

 

«Юный интеллектуал: математика, русский язык » 

Согласно  Федеральному государственному образовательному стандарту нового 

поколения для общеобразовательных учреждений  Российской Федерации обязательной 

является организация занятий по внеурочной деятельности. Одним из направлений 

внеурочной деятельности является научно-познавательное направление, которое 

предполагает ориентацию процесса обучения на максимальный учет личностного опыта 

школьников, их склонностей, интересов и развитие способностей.  Достичь этого 

можно путем включения в обучение задач, связанных с понятиями, которые выходят за 

рамки программного материала. Решать такие задачи во внеурочной деятельности и 

призвана программа курса «Юный интеллектуал: математика, русский язык». 

Актуальность курса – необходимость развития интеллектуальных способностей 

обучающихся с учетом их индивидуальных психологических способностей. 

Разработка программы обусловлена потребностью: 

- более глубокой подготовки обучающихся к участию в интеллектуальных и 

предметных конкурсах, олимпиадах; 

- в творческом и интеллектуальном развитии младших школьников; 

- в самосовершенствовании личности младшего школьника. 

Программа курса  направлена на развитие интеллектуальных умений учащихся на 

основе формирования у ребенка умений управлять процессами творчества: пониманием 

закономерностей, решением сложных проблемных ситуаций. Она дает школьнику 

возможность раскрыть многие качества, лежащие в основе творческого мышления.  

Материал занятий имеет широкий тематический диапазон, позволяющий 

учащимся расширять свои знания и представления по математике, русскому языку. 

Рассматриваемый материал выходит за рамки школьной программы и вносит элемент 

неожиданности в сочетании с различными нестандартными формулировками. Задания 

могут носить комплексный характер, и их решение предполагает использование 

материала нескольких тем.  

Программа реализует деятельностный метод обучения, включающий детей в 

самостоятельный поиск, помогающий обеспечить высокий уровень подготовки по 

предмету, сформировать общеучебные умения и способности, необходимые для 

успешного обучения в средней школе, а затем в жизни.  

Программа предполагает возможность индивидуального пути саморазвития 

ученика в собственном темпе за счѐт выбора заданий, соответствующих уровню 

подготовки и познавательной мотивации детей. 
 

Занятия курса, рассчитанные по 68 часов (2 раза в неделю) по математике и по 

68 часов (2 раза в неделю) по русскому языку, дополняют базовую программу, 

способствуют развитию познавательной активности учащихся. Занятия посещают 

ученики 4  3 – 4 классов. 

Цель программы: создание условий для интеллектуального развития 

школьников. 

Задачи программы: 

➢способствовать развитию интереса к математике; 

➢ углубить знания, умения и навыки по и математике в процессе знакомства с 

различными видами заданий на смекалку и логику; 

➢ учить самостоятельно добывать информацию из дополнительных источников; 



 

 

 

➢ воспитывать творческую и познавательную активность учащихся и способствовать 

развитию логического, образного и креативного мышления путем решения 

нестандартных заданий; 

➢ оказать конкретную помощь учащимся в решении олимпиадных задач; 

➢ выявлять одаренных учащихся из числа показавших высокие результаты путем 

анализа результативности учебного труда и стимулировать их творческую 

деятельность; 

➢ развивать умения работать в группе и в команде; 

➢воспитывать настойчивость, терпение, способность к саморегуляции;  

➢развивать скорость мышления и эрудированность. 
 

Главные принципы реализации программы: 
 Непрерывность и систематичности школьного и внешкольного образования и 

воспитания.  

 Гуманизм в межличностных отношениях. 

 Научность.  

 Индивидуализация и дифференциация процесса образования и воспитания. 

 Применение принципов развивающего обучения. 
 

В процессе реализации программы используются следующие технологии: 
 технологии проблемного обучения;  

 игровые технологии; 

 технологии личностно-ориентированного подхода; 

 технология обучение в сотрудничестве. 
 

Виды работы:  
 решение нестандартных заданий; 

 поиск, отбор, анализ информации по сети Интернет и другим источникам, что 

позволит развить такие навыки, как способность самостоятельно мыслить, принимать 

решения; 

  исследовательская деятельность (подбор источников информации); 

 работа со справочными материалами, словарями, частично - поисковые задания 

(мини-исследования); 

 выполнение практических заданий, направленных на разнообразные варианты 

работы с различными источниками информации; 

 диагностика промежуточных и итоговых результатов по разделу; 

 анализ  промежуточных и итоговых результатов. 

 

Прогнозируемые результаты: 
 совершенствование и повышение качества знаний и умений обучающихся по 

математике; 

 формирование представлений о методах и способах выполнения различных 

интеллектуальных заданий; 

 умение применять изученные методы при решении олимпиадных задач; 

 умение применять полученные знания и умения в различных жизненных ситуациях; 

 развитие общей эрудиции обучающихся, расширение их кругозора; 

 развитие творческого и логического мышления обучающихся, памяти, внимания, 

мышления; 



 

 

 

 рост личностных достижений. 

 

После изучения курса обучающиеся должны уметь: 

 воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами 

обработки данной информации; 

 определять учебную задачу; 

 ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать свою 

точку зрения; 

 владеть своим вниманием; 

 сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, владеть 

рациональными приемами запоминания; 

 владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности; 

 использовать основные приемы мыслительной деятельности; 

 работать самостоятельно; 

 владеть нормами нравственных и межличностных отношений. 

 

Курс  «Юный интеллектуал» для учащихся 3- 4 классов   в связи с его 

содержанием и способами организации внеурочной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий  и 

личностных результатов.  
 

Личностными результатами является формирование следующих умений:  
 

-Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

-В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

- Обмениваться друг с другом информацией и выражать личное мнение. 

 

Метапредметными результатами является формирование   универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя (3 класс), без 

помощи учителя (4 класс).  

- Проговаривать последовательность действий. 

- Логично, последовательно  высказывать своѐ предположение (версию). 

- Работать по предложенному учителем плану. 

- Отличать верно выполненное задание от неверного. 

 

Познавательные УУД 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 

- Делать предварительный отбор источников информации. 

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

жизненный опыт и информацию, полученную в дополнительной литературе. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 



 

 

 

Коммуникативные УУД 

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

(на уровне предложения или небольшого текста математического характера). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Уметь вырабатывать общее решение. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятии и следовать 

им. 

 

Предметными результатами является сформированность следующих умений: 
 

- анализировать и решать задачи повышенной трудности; 

- решать нестандартные логические и орфографические  задачи; 

- решать ребусы и кроссворды лингвистического и математического характера. 
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Олимпиадный русский язык » 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе программы 

развития познавательных способностей учащихся младших классов с использованием 

методического пособия Мищенковой Л.В. «Занимательный русский язык». 

При реализации рабочей программы, выборе форм организации деятельности 

обучающихся учитель ориентируется на целевые установки и направления Программы 

воспитания МБОУ "СОШ №91 имени Надежды Курченко". 

Рабочая  программа рассчитана на 33 часа в год (33 учебных недели), в неделю 

- 1 час. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 



 

 

 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике 

(состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь. 

Задачи курса: 

-развитие лингвистических компетенций учащихся; 

-формирование любви и уважения к русскому языку; 

-развитие познавательных способностей младших школьников; 

-развитие творческих способностей младших школьников; 

-расширение кругозора учащихся. 

Программа реализуется в течении четырѐх лет обучения в начальной школе (с 1 по 4 

класс). Внеурочная деятельность позволяет наиболее успешно применять 

индивидуальный подход к каждому школьнику с учѐтом его способностей, более полно 

удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся. 

        Приоритетными на этапе начального образования являются:   

- познавательная деятельность 

- информационно-коммуникативная деятельность 

- рефлексивная деятельность. 

   Результаты изучения программы «Занимательный русский язык» изложены в разделе 

 «Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  курса». 

  Достижения обучающихся имеют качественную характеристику. 

Общая характеристика курса 

Курс «Занимательный русский язык» представляет собой комплекс специально 

разработанных развивающих занятий, нацеленных на закрепление, расширение и 



 

 

 

углубление знаний, полученных учащимися на уроках русского, привитие любви к 

родному языку и стремление к его изучению, а также создание условий для развития 

познавательных способностей школьников, а также их психических качеств: памяти, 

внимания, мышления, воображения, речи, пространственного восприятия, 

сенсомоторной координации, коммуникабельности. 

Ведущим принципом, лежащим в основе курса, является занимательность. Каждое 

занятие строится на заданиях с игровыми элементами, играх, загадках, шифровках, 

кроссвордах, ребусах, грамматических сказках и стихах, что способствует 

поддержанию живого интереса к изучению русского языка, легкому усвоению и 

запоминанию материала. 

        Каждое занятие имеет следующую структуру: 

1. Работа над темой занятия. 

2. «Занимательный привал» (переключение с основного вида деятельности, 

подчиненного теме занятия, на другой- отвлеченный, а также проведение 

физминутки). 

3. Продолжение работы над темой. 

4. «Мишуткина академия» (рубрика, представляющая собой три вопроса текстового 

характера, готовящих школьников к участию в конкурсе «Русский медвежонок»). 

5. Рефлексия (подведение итогов занятия). 

        Каждое четвертое занятие имеет название «Игротека» и носит повторительный 

характер для предыдущих занятий. В нем отсутствует рубрика «Мишуткина 

академия». 

 


