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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение в российских школах Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) определяет актуальность 

понятия «функциональная грамотность», основу которой составляет умение ставить и 

изменять цели и задачи своей деятельности, планировать, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать педагогом и сверстниками в учебном процессе, действовать в 

ситуации неопределенности. 

Функциональная грамотность – это способность человека вступать в отношения с 

внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. Развитие 

функциональной грамотности основано, прежде всего, на освоении предметных знаний, 

понятий, ведущих идей. Главной задачей в системе российского образования является 

формирование функциональной грамотности личности обучающегося, чтобы каждый 

ученик мог компетентно войти в контекст современной культуры в обществе, умел 

выстраивать тактику и стратегию собственной жизни, достойной Человека. Согласно 

«Концепции федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования» на первый план наряду с общей грамотностью выступает «формирование 

умения учиться как компетенции, обеспечивающей овладение новыми компетенциями. 

Ключевые компетенции – это свойства и качества, необходимые любому человеку вне 

зависимости от выбранной им профессиональной сферы деятельности, наиболее общие 

способности и умения, позволяющие человеку понимать ситуацию и достигать результата в 

личной и профессиональной жизни в условиях конкретного общества. 

Программа элективного курса для 2 класса «Читаем, считаем, думаем» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требования к основной образовательной программе 

начального общего образования. 

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и 

психологические особенности младшего школьника. 

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности. 

      Программа  разбита  на  четыре  модуля:  «Читательская  грамотность», 

«Математическая грамотность», «Финансовая грамотность» и «Естественнонаучная 

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 программы элективного курса в учебной деятельности. 

    Программа  э л е к т и в н о г о  курса «Читаем, считаем, думаем» д л я  2  к л а с с а  

рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Разработана  на один год.   

Воспитательные цели и задачи курса: 



  

Цель 

 – Осознание и проявление положительного отношения к самому себе, к другим людям, к 

миру вообще, труду (в том числе и учебному), к Отчизне, 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; 

– приобщать детей и родителей к проектной деятельности. 

Но образование, ориентированное на развитие личности, достигает цели в той степени, 

в какой в учебном процессе востребована личность школьника. 

Задачи: 

    Первый этап ученик приходит в школу и обычно хочет учиться, ждет сотрудничества с 

новым в его жизни взрослым, сначала он осуществляет учебные действия в сотрудничестве 

с учителем, при его непосредственном и пооперационном руководстве. 

    Второй этап Усиление самостоятельности детей обеспечиваю за счет опосредованного 

руководства со стороны учителя и организации учебного сотрудничества детей в малых 

группах, через побуждение группы к инициативе в постановке вопросов адресованных 

учителю. 

 На третьем этапе процесса формирования школьник становится способным максимально 

самостоятельно выполнять учебную деятельность, в случае необходимости он может 

построить взаимодействие со сверстником и учителем для преодоления своего незнания, 

проявляя индивидуальную учебную инициативу. 

    На четвертом этапе школьник осваивает позицию учителя (сначала более младшего 

ученика, затем и самого себя). И этот этап имеет место выражению своего отношения 

(радости, желания помочь, увлеченности, готовности к самоанализу, предпочтения, ценит 

здоровье и др.) к явлениям окружающего мира, собственной жизни, учению различными 

средствами, в том числе в форме художественных образов и понятий. Т.е. в какой мере 

учебный процесс позволяет ему: проживать ситуации выбора, поставить цели задания, урока; 

возможности сформулировать свой, авторский, вопрос; побуждает выделять из жизненной 

ситуации те задачи, которые ему важно или интересно решить; критически относиться к 

предлагаемым нормам жизни, способу решения той или иной задачи; приобретать опыт при 

достижении целей; осуществлять нравственный выбор поступка; аргументировано изменять 

свою точку зрения; оценивать события урока и т. д. 

Формы и содержание деятельности. 

   Воспитательная компонента данной программы осуществляется как непосредственно на 

занятиях, так и на неаудиторных активностях. Человек должен быть функционально 

грамотным. 

  Функциональная грамотность есть определенный уровень знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих нормальное функционирование личности в системе социальных 

отношений. т.е. ее смысл состоит в приближении образовательной деятельности к жизни. 

Сущность функциональной грамотности состоит в способности личности самостоятельно 

осуществлять учебную деятельность и применять приобретенные знания, умения и навыки 

для решения жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений. 

    

      Планируемые результаты воспитательной работы и формы их проявления: 

 

1. Мыслить критично, ставить под сомнение факты, которые не проверены 

официальными данными или источниками. 

2. Развивать коммуникативные навыки, выступать перед публикой, делиться своими 

идеями и выносить их на обсуждение. 

3. Расширять кругозор разбираться в искусстве, экологии, здоровом образе жизни, 

влиянии науки и техники на развитие общества. Как можно больше читать книг, 

журналов. 

4. Организовывать процесс познания, ставить цели и задачи, разрабатывать 

поэтапный план, искать нестандартные решения, анализировать данные, делать 



  

выводы. 

 Содержание программы  элективного курса для 2 класса «Читаем, считаем, думаем» 

Весь курс состоит из 4 модулей: 

- «Основы читательской грамотности» - 9 часов 

- «Основы математической грамотности»-  9 часов 

- «Основы финансовой грамотности» -  8 часов 

- «Основы естественнонаучной грамотности»- 8 часа 

 

Программа  модуля «Основы читательской грамотности».  

Цель: формирование современной информационной культуры личности школьника в 

условиях информатизации современного общества. 

Задачи: 

- формирование представлений об информационно-поисковой деятельности как 

жизненно важной в информационном обществе; 

- формирование навыков использования библиотечно-поисковых инструментов; 

- формирование и совершенствование навыков обработки, организации и 

представления информации; 

- содействие накоплению опыта восприятия, осмысления и оценки 

разнообразных информационных источников; 

- мониторинг результатов освоения учебного курса внеурочной 

деятельности (метапредметные результаты). 

Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

Личностные: 

- усвоение правил сотрудничества; 

- учиться аргументировать свою точку зрения; 

- формирование положительного отношения к чтению художественной литературы; 

- формирование основ для эмоционального переживания художественного текста; 

- формирование начальных представлений о нравственных понятиях, 

отраженных в литературных текстах (родной дом, родители, малая Родина, 

ответственность за родных, свое дело; забота о других, смелость как 

преодоление страха, верность в дружбе); 

- формирование эстетических чувств при восприятии красоты родной природы, 

отраженной в художественных произведениях; 

- понимание своих чувств на основе восприятия чувств героев литературных 

произведений. 

Предметные: 

- правил пользования библиотекой; 

- основные элементы книги (титульный лист, оглавление, предисловие, 

аннотация, послесловие, форзац); 

- уметь самостоятельно определять жанр книги (художественная, научно-

популярная, справочная), иметь представление о различных видах литературы; 

- использовать для решения познавательных и коммуникативных задач 

справочной, научно-популярной литературы, периодических изданий для младших 

школьников; 

- знать основные этапы развития книжного дела, исторический процесс 

формирования внешнего вида книги и ее структуры; 

- понимать значение терминов, определенных программой; 

- знать рациональные приемы и способы самостоятельного поиска 

информации в соответствии с возникающими в ходе обучения задачами; 

- овладение методами аналитико–синтетической переработки информации; 

- изучение и практическое использование технологии подготовки и

 оформления результатов самостоятельной учебной и познавательной работы; 

- ориентироваться в информационной среде библиотеки и Интернета, уметь 

критически оценить и обработать найденную информацию; 

- уметь оформить и представить результаты самостоятельной работы. 

Метапредметные 



  

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебной задачи; 

- высказываться в устной и письменной формах; 

- владеть основами смыслового чтения текста; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным 

критериям; Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии поставленной 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- использованию навыки поиска и анализа информации в основном учебном 

процессе и повседневной практике взаимодействия с миром. 

ориентироваться в книге (титул, содержание, оглавление), в словарях; 

- преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; Регулятивные универсальные учебные 

действия Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку педагога- библиотекаря; 

- различать способ и результат действия; 

- оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, 

речи, в уме. Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи; 

- определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера; 

- владеть монологической и диалогической 

формами речи. Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией 

партнеров при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- допускать возможность существования различных источников информации, в 

том числе совпадающих, и учитывать и сохранить авторство источника 

информации; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 



  

 

Виды и формы деятельности в рамках программы курса 

Виды организации занятий в данном курсе: игровые; познавательные, досугово- 

развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: лекция-беседа, лекция-обзор урок–практикум, виртуальная экскурсия, 

библиотечный урок, конференция, выставка-обзор, консультация, индивидуальная, 

фронтальная, коллективное творчество. Занятия включают в себя теоретическую и 

практическую деятельность обучающихся. Теоретическая часть дается в форме бесед с 

просмотром иллюстративного материала. В работе с учащимися планируется 

использование различных методических приемов: практические занятия, экскурсии, 

самостоятельные работы 

 

2 класс 

Тема 1. Основные правила пользования библиотекой. Вводный урок. 

Знакомство с понятиями «пользователь», «документ», «источники», «информация». 

Тема 2. История возникновения информационных центров. Виртуальная экскурсия по 

мировым информационным центрам мира и страны. Структура библиотечных систем. 

Тема 3. Библиотека – информационный центр школы. Система расстановки 

библиотечного фонда. Отделы библиотеки (читальный зал, абонемент, справочная, 

художественная, краеведческая литература и периодические издания) 

Тема 4. Методы работы с информацией. 

Отзыв на прочитанную книгу. Дневник чтения. Форма ведения дневника, иллюстрации. 

Тема 5. Информационная культура школьника. 

Роль информации в современном мире. Основные понятия: информационные 

ресурсы, культура, документ. Безопасный Интернет. 

Тема 6. Подведение итогов. 

Практическая работа. Самостоятельный поиск информации. Презентация дневника 

чтения за учебный год.  

№ Раздел Количество 

часов 

1 Основные правила пользования библиотекой 1 

2 История возникновения информационных центров 1 

3 Структура библиотечных систем 1 

4 Библиотека-информационный центр школы 1 

5 Методы работы с информацией 2 

6 Информационная культура школьников 1 

7 Подведение итогов 1 

8 Практическая работа. Самостоятельный поиск информации. 

Презентация дневника чтения 

1 

 Итого: 9 часов 

 

 

Программа  модуля «Основы математической грамотности» 

   Цель: развитие у школьников математических и творческих способностей; навыков 

решения задач с применением формальной логики (построение выводов с помощью 

логических операций «если - то», «и», «или», «не» и их комбинаций); умение 

планировать последовательность действий; овладение умениями анализировать, 

преобразовывать, расширять кругозор в областях знаний, тесно связанных с 

математикой. Основной целью должно стать формирование такого стиля мышления, 

который должен сочетать аналитическое мышление математика, логическое мышление 

следователя, конкретное мышление физика и образное мышление художника. 

Развитие экономического образа мышления; 

∙ воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье; 

∙ формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 



  

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Задачи: 

- научить оперировать числовой и знаковой символикой; 

- развивать умение последовательно описывать события и выполнять 

последовательность действий; 

- научить поиску закономерностей; 

- обучить решению логических задач; 

- научить решать задачи с геометрическим содержанием; 

- научить решению и составлению задач-шуток, магических квадратов; 

- научить обобщать математический материал; 

- воспитывать умение сопереживать, прийти на помощь; 

- воспитывать ответственность, самостоятельность. 

   Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

Личностными результатами изучения данного модуля являются: 

Обучающийся научится: 

- развивать внимательность, настойчивость, целеустремленность, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- развивать любознательность, сообразительность при выполнении

 разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

- воспитывать чувства справедливости, ответственности; 

- развивать самостоятельность суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания; 

- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

- применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для 

работы с числовыми головоломками; 

- анализировать правила игры; 

- действовать в соответствии с заданными 

правилами; Обучающийся получит 

возможность научиться : 

- включаться в групповую работу; 

- участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное 

мнение и аргументировать его; 

- выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии; 

- аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения; 

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

- контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- использовать приобретённые математические знания для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

- овладеет основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов; 



  

Обучающийся получит возможность научиться : 

- умению выполнять устно, строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

- приобретения первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст 

на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме). 

Содержание 

1. Арифметические забавы. 

Из истории математики. Как люди научились считать. Игры с числами. 

Магические квадраты. Задачи на сообразительность и внимание. 

2. Логика в математике. 

Больше-меньше, раньше-позже. Быстрее-медленнее. Множество и его 

элементы. Способы задания множеств. Сравнение и отображение множеств. 

Истинные и ложные высказывания. Символы в реальности и в сказке. 

3. Задачи с геометрическим содержанием. 

Задачи на разрезание и склеивание. Кодирование. 

 

№ Раздел Количество часов 

1 Арифметические забавы 3 

2 Логика в математике 3 

3 Задачи с геометрическим содержанием 3 

 Итого: 9 часов 

 

         Программа  модуля «Основы финансовой грамотности». 

Цель: формирование у младших школьников представления о финансовой 

грамотности и создание предпосылок для успешного решения элементарных 

вопросов в области управления личными финансами и экономики семьи. 

Задачи: 

- формировать представления о существенных сторонах финансовой грамотности; 

- содействовать целостному восприятию и широкому охвату картины 

окружающего мира, важной составной частью которого являются экономические 

отношения, с помощью экономических категорий и понятий; 

- научить детей пользоваться экономическим инструментарием; 

- способствовать общему развитию школьников: развивать мышление, 

эмоционально- волевую сферу; 

- развивать культуру экономического мышления; 

-воспитывать ответственность и нравственное поведение в области 

экономических отношений в семье. 

      Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностными результатами изучения является формирование следующих 

умений: 

 осознание себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных 

финансов; 

 развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои 

поступки: планирование собственного бюджета и сбережений, понимание 

финансового положения семьи; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

игровых и реальных экономических ситуациях. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

Познавательные: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и 



  

представления информации; 

 овладение логическими действиями сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями; 

Регулятивные: 

 понимание цели своих действий; 

 составление простых планов с помощью учителя; 

 проявление познавательной и творческой инициативы; 

 оценка правильности выполнения действий; 

 адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

 составление текстов в устной и письменной формах; 

 умение слушать собеседника и вести диалог; 

 умение признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 

 умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 

 понимание и правильное использование экономических терминов; 

 представление о роли денег в семье и обществе; 

 умение характеризовать виды и функции денег; 

 знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

 умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

 определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их 

решения; 

 проведение элементарных финансовых расчетов. 

 

Содержание 

Тема 1. Устройство монеты. 

Форма монеты. Что такое аверс, реверс и гурт. Форма организации: 

просмотр видеосюжета, обсуждение, мини-исследование. 

Тема 2. Изобретение бумажных денег. 

Появление первых бумажных денег в Китае в VIII веке. С какими событиями 

это связано. Форма организации: беседа, просмотр мультимедийной презентации, 

решение кроссворда. 

Тема 3. Защита монет и бумажных денег от подделок. 

Знакомство с мерами защиты денег от подделок в старину и в современном 

мире. Повторение, что такое аверс, реверс и гурт и для чего на монетах делали насечки 

и ставили точки. Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики. И почему подделки иногда 

бывают лучше оригинала. Форма организации: беседа, практикум. 

Тема 4. Древнерусские товарные деньги. Клады. «Меховые деньги». 

Знакомство с древнерусскими товарными деньгами. Форма организации: беседа, 

просмотр мультимедийной презентации. Что такое клады. Меховые деньги славян. 

Первоначально деньгами служили меха ценных пушных зверьков. Со временем 

меховые деньги были вытеснены серебром, но серебряные денежки надолго сохранили 

название меховой денежной системы. Форма организации: беседа, просмотр 

видеосюжета. 

Тема 5. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». 

Знакомство с историей появления таких слов, как «деньги», «рубль», «копейка». 

Форма организация: беседа, чтение рассказа «Русский рубль», автор Петр Кошель, 

решение кроссворда. 

Тема 6. Первые русские монеты. 



  

Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. Алтын. Рубль. Гривенник. 

Полтинник. Ассигнация. Форма организации: беседа, информационный проект 

«Путешествие Копеечки». 

Тема 7. Пословицы и поговорки про деньги. 

Пословицы и поговорки живут в народе, как зеркало различных сторон жизни и 

исторических событий. В них – вывод, позиция, умозаключение, народная мудрость, 

лаконичный жизненный совет о том, как принимать решения (в том числе 

финансовые), какие правила могут стать основой культуры каждого человека и семьи, 

культуры финансового поведения. Именно в семье формируются правильное 

отношение к труду и деньгам, впоследствии эти жизненные установки передаются 

последующим поколениям. Форма организации: коллективный творческий проект 

«Картотека: Пословицы и поговорки о деньгах». 

Тема 8. Дизайн купюры сказочной страны. 

Творческий проект по изготовлению купюры сказочной страны 

 

Тематическое планирование 

№ Раздел Количество часов 

1 Устройство монеты 1 

2 Изобретение бумажных денег 1 

3 Защита монет и бумажных денег от подделок 1 

4 Древнерусские товарные деньги. Клады. 

«Меховые   деньги». 
1 

5 Происхождение слов «деньги», «рубль», 

«копейка». 
1 

6 Первые русские монеты 1 

7 Пословицы и поговорки про деньги 1 

8 Дизайн купюры сказочной страны 1 

 Итого: 8 часов 

 

Программа  модуля «Основы естественнонаучной грамотности» 

Цели: 

Образовательные: 

- формирование устойчивого познавательного интереса; 

- формирование умения анализировать полученную информацию, применять 

полученные сведения в процессе учения. 

Развивающие: 

- создание условий для развития у учащихся потребности в получении новых 

знаний; 

- развитие интереса к познанию неизвестного в окружающем мире, 

осуществление подготовки к самостоятельному изучению научно-популярной 

литературы. 

Воспитательные: 

- воспитание коммуникативно-активной коммуникативно-грамотной личности; 

- воспитание ищущего, информационно всесторонне развитого, творческого, 

человека, уважительно относящегося к разным точкам зрения, человека 

умеющего не догматично принимать информацию, а уметь её анализировать и 

опровергать. 

Задачи: 

- формирование образа Земли как уникального природного дома человечества, 

нуждающегося в предельно бережном отношении каждого жителя к своему 

ближайшему природному окружению и к планете в целом; 

- расширение экологических представлений младших школьников, формируемых 

в основном курсе, их конкретизация, иллюстрирование значительным числом 

ярких, доступных примеров; 

- обеспечение более широкой и разнообразной, чем это возможно в рамках 

основного курса, практической деятельности учащихся по изучению 



  

окружающей среды; 

- расширение кругозора учащихся; 

- развитие их воображения и эмоциональной сферы; 

- укрепление интереса к познанию окружающего мира, к учебным предметам 

естественно-научного цикла; 

- последовательное приобщение учащихся к детской научно-художественной, 

справочной, энциклопедической литературе и развитие навыков 

самостоятельной работы с ней. 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

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

- оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; 

- формировать основы российской гражданской идентичности, чувство гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; формировать ценности 

многонационального российского общества; 

- развивать внимательность, настойчивость, целеустремленность, умение 

преодолевать; 

- развивать мотивы учебной деятельности и формировать личностный 

смысл учения; Обучающиеся получат возможность научиться: 

- развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей); 

- формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работу на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 

- овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и 

причинно- следственные связи, строить рассуждения; 

- быть готовым слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определять общие цели и пути её достижения; уметь договариваться о 



  

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

- осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

- осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- развивать навыки устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

- оценивать правильность поведения людей в природе, быту. 

Содержание 

1. Введение 

Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем 

курса. Романтика научного поиска, радость путешествий и открытий. 

2. Тайны за горизонтом 

Какой остров самый большой в мире? Существует ли остров похожий на блюдце? 

Какая страна самая маленькая в мире? Как древние находили путь? 

3. Жили-были динозавры... и не только они 

Существовали ли драконы на самом деле? Персонажи сказок? Почему люди не 

летают? Крокодилы. Какое животное первым появилось на суше? Как черепахи 

дышат под водой? 

4. Тайны камней 

Когда были открыты драгоценные камни? Что такое песок? Малахитовая 

шкатулка. Чем знаменит малахит? Как образуется золото? 

5. Загадки растений 

История открытия удивительных растений: поиск съедобных растений. Хлебное 

дерево. Зачем деревьям кора? Железное дерево. Где растут орехи? Почему 

крапива жжется? Как растет банановое дерево? Растения – рекордсмены. 

6. Эти удивительные животные 

Потомки волка. Чутье обычное… и чутье особое. «Нюх» на землетрясения. 

Кошки во времена прошлые. Все ли кошки мурлыкают? 

7. Планета насекомых 

Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни 

человека. Чем питается бабочка? Бабочки-путешественники. Как пауки плетут 

свою паутину? Что происходит с пчелами зимой? Правда ли что у многоножки 

сто ног? Охрана насекомых. 

8. Загадки под водой и под землей 

Как изучают подводный мир. Что находится на морском дне? Что можно найти 

на морском берегу? Есть ли глаза у морской звезды? Что такое каракатица? 

Каково происхождение золотой рыбки? Почему майские жуки забираются в 

землю? Творческая работа по заданной теме. 

 

Тематическое планирование 

№ Раздел Количество часов 

1 Тайны за горизонтом 1 

2 Жили-были динозавры… и не только они 1 

3 Тайны камней 1 

4 Загадки растений 1 

5 Эти удивительные животные 2 



  

6 Планета насекомых 1 

7 Загадки под водой и под землей 1 

 Итого: 8 часов 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование элективного курса   

«Читаем, считаем, думаем» 

2  класс 

№ Раздел, тема Кол- во 

часов 

Дата 

проведения 

 Модуль «Основы читательской грамотности» 9 часов   

1 Вводный урок Основные правила пользования библиотекой. 1  

2 История возникновения информационных центров. 

Виртуальная экскурсия по мировым информационным 

центрам и 

информационным центрам страны. 

1  

3 Структура библиотечных систем Библиотека – 

информационный центр школы 
1  

4 Система расстановки библиотечного фонда. Отделы 

библиотеки (читальный зал, абонемент, справочная, 

художественная 

литература, краеведческая литература и периодические 

издания.). 

1  

5 Методы работы с информацией. Отзыв на прочитанную 

книгу. 
1  

6 Информационная культура школьника. Роль информации в 

современном мире. Основные понятия: информационные 

ресурсы, культура, документ. Безопасный интернет 

1  

7 Дневник чтения. Форма ведения дневника. Иллюстрации 1  

8 Презентация дневника чтения. 1  

9 Подведение итогов. Практическая работа. Самостоятельный 

поиск информации.  
1  

Модуль «Основы математической грамотности» 9 часов 

10 Арифметические забавы Из истории математики. Как люди 

научились считать. Игры с числами. 
1  

11 Магические квадраты. Задачи на сообразительность и 

внимание. 
1  

12 Магические квадраты. Задачи на сообразительность и 

внимание. Логика в математике 
  

13 Логика в математике Больше – меньше. Раньще – позже. 

Быстрее – медленнее. 
1  

14 Множество и его элементы. Способы задания множеств. 

Сравнение и отображение множеств. 
1  

15 Истинные и ложные высказывания. Символы в реальности и 

в сказке. 
1  

16 Задачи с геометрическим содержанием 1  

17 Задачи на разрезание и склеивание 1  

18 Кодирование 1  

Модуль «Основы финансовой грамотности» 8 часов 

19 Устройство монеты 1  

20 Изобретение бумажных денег 1  

21 Защита монет и бумажных денег от подделок 1  

22 Древнерусские товарные деньги. Клады. «Меховые деньги» 1  

23 Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка» 1  



  

24 Первые русские монеты 1  

25 Пословицы и поговорки про деньги 1  

26 Дизайн купюры сказочной страны 1  

 Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 8 

часов 

  

27 Тайны за горизонтом Какой остров самый большой в 

мире? Существует ли остров, 

похожий на блюдце? Какая страна самая маленькая в мире? 

1  

28 Жили-были динозавры… и не только они. Существовали 

ли драконы на самом деле? Персонажи сказок. 

Почему люди не летают? Какое животное первым 

появилось на суше? Крокодилы. Как черепахи дышат под 

водой? 

1  

29 Тайны камней. Когда были открыты драгоценные камни? 

Что такое песок? Малахитовая шкатулка. Чем знаменит 

малахит? Как образуется золото? 

1  

30 Загадки растений. История открытия удивительных 

растений: поиск съедобных растений. Хлебное дерево. 

Зачем деревьям кора? Железное дерево. Где растут орехи? 

Почему крапива жжется? Как растет банановое дерево? 

Растения – рекордсмены. 

1  

31 Планета насекомых Разнообразие насекомых. Чем 

питается бабочка? Бабочки – путешественницы. Как пауки 

плетут свою паутину? Что происходит с пчелами зимой? 

Правда ли, что у сороконожки 100 ног? Охрана насекомых. 

1  

32 Загадки под водой и под землей Творческая работа по 

заданной теме. 
1  

33 Эти удивительные животные. Потомки волка. Чутье 

обычное и чутье особое. «Нюх» на землетрясения. Кошки во 

времена прошлые. Все ли кошки мурлыкают? 

1  

34 Промежуточная аттестация. Контрольная работа.  1  

Итого  34ч 

часа 

 

    

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Обязательные учебные материалы для ученика 

 

Методические материалы для учителя 

  

1. Агеева, И. Д. Занимательные материалы по информатике и математике [Текст]: 

Методическое пособие/ И. Д Агеева.– М.: ТЦ Сфера, 2006. – 240 с. (Игровые 

методы обучения). 

2. Бородин, М. Н. Программы для общеобразовательных учреждений [Текст]: 

Информатика. 2-11 классы / Составитель М. Н. Бородин. – 4-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 448 с. 

3. Залогова Л.А. Компьютерная графика [Текст]: Элективный курс: 

Практикум/Л.А.Залогова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. –245 с., 16 

с. Ил.: ил.Гринберг А.Д., Гринберг С. Цифровые изображения. 

4. Ковалько В. И. Здоровьесберегающие технологии: школьник и компьютер: 1-4 

классы [Текст]/В. И. Ковалько. – М.: ВАКО, 2007. – 304 

5. Леонов В.П. Персональный компьютер [Текст]: Карманный справочник/ В.П. 

Лнъеонов. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – 928 с. 

6. Алексеев В. А. 300 вопросов и ответов по экологии. Ярославль, 1998. 240 с. 



  

7. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический 

конструктор: пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: 

Просвещение, 2010. – 223 с. 

8. Ковалѐва Г. Е. «Как дети читают и понимают текст» М., «Народное 

образование» 2006, 

№ 5, 71-76. 

9. Лемяскина Н. А. «Современная система формирования читательской 

самостоятельности младших школьников Н. Н. Светловской», «Материалы X 

межрегиональной научно – практической конференции.Ч.1», под ред. Д-ра пед. 

наук, проф. Л. А. Обуховой. – Воронеж: ВОИПКиПРО, 2010 

 

 
Приложение 

Учет воспитательного потенциала уроков 

• Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации. 

— Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 
явлений, событий через: 

— демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности 

— обращение внимания на нравственные аспекты научных открытий, которые изучаются в данный 
момент на уроке; на ярких деятелей культуры, ученых, политиков, связанных с изучаемыми в данный 
момент темами, на тот вклад, который они внесли в развитие нашей страны и мира, на достойные 
подражания примеры их жизни, на мотивы их поступков; 

— использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, 
этические вопросы 

• Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения 
в классе 

• Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 
отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам. 

• Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

• Применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную 
мотивацию обучающихся. 

• Применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков 
командной работы и взаимодействию с другими обучающимися. 

• Выбор и использование на уроках методов, методик, технологий , оказывающих 
воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 
воспитания. 

• Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения 
в урок различных исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести 

навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 
собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 



  

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

• Установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и 
учениками, создание на уроках эмоционально-комфортной среды. 

 
Система оценивания знаний учащихся по окружающему миру 

 Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать 

простейшие выводы, высказывать обобщенные 

суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы 

которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют учащиеся всего класса. 

Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают 

короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка 

осознанности 

усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые 

проверяют не только знания фактического материал (повторить статью учебника, перечислить, 

вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, 

найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по 

предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы индивидуального 

опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 

окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого вида 

рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков 

объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной 

оценки 

заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать 

мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается 

использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно 

выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, 

использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм 

и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности 

логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого 

направления используются также контрольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного 

ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. 

      Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор 

ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с 

индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, 

диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно строить как 

дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп 

продвижения детей. 

Интересной формой письменной формой контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность 

имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-

схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного 

опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля 

используется в основном на уроках, формирующих естественно-научные представления детей. 

Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с 

оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

Нормы оценок  
Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя 

свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в пределах 

программы), правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все поставленные 

вопросы. 



  

Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным 

для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактическою материала, в 

использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при 

указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допускает 

фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, затрудняется 

устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы, в 

выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 
несущественной; 
- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение: 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 
- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 
- неумение ориентироваться, на карте, плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 
Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 
- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к  неправильному результату: 

 
Оценка тестов. 
Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает 

предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает 

задания средней трудности. 

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная 

работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик обнаружил 

достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных ответов. 

 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы. 
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