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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности классный час 

«Всезнайка» (функциональная грамотность) разработана на основе 

следующих нормативных документов: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  6 октября 2009 г. № 373 (в 

ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357); 

 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в 

содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 

Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 

15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-

1672; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального образовательного стандарта общего образования»; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-

р;  СП 2.4.3648-20;  СанПиН 1.2.3685-21 основной образовательной 

программы; 

 Учебного плана МКОУ НШДС №12 ст. Александровской Майского 

района  

 Авторской программы под редакцией Виноградовой Н.Ф. 

(Виноградова Н.Ф., Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И. и др. Функциональная 

грамотность младшего школьника: книга для учителя / под ред. 

Н.Ф.Виноградовой М.: Российский учебник: Вентана-Граф. 2018. 288 с.) 
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Актуальность 

Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших 

задач современной школы. Сущность функциональной грамотности состоит 

в способности личности самостоятельно осуществлять учебную деятельность 

и применять приобретенные знания, умения и навыки для решения 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений. 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальных 

классах, где идет интенсивное обучение различным видам речевой 

деятельности – чтению и письму, говорению и слушанию. 

В начальной школе необходимо заложить основы формирования 

грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть 

стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная 

потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. Это человек, 

владеющий техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного, знающий 

книги и умеющий их самостоятельно выбирать. Лишь функционально 

грамотная личность способна использовать все постоянно приобретаемые в 

течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого 

диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений, максимально быстро адаптироваться в 

конкретной культурной среде. 

 

Цель:  развитие основ функциональной грамотности – формирование 

читательской компетенции младшего школьника. В качестве основных 

составляющих функциональной грамотности выделяют: математическую 

грамотность, читательскую грамотность, естественно-научную грамотность, 

финансовую грамотность. 

Задачи: 

– формировать умение читать тексты с использованием трѐх этапов 

работы с текстом; 

– совершенствовать культуру чтения, интерес и мотивацию к чтению 

книг; 

– учить находить и извлекать информацию из различных текстов; 

– учить применять извлеченную из текста информацию для решения 

разного рода проблем; 

– развивать у детей способность самостоятельного мышления в 

процессе обсуждения прочитанного; 

– обеспечить усвоение ряда понятий технологии: «прогнозирование», 

«диалог с автором», «комментированное чтение» и др.; 
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– 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. 

Место курса в учебном плане 

 В учебном плане на изучение данного курса отводится 1 час в 

неделю, программа рассчитана на 4 года (135 часов):  

1 класс – 33 часа  

2 класс – 34 часа  

3 класс – 34 часа  

4 класс – 34 часа  

 

Планируемые результаты освоения программы 

Формирование функциональной грамотности реализуется на основе 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

Личностными результатами изучения курса «Основы 

функциональной грамотности» является формирование следующих умений: 

В сфере гражданского воспитания: 

-готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

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

которыми школьникам предстоит взаимодействовать в рамках реализации 

программы; 

-готовность к разнообразной совместной деятельности; 

-выстраивание доброжелательных отношений с участниками 

курса на основе взаимопонимания и взаимопомощи. 

 

В сфере патриотического воспитания: 

-осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

-ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, с которыми школьники будут знакомиться в ходе 

занятий 

 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

-ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 
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-готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом 

осознания последствий поступков; 

-осознание важности свободы и необходимости брать на себя 

ответственность в различных ситуациях. 

 

В сфере эстетического воспитания: 

-осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения для представителей многих профессий; 

-стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе 

прикладного;  

-стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду 

вне зависимости от той сферы профессиональной деятельности, которой 

школьник планирует заниматься в будущем. 

 

В сфере физического воспитания: 

- формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

-осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой 

ситуации, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

-ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни; 

-способность адаптироваться к стрессовым ситуациям;  

-умение принимать себя и других, не осуждая; 

-умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием для экономии  

внутренних ресурсов; 

-сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

 

В сфере трудового воспитания: 

-установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, образовательной организации, города, края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

-интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе знаний, полученных в ходе изучения курса;  

-осознание важности обучения на протяжении всей жизни; 

-уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

-осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной 

траектории и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов 

и потребностей. 

 

В сфере экологического воспитания: 
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-повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

-активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе осознание потенциального ущерба природе; 

-осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

 

В сфере понимания ценности научного познания: 

-ориентация в деятельности, связанной с освоением курса ,на 

современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и 

социальной средой; 

-овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира, средством самосовершенствования человека, в том числе в 

профессиональной сфере; 

-овладение основными навыками исследовательской деятельности в 

процессе изучения мира профессий, установка на осмысление собственного 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения цели индивидуального и коллективного благополучия. 

 

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

-освоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

– определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев; 

 – критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины 

удач и неудач при взаимодействии; 

 – осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми 

для решения коммуникативных задач; 

– учиться подчинять своѐ высказывание задаче взаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для 

решения коммуникативных задач сведения; 
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– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и 

выборочный пересказ текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: 

составлять его план; 

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность 

приводимых аргументов, правомерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве 

доказательства правила, цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, 

аргументы, вывод; 

– знать основные приѐмы подготовки устного выступления – 

учитывать компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; 

представлять рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приѐмами подготовки устного выступления, выступать 

с графическим (возможно, аудио- , видео-) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на 

изученные правила общения, выбирать уместные, эффективные речевые 

средства. 

Предметными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических) для успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учѐтом 

коммуникативной ситуации; 

– знать основные приѐмы подготовки устного выступления – 

учитывать компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; 

представлять рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.; 

 – пользоваться приѐмами подготовки устного выступления, выступать 

с графическим (возможно, аудио-, видео-) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на 

изученные правила общения, выбирать уместные, эффективные речевые 

средства. 
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Метапредметные и предметные результаты 

Читательская 

грамотность 

Математическая 

грамотность 

Естественнонаучная 

грамотность 

Финансовая 

грамотность 

Находит и 

извлекает 

информацию из 

различных 

текстов 

Находит и извлекает 

математическую 

информацию в 

различном контексте 

Находит и извлекает 

информацию о 

естественнонаучных 

явлениях из различных 

текстов 

Находит и 

извлекает 

финансовую 

информацию в 

различном 

контексте 

Личностные результаты 

Читательская 

грамотность 

Математическая 

грамотность 

Естественнонаучная 

грамотность 

Финансовая 

грамотность 

Оценивает 

содержание 

прочитанного с 

позиции норм 

морали и 

общечеловеческих 

ценностей; 

формулирует 

собственную 

позицию по 

отношению к 

прочитанному 

формулирует 

собственную точку 

зрения 

Объясняет 

гражданскую 

позицию в 

конкретных 

ситуациях 

общественной 

жизни на основе 

математических 

знаний с позиции 

норм морали и 

общечеловеческих 

ценностей 

Объясняет 

гражданскую 

позицию в 

конкретных 

ситуациях 

общественной жизни 

на основе 

естественнонаучных 

знаний с позиции 

норм морали и 

общечеловеческих 

ценностей 

Оценивает 

финансовые 

действия в 

конкретных 

ситуациях с 

позиции норм 

морали и 

общечеловеческих 

ценностей, прав и 

обязанностей 

гражданина страны 

Содержание курса 

В 3-4 классах в  программу включены модули «читательская 

грамотность»,  «математическая грамотность», «естественно - научная 

грамотность». 

Математическая грамотность – это способность человека определять 

и понимать роль математики в мире, в котором он живѐт, высказывать 

обоснованные математические суждения и использовать математику так, 

чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Учащиеся, овладевшие математической грамотностью, способны: 

 распознавать проблемы, которые возникают в окружающей 

действительности и могут быть решены средствами математики; 

 формулировать эти проблемы на языке математики; 
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 решать проблемы, используя математические факты и методы; 

 анализировать использованные методы решения; 

 интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной 

проблемы; 

 формулировать и записывать результаты решения. 

Естественно-научная грамотность – это способность человека 

занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с 

естественными науками, и его готовность интересоваться естественно-

научными идеями. 

Учащиеся, овладевшие естественно-научной  грамотностью, способны: 

 использовать естественно-научные знания, 

 выявлять проблемы, делать обоснованные выводы, необходимые 

для понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него 

деятельность человека, и для принятия соответствующих решений; 

 строить развернутые высказывания; 

 устанавливать надежность информации; 

 сотрудничать. 

В 4 классе в программу добавляется модуль «Финансовая 

грамотность». 

Целью изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 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. 

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, 

составляющих основу функциональной грамотности. 

В 3-4 классах обучающиеся учатся находить и извлекать информацию 

различного предметного содержания из текстов, схем, рисунков, таблиц, 

диаграмм, представленных как на бумажных, так и электронных носителях. 

Используются тексты различные по оформлению, стилистике, форме. 

Информация представлена в различном контексте (семья, дом, друзья, 

природа, учеба, работа и производство, общество и др.). 

Модуль «Основы читательской грамотности» (12 ч) 

Определение основной темы в фольклорном произведении. Пословицы, 

поговорки как источник информации. Сопоставление содержания текстов 

разговорного стиля. Личная ситуация в текстах. Работа с текстом: как 

выделить главную мысль текста или его частей? 
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Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. Работа над 

различными типами текстов. 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» (11 ч) 

Изучать природу – значит любить и охранять еѐ. Науки о природе. Как 

изучают природу. Наблюдения в природе, описание живых объектов. 

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

Земле. Климат и сезоны года. Сезонные явления нашей местности. 

Особенности весны, лета, осени, зимы. Неблагоприятные и необычные 

явления природы. Как уменьшить влияние опасных явлений погоды на 

природу родного края. Условия жизни в горах, в лесу, в городе. Как сделать 

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

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

Нужны ли комнатные растения в доме. Чужестранные пришельцы на 

подоконнике - что мы о них знаем. Почему надо беречь и охранять растения. 

Растения Красной книги. Грибы - удивительное царство. Грибы ядовитые и 

съедобные. Где растут лишайники, о чем они могут рассказать. 

Многообразие животных родного края. Какие рыбы встречаются в водоемах 

края. Аквариумные рыбы - что мы знаем о них. Почему лягушка - 

земноводное животное. Как дышит, чем питается лягушка. Почему надо 

охранять земноводных. Древние ящеры и современные ящерицы. Почему 

птицы - пернатые. Перелетные, зимующие и кочующие птицы края. Как 

помочь птицам зимой. Охрана и привлечение птиц. Млекопитающие родного 

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

почве? Что надо знать о бактериях. Почему надо поддерживать чистоту в 

доме и соблюдать правила личной гигиены. Зависимость человека от 

природы. Пищевые, лекарственные, ядовитые растения. Культурные 

растения. Охота в истории людей. Природа - источник сил, вдохновения и 

оздоровления. Отрицательное воздействие человека на природу. Человек - 

звено в цепи взаимосвязей в природе. Почему надо соблюдать правила 

поведения в природе. Что охраняют в заповедниках и заказниках Самарской 

области. Охранять природу - значит охранять здоровье. 

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

живыми существами и окружающей их средой, между человеком и 

природой. Организм и окружающая среда. Простейшая квалификация 

экологических связей. 

Модуль «Основы математической грамотности» (11 ч) 

«Удивительный мир чисел». 

История развития математики. Из истории чисел и цифр. Интересные 

приѐмы устного счѐта. Виды цифр. Римская нумерация. Римские цифры от 1 

до 50. Единицы времени: час, минута, сутки, месяц. Работа с часами 

(циферблат с римскими цифрами), с календарем (запись даты рождения с 
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использованием римских цифр в обозначении месяца, запись 

знаменательных дат). 

Ребус. Правила разгадывание ребусов: прибавление при чтении буквы 

«у», прибавление при чтении предлогов «за» или «перед», добавление при 

чтении слога «по», прибавление при чтении предлога «с». Что такое 

математический ребус. Решение математических ребусов. Монеты в 1 р., 2 р., 

5 р., 10 р, 1 к., 5 к.,10 к. Купюры в 10 р., 50 р. Размен монет и купюр. Оплата 

проезда. 

«Мир занимательных задач». 

Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задач. Выбор 

необходимой информации, содержащей в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы. Ориентировка в тексте задачи, 

выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). 

Задачи с некорректными данными, с избыточным составом условия. Задачи 

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

Задачи на установления сходства и соответствия. Задачи на 

установление временных, пространственных и функциональных отношений. 

Задачи на комбинированные действия. Задачи на активный перебор 

вариантов отношений. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. 

3.Тематическое планирование. 

 

Модуль «Основы читательской грамотности» 

№п/п Тема занятия 
Всего часов, 1 

час в неделю 
Теория Практика 

1 

Определение основной 

темы в фольклорном 

произведении. 

Пословицы, поговорки 

как источник 

информации. 

1  1 

2-3 

Сопоставление 

содержания текстов 

разговорного стиля. 

2 1 1 

4-6 

Работа с текстом: как 

выделить главную мысль 

текста или его частей? 

3 0,5 2,5 

7 
Типы текстов: текст 

описание. 
1  1 

8 
Типы текстов: текст 

повествование. 
1  1 

9 
Типы текстов: текст 

рассуждение. 
1  1 

10-12 Работа со сплошным 3  3 
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текстом. 

  12 1,5 9,5 

 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 

№п/п Тема занятия 
Всего часов, 1 

час в неделю 
Теория Практика 

1 Изучение природы. 1 0,5 0,5 

2-3 
Условия, в которых мы 

живем 
2 1 1 

4-9 
Кто и как живет рядом с 

нами. 
6 2 4 

11 
Выясняем, что такое 

экология. 
2 1 1 

  11 4 7 

 

Модуль «Основы математической грамотности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Тема занятия 
Всего часов, 1 

час в неделю 
Теория Практика 

1-3 
Удивительный мир 

чисел» 
3 1 2 

4-8 
Мир занимательных 

задач 
5 2 3 

9-10 

Первые шаги в 

геометрии. Простейшие 

геометрические фигуры. 

2 1 1 

11 Итоговый мониторинг. 1  1 

  11 4 7 
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Календарно-тематическое планирование  

 

№п/п Тема Кол-

во 

часов 

Содержание Дата 

проведения 

Модуль «Основы читательской грамотности» 

1. Фольклор. Пословицы, 

поговорки как 

источник информации. 

1 Определение основной темы в 

фольклорном произведении. 

06.09  

2- 3. Вводный мониторинг. 

Сопоставление 

содержания текстов 

разговорного стиля. 

2 Практическая работа над текстом. 13.09  

20.09  

4. Работа с текстом: как 

выделить главную 

мысль текста или его 

частей? 

1 Чтение рассказа Н. Носова 

«Фантазѐры». В. Драгунский «Друг 

детства». Г. Скребицкий «Кот 

Иваныч». Работа над текстами. 

Составление плана, пересказ. 

27.09  

5. Работа над текстами. 

Составление плана. 

1 04.10  

6. Пересказ 1 11.10  

7. Типы текстов: текст 

описание 

1 Понятие о тексте описании. Работа 

над текстом. 

18.10  

8. Типы текстов: текст 

повествование. 

1 Понятие о тексте повествовании. 

Работа над текстом. 

25.10  

9. Типы текстов:  текст  

рассуждение. 

1 Понятие о тексте рассуждении. 

Работа над текстом. 

08.11  

10. Работа со сплошным 

текстом.  

1 Рассказ К. Паустовского 

«Дремучий медведь».  

 

15.11  

11 Комплексная работа 

над текстом. 

1 22.11  

12 Проверочная работа  Промежуточный мониторинг. 29.11  

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности»  

13. Изучение природы. 1 Науки о природе. Как    изучают 

природу. Наблюдения в природе, 

описание живых объектов. Тексты 

на заданную тему. 

06.12  

14-15. Условия, в которых 

мы живем. 

2 Солнце - источник тепла и света на 

Земле. Сезонные явления нашей 

местности. Особенности весны, 

лета, осени, зимы. Неблагоприятные 

и необычные явления природы.  

13.12  

20.12  

16. Кто и как живет рядом 

с нами. 

1 Кто и как живет рядом с нами. Свет, 

тепло, влага в жизни растений. 

Нужны ли комнатные растения в 

доме.  

27.12  

17. Почему надо беречь и 

охранять растения. 

1 Почему надо беречь и охранять 

растения. Растения Красной книги. 

Чтение текстов, выполнение заданий 

к ним. 

10.01  
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18. Грибы - удивительное 

царство. 

1 Грибы – удивительное царство. 

Грибы ядовитые и съедобные. 

Работа с атласом – определителем. 

17.01  

19. Где растут 

лишайники, о чем они 

могут рассказать. 

1 Лишайники. Работа с детской 

энциклопедией. 

24.01  

20. Многообразие 

животных родного 

края. 

1 Многообразие животных родного 

края. Особенности животных 

каждого вида. Тексты по теме, 

чтение выполнение заданий  

31.01  

21. Что охраняют в 

заповедниках и 

заказниках Кабардино-

Балкарии. 

1 Почему надо соблюдать правила 

поведения в природе. Что охраняют 

в заповедниках и заказниках нашей 

Родины. Охранять природу – значит 

охранять здоровье. 

07.02  

22. Выясняем, что такое 

экология. 

1 Экология – наука о связях между 

живыми существами и окружающей 

их средой, между человеком и 

природой. Организм и окружающая 

среда. Простейшая квалификация 

экологических связей. 

14.02  

23. Проверочная работа 1 Комплексная работа. 21.02  

Модуль «Основы математической грамотности» 

24-25. Удивительный мир 

чисел. 

2 История развития математики. Из 

истории чисел и цифр. Интересные 

приѐмы устного счѐта. Виды цифр. 

Римская нумерация.  

28.02  

06.03  

26. Решение 

математических 

ребусов. 

1 Ребус. Правила разгадывания 

ребусов: прибавление при чтении 

буквы «у», прибавление при 

чтении предлогов «за» или 

«перед»,добавление при чтении 

слога «по», прибавление при 

чтении предлога «с». Что такое 

математический ребус. Решение 

математических ребусов. 

13.03  

27. Мир занимательных 

задач. 

1 Решение олимпиадных задач. 20.03  

28. Последовательность 

«шагов» (алгоритм) 

решения задач. 

1 Ориентировка в тексте задачи, 

выделение условия и вопроса, 

данных и искомых чисел 

(величин). 

Решение практических задач. 

03.04  

29. Выбор необходимой 

информации, 

содержащей в тексте 

задачи, на рисунке или 

в таблице. 

1 Работа с таблицами, диаграммами, 

поиск информации для решения 

задач. Выполнение заданий  

10.04  
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30-31. Решение задач. 2 Выбор наиболее эффективных 

способов решения. Работа с 

текстами, в которых есть 

математические данные. Задачи с 

некорректными данными, с 

избыточным составом 

условия. Задачи на оперирование 

понятиями «все», «некоторые», 

«отдельные». 

17.04  

24.04  

32-33. Первые шаги в 

геометрии. 

Простейшие 

геометрические 

фигуры. 

2 Работа с текстами, в которых есть 

математические данные. Решение 

задач на нахождение площади, 

периметра. Задачи – расчѐты. 

08.05  

15.05  

34. Итоговый мониторинг. 1 Комплексная работа. 22.05  
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