
 

 

   Аннотации к рабочим программам по курсам внеурочной деятельности 

учебного плана 

основной образовательной программы начального общего и основного 

общего образования   2023 – 2024 учебный год в МОУ «ООШ № 17» 

 
Рабочие программы составлены на основании ФГОС ООО, ФОП ООО   

Рабочие программы являются частью ООП ООО, определяющей: содержание; планируемые результаты; тематическое планирование с учетом 

рабочей программы воспитания и возможностью использования ЭОР. 

При составлении рабочих программ использовались материалы сайта Единое содержание общего образования https://edsoo.ru/, Конструктор 

рабочих программ https://edsoo.ru/constructor/. 
 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

Актуальность и назначение программы  

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего образования, федеральных образовательных программ начального общего, основного общего образования. Это позволяет обеспечить единство 

обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности.  

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, 

знаниям, здоровью.  

Программа направлена на:  

− формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

− формирование интереса к познанию;  

− формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного отношения к правам и свободам других;  

− выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм;  

− создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности;  

− развитие у школьников общекультурной компетентности;  

− развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор;  

− осознание своего места в обществе;  

− познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;  

− формирование готовности к личностному самоопределению.  

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие 

документы.  

https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/constructor/


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 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. 

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, воссоздаёт, продолжает его достижения, традиции;  

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а 

также в гуманном отношении к старшим поколениям.  

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается проблема: каждое поколение связано с предыдущими и 

последующими общей культурой, историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества, которые были 

характерны для наших предков, людей далёких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству.  

3. Патриотизм — любовь к Родине  

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

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

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гордости за историю, культуру своего народа и народов России.  

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях «Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с 

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

4. Доброта, добрые дела  

− доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь без ожидания благодарности;  



− благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была распространена в России в прошлые века, что стало сегодня 

примером для подражания.  

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

5. Семья и семейные ценности  

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, 

взаимоподдержкой, традициями и т. д.;  

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать 

помощь друг другу;  

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

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности представлены в традиционных религиях России. Тема семьи, 

семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День 

матери)», «Новогодние семейные традиции разных народов России» и др.  

6. Культура России  

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на протяжении его истории;  

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

– культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное 

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

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». 

Поэтому многие сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту сторону экрана. 115 лет 

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

7. Наука на службе Родины  

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека;  

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

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

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. 

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

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель 

будет обязательно добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина или понятия. Необходимо 

понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных формируются определенные ценности: высшие нравственные чувства и социальные отношения. В 

течение года учащиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию.  

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При анализе содержания занятия, которое предлагается в 

сценарии, педагог учитывает региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует данная образовательная 

организация. Обязательно учитывается и уровень развития учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей 

обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение которых предлагается вместе с родителями, 

другими членами семьи. 

 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для жизни» 



 

Актуальность и назначение программы  

Актуальность программы определяется изменением требований реальности к человеку, получающему образование и реализующему себя в 

современном социуме. Эти изменения включают расширение спектра стоящих перед личностью задач, ее включенности в различные социальные сферы и 

социальные отношения. Для успешного функционирования в обществе нужно уметь использовать получаемые знания, умения и навыки для решения 

важных задач в изменяющихся условиях, а для этого находить, сопоставлять, интерпретировать, анализировать факты, смотреть на одни и те же явления с 

разных сторон, осмысливать информацию, чтобы делать правильный выбор, принимать конструктивные решения. Необходимо планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с другими, действовать в ситуации неопределенности. 

Введение в российских школах Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО) и 

основного общего образования (ФГОС ООО) актуализировало значимость формирования функциональной грамотности с учетом новых приоритетных 

целей образования, заявленных личностных, метапредметных и предметных планируемых образовательных результатов. 

Реализация требований ФГОС предполагает дополнение содержания школьного образования спектром компонентов функциональной грамотности 

и освоение способов их интеграции. 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для жизни» предлагает системное предъявление содержания, 

обращающегося к различным направлениям функциональной грамотности. 

Основной целью курса является формирование функционально грамотной личности, ее готовности и способности «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» 

ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

5—9 классы 

Курс создает условия для формирования функциональной грамотности школьников в деятельности, осуществляемой в формах, отличных от 

урочных. 

Содержание курса строится по основным направлениям функциональной грамотности (читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой, а также глобальной компетентности и креативному мышлению). В рамках каждого на правления в соответствии с возрастными 

особенностями и интересами обучающихся, а также спецификой распределения учебного материала по классам выделяются ключевые проблемы и 

ситуации, рассмотрение и решение которых позволяет обеспечить обобщение знаний и опыта, приобретенных на различных предметах, для решения 

жизненных задач, формирование стратегий работы с информацией, стратегий позитивного поведения, развитие критического и креативного мышления. 

ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

Программа реализуется в работе с обучающимися 5—9 классов. 

Программа курса рассчитана на пять лет с проведением занятий 1 раз в неделю. 

Реализация программы предполагает использование форм работы, которые предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, 

сочетание индивидуальной и групповой работы, проектную и исследовательскую деятельность, деловые игры, организацию социальных практик. Таким 

образом, вовлеченность школьников в данную внеурочную деятельность позволит обеспечить их самоопределение, расширить зоны поиска своих 

интересов в различных сферах прикладных знаний, переосмыслить свои связи с окружающими, свое место среди других людей. В целом реализация 

программы вносит вклад в нравственное и социальное формирование личности. 

Методическим обеспечением курса являются задания разработанного банка для формирования и оценки функциональной грамотности, 

размещенные на портале Российской электронной школы (РЭШ, https://fg.resh.edu.ru/), портале ФГБНУ ИСРО РАО (http://skiv.instrao.ru/), электронном 

образовательном ресурсе издательства «Просвещение» (https://media.prosv.ru/func/), материалы из пособий «Функциональная грамотность. Учимся для 



жизни» (17 сборников) издательства «Просвещение» «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ», а также разрабатываемые 

методические материалы в помощь учителям, помогающие грамотно организовать работу всего коллектива школьников, а также их индивидуальную и 

групповую работу. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций примерной программы воспитания. Согласно Примерной 

программе воспитания у современного школьника должны быть сформированы ценности Родины, человека, природы, семьи, дружбы, сотрудничества, 

знания, здоровья, труда, культуры и красоты. Эти ценности находят свое отражение в содержании занятий по основным направлениям функциональной 

грамотности, вносящим вклад в воспитание гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, экологическое, трудовое, воспитание 

ценностей научного познания, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального благополучия. Реализация курса способствует 

осуществлению главной цели воспитания – полноценному личностному развитию школьников и созданию условий для их позитивной социализации. 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ ПО ПРОГРАММЕ 

В планировании, организации и проведении занятий принимают участие учителя разных предметов. Это обеспечивает объединение усилий 

учителей в формировании функциональной грамотности как интегрального результата личностного развития школьников. 

Задача педагогов состоит в реализации содержания курса через вовлечение обучающихся в многообразную деятельность, организованную в 

разных формах. Результатом работы в первую очередь является личностное развитие ребенка. Личностных результатов педагоги могут достичь, увлекая 

ребенка совместной и интересной для него деятельностью, устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу, насыщая 

занятия личностно ценностным содержанием. 

Особенностью занятий является их интерактивность и многообразие используемых педагогом форм работы. 

Реализация программы предполагает возможность вовлечения в образовательный процесс родителей и социальных партнеров школы. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» (далее – Программа) составлена на основе:  

– Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской ̆Федерации», – Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,  

– Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287,  

– приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 

№ 287» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69675),  

– приказа 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),  

– Федеральной образовательной программы основного общего образования (далее – ФОП ООО), утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 370,  



– Методических рекомендаций по реализации проекта «Билет в будущее» по профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов 

образовательных организаций Российской Федерации, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

(письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 25 апреля 2023 г. № ДГ-808/05),  

– Методических рекомендаций по реализации профориентационного минимума для образовательных организаций Российской Федерации, 

реализующих 3 образовательные программы основного общего и среднего общего образования (письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 01 июня 2023 г. № АБ-2324/05).  

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года одним из направлений является трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение, которое реализуется посредством «воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии». 

Настоящая Программа разработана с целью реализации комплексной и систематической профориентационной работы для обучающихся 6-11 классов на 

основе апробированных материалов Всероссийского проекта «Билет в будущее» (далее – проект).  

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05 июля 2022 г. № ТВ-1290/03 «О направлении методических 

рекомендаций» об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленного ФГОС ООО внеурочная деятельность рассматривается как 

неотъемлемая часть образовательного процесса.  

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.  

Основное содержание:  

популяризация культуры труда, связь выбора профессии с персональным счастьем и развитием экономики страны;  

знакомство с отраслями экономики, в том числе региональными, национальными и этнокультурными особенностями народов Российской 

Федерации, профессиональными навыками и качествами;  

формирование представлений о развитии и достижениях страны; знакомство с миром профессий;  

знакомство с системой высшего и среднего профессионального образования в стране; создание условий для развития универсальных учебных 

действий (общения, работы в команде и т.п.); 

 создание условий для познания обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для формирования уверенности 

в себе, способности адекватно оценивать свои силы и возможности.  

На занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся целесообразно отводить один 

академический час (далее – час) в неделю (34 часа в учебный год). 

Содержание Программы учитывает системную модель содействия самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций, 

основанную на сочетании мотивационно-активизирующего, информационно-обучающего, практико-ориентированного и диагностико-консультативного 

подходов к формированию готовности к профессиональному самоопределению. Программа должна, в том числе, обеспечивать информированность 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в профессиональных 

кадрах на местном, региональном и федеральном уровнях; организацию профессиональной ориентации обучающихся через систему мероприятий, 

проводимых общеобразовательными организациями.  

В целях обеспечения реализации Программы должны создаваться условия, обеспечивающие возможность развития личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся. Информационно-образовательная среда образовательной 

организации должна обеспечивать, в том числе информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и 

будущего профессионального самоопределения.  

Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности  



Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее – ГПС) обучающихся 5–9 классов общеобразовательных 

организаций.  

Задачи:  

– содействие профессиональному самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций;  

– формирование рекомендаций для обучающихся по построению индивидуальной образовательно-профессиональной траектории в зависимости от 

уровня осознанности, интересов, способностей, доступных им возможностей;  

– информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе профессионального образования (включая знакомство с перспективными и 

востребованными профессиями и отраслями экономики РФ);  

– формирование у обучающихся навыков и умений карьерной грамотности и других компетенций, необходимых для осуществления всех этапов 

карьерной самонавигации, приобретения и осмысления профориентационно значимого опыта, активного освоения ресурсов территориальной среды 

профессионального самоопределения, самооценки успешности прохождения профессиональных проб, осознанного конструирования индивидуальной 

образовательно-профессиональной траектории и ее адаптация с учетом имеющихся компетенций и возможностей среды;  

- формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополучия, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне.  

Место и роль курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» в плане внеурочной деятельности 

Настоящая Программа является частью образовательных программ основного и среднего общего образования и состоит из: – планируемых 

результатов освоения курса внеурочной деятельности, – содержания курса внеурочной деятельности, – тематического планирования.  

Программа разработана с учетом преемственности профориентационных задач при переходе обучающихся с 5 по 9 классы.  

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 5-9 классов основного общего образования Программа рассчитана на 34 часа 

(ежегодно).  

Программа состоит из профориентационных занятий, посвященных изучению отраслей экономики, профориентационных диагностик (диагностика 

склонностей, диагностика ГПС, диагностика способностей, личностных особенностей и др); рефлексивных занятий, моделирующих онлайн-профпроб в 

контентноинформационный комплекс «Конструктор будущего» на базе Платформы.  

Программа внеурочной деятельности может быть дополнена вариативным компонентом на усмотрение общеобразовательной организации, 

включающим:  

проектную деятельность обучающихся, профориентационное тестирование, беседы, дискуссии, мастер-классы, коммуникативные деловые игры;  

консультации педагога и психолога;  

конкурсы профориентационной направленности (в т.ч. чемпионаты «Абилимпикс», «Профессионалы» и др.);  

занятия «Шоу профессий».  

Программа для каждого класса может быть реализована в течение одного учебного года со школьниками 5,7,8,9 классов, если занятия проводятся 1 

раз в неделю, в течение учебного года в периоды: сентябрь – декабрь, январь – май и 0,5 ч в 6 классе, в течение учебного года в период: январь – май.  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты ФГОС ООО:  

В сфере гражданского воспитания:  

– готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации своих прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

 – готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. В сфере патриотического воспитания:  

– осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

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



– ценностное отношение к достижениям своей Родины – России и собственного региона, к науке, искусству, спорту, техноллогиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа.  

В сфере духовно-нравственного воспитания:  

– ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного  выбора.  

В сфере эстетического воспитания:  

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; 

 - осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения для представителей многих профессий;  

– стремление к творческому самовыражению в любой профессии; 

 – 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 профессии, 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, вызванным необходимостью профессионального самоопределения, осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели, связанные с будущей профессиональной жизнью;  

– сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека.  

В сфере трудового воспитания:  

– осознание важности трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе;  

– 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;  

– осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; – готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

– уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

– осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов 

и потребностей.  

В сфере экологического воспитания:  

– повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;  

– осознание потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную профессиональную деятельность, и необходимости 

минимизации этого ущерба;  

– осознание своей роли как ответственного гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.  

В сфере понимания ценности научного познания:  

– овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

– 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.  



Метапредметные результаты ФГОС ООО:  

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями:  

– выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;  

– самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев);  

– с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

– предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

– применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев;  

– выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;  

– находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;  

– самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, предназначенную для остальных обучающихся по Программе.  

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями:  

– воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиями общения;  

– выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

– распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и смягчать конфликты, вести переговоры;  

– понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

– в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

 – сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 10 обнаруживать различие и сходство позиций;  

– публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);  

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

– выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды.  

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями:  

– выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

– самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

– делать выбор и брать ответственность за решение;  

– владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 – давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;  

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам;  

– объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации;  



– вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 – уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

 

Аннотация к рабочей программе развития социальной активности обучающихся начальных классов «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 учётом всех вызовов современного мира. 

В данном разделе мы определим своё понимание основных понятий и категорий, заложенных в Программе. 

Понятие «социальная активность младшего школьника» в контексте Программы рассматривается как творчески-преобразовательное 

отношение социального субъекта к окружающей его социальной и природной среде, проявление 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. 

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. 

Событийность – это принцип, предполагающий, что для эффективного воспитания необходимо повседневную, будничную жизнь детей насыщать 

яркими, запоминающимися событиями, которые были бы привлекательны для детей и обладали бы при этом достаточным воспитательным потенциалом. 

Детский коллектив – группа детей, в которой создаётся система высоконравственных и эстетически воспитывающих общественных отношений, 

деятельности и общения, способствующая формированию личности и развитию индивидуальности каждого её члена (Ковалёва А.Г.  

Ценность – значимость для людей тех или иных объектов и явлений. 

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

Микрогруппа – основное место общения и деятельности ребёнка в смене. В группе из 4–5 человек он готовится к отрядным делам, дежурит, 

обсуждает возникшие проблемы, делится впечатлениями  

В коллективе класса микрогруппы формируются с целью чередования творческих поручений. 

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 учётом национальных и религиозных принадлежностей. 

Команда – содружество, искренность, уверенность в успехе; совместная деятельность в соответствии с нравственными нормами; умение отдавать 

своё 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 влияния людей на 

окружающую среду, понимание зависимости жизни людей от природы. 

Познание – открытие окружающего мира и понимание себя в нём; 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: всё делать вместе, сообща и делать для других! Вместе – радости и удачи, вместе – 

активное действие и увлекательное приключение! 

Методологической основой Программы является воспитание в коллективно-творческой деятельности, автор которой, доктор педагогических 

наук, профессор, академик Российской академии образования (РАО) Игорь Петрович Иванов, считал, что самый педагогически эффективный коллектив – 

это единое содружество взрослых и детей, а самая эффективная воспитывающая деятельность – та, что создаётся и развивается самими воспитанниками, 

вовлечёнными в процесс жизнетворчества. Материалы Программы позволяют педагогам использовать подготовленные материалы в работе с детьми 1–4-

х классов. При этом, понимая огромную разницу между обучающимися 1-го класса и более старших параллелей, мы развели логику реализации и 

содержание треков Программы в соответствии с этими особенностями. 

Построение курса внеурочной деятельности для 1-го класса 

Первоклассники занимают особое место среди обучающихся начальных классов. Учитывая их физиологические, психологические и 

познавательные особенности развития, учителю необходимо первоначально решить вопросы, связанные с адаптацией детей к учебному процессу. 

Поэтому вхождение в программу «Орлята России», знакомство с треками для ребят 1-го класса начинается со 2-й четверти. Последовательность треков, а 

также количество занятий в каждом треке для обучающихся в первом классе отличается от предлагаемых для остальной начальной школы. 

Для подготовки первоклассников к участию в программе «Орлята России» в первой четверти учителю предлагаются для проведения с детьми 

четыре игровых занятия, по два в каждом месяце четверти. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Построение курса внеурочной деятельности для 2–3–4-х классов 

Реализация программы «Орлята России» для детей со 2-го по 4-й класс начинается с первой четверти учебного года. 

Каждый трек состоит из 9 занятий, два из которых предполагают «свободное творчество учителя» в рамках того или иного трека, но с заданными 

целевыми установками для сохранения смыслов Программы. 

В зависимости от того, являлся ли уже класс участником программы «Орлята России» в предыдущем учебном году или только вступает в 

Программу, учитель выбирает тот вводный орлятский урок, который ему необходим. Представленные уроки различаются не по возрасту и классам, а по 

стажу пребывания детей в Программе. 

Предлагаемые даты проведения треков обозначены без учёта разницы в регионах сроков школьных каникул. Деление учебного года представлено 

четвертями, а не семестрами/триместрами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Логика построения треков 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной 

деятельности  

«ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 



4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 



13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием курса внеурочной деятельности; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии 

с содержанием курса внеурочной деятельности; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 

№ 

п/.п. 
Содержание 

Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Физическое совершенствование 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивные игры, 

соревнования, 

состязания. 

Физкультурно- 

оздоровительная, игровая. 

2 Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая 

комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в 

вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение, через вис сзади 

согнувшись со сходом вперед ноги. Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Спортивные игры, 

соревнования, 

Физкультурно- 

оздоровительная, игровая. 

3 Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Спортивные игры, 

соревнования, 

Физкультурно- 

оздоровительная, игровая. 



Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на 

дальность. 

4 Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На 

материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

Спортивные игры, 

соревнования, 

состязания. 

Физкультурно- 

оздоровительная, 

игровая. 

5 Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

Спортивные игры, 

соревнования, 

состязания. 

Физкультурно- 

оздоровительная, игровая. 

 

  



Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Учимся создавать проект» 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Учимся создавать проект» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочая программа «Учимся создавать проект» относится к общеинтеллектуальному и социальному направлениям внеурочной деятельности и 

составлена на основе авторской программы обучающего и развивающего курса для младших школьников Р.И. Сизовой и Р.Ф. Селимовой «Учимся 

создавать проект. Развитие познавательных способностей». 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Современные развивающие программы начального образования включают проектную 

деятельность в содержание различных курсов  и внеурочной деятельности.  

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.   

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. 

 

Цели и задачи 

Цель: развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся. 

 Задачи: 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

- умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по совместной деятельности; 

- способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

- формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

- воспитание целеустремленности и настойчивости; 

-  формирование навыков организации рабочего пространства и рационального использования рабочего времени; 

- формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; 

-  формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Формирование умения решать творческие задачи. 

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование). 



 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Курс «Учимся создавать проект» представляет систему обучающих и развивающих занятий по проектно-исследовательской деятельности для 

детей 1-4 классов. 

Каждое занятие поможет детям шагать по ступенькам создания собственного проекта, познакомит с проектной технологией, с алгоритмом 

построения проекта и с правилами публичного выступления перед незнакомой аудиторией. 

Работа ведется в специальных тетрадях. Задания направлены на расширение кругозора и обогащение словарного запаса 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 ребёнка на начало своего исследования. 

2. Практические занятия «Играем в учёных» 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 ребёнка 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. 

 

Описание места курса в плане внеурочной деятельности 

В соответствии с образовательной программой НОО школы курс относится к общеинтеллектуальной внеурочной занятости, реализуемой в форме 

проектной деятельности учащихся и рассчитан на 4 года обучения. В неделю на занятия по курсу «Учусь создавать проект» отводится 0,25 часа в 

неделю.  

1 класс 2класс 3 класс 4 класс Всего 

9 ч 9 ч 9 ч 9 ч 36 ч 

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса внеурочной деятельности 

Занятия помогут учителю развить следующие ценностные ориентиры: 

- Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания; 

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

- Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни; 

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

нормами и правилами поведения в обществе; 

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

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

служить Отечеству.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты представляют развитие личностных универсальных учебных действий 



Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

- интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, 

родителей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно-исследовательской деятельности, выраженного в 

преобладании познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности; 

- морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования 

в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

Метапредметные результаты представляют формирование регулятивных и коммуникативных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы; 

- различать способ и результат действия; 

- 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; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- допускать существование различных точек зрения; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

- 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 у людей разных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с использованием учебной и дополнительной литературы 

в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной формах; 

- ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

- владеть основами смыслового чтения текста; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 

- видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, 

делать умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и проектной задачами 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; 

- оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, 

совместимость, несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

- использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и повседневной практике взаимодействия с миром. 

 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

- умение выделить проблему 

- умение поставить цель исследования 

- умение сформулировать гипотезу 

- умение выделить объект исследования 

- умение определить предмет исследования 

- умение описать параметры и критерии предмета исследования 

- умение подобрать соответствующие методы исследования 

- умение подобрать инструментарий 

- умение осуществить анализ результатов 

- умение оценивать промежуточные и конечные результаты 

- степень помощи, которую оказывает взрослый при выполнении проекта 

- поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

- результаты выполнения тестовых заданий, при выполнении которых выявляется степень самостоятельности выполнения 

- косвенным показателем эффективности проектно-исследовательской деятельности может быть повышение успеваемости по разным 

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

внимательности, улучшение мыслительной деятельности). 

 

 Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Первый уровень результатов 

(1 класс) 

Второй уровень результатов 

(2-3 класс) 

Третий уровень результатов 

(4 класс) 

Предполагает приобретение 

первоклассниками новых знаний, опыта решения 

проектных задач по различным направлениям.  

Результат выражается в понимании детьми сути 

проектной деятельности, умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

Предполагает позитивное отношение 

детей к базовым ценностям общества, в частности 

к образованию и самообразованию.  Результат 

проявляется в активном использовании 

школьниками метода проектов, самостоятельном 

выборе тем (подтем) проекта, приобретении 

опыта самостоятельного поиска, систематизации 

и оформлении интересующей информации. 

Предполагает получение школьниками 

самостоятельного социального опыта. 

Проявляется в участии школьников в 

реализации социальных проектов по 

самостоятельно выбранному направлению. 

Итоги реализации программы могут 

быть представлены через презентации 

проектов, участие в конкурсах и олимпиадах 

по разным направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, чемпионаты и пр. 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Мой маршрут с Учи. ру» 

 

Программа курса Учи.ру составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе материалов образовательного портала Учи.ру, основной 

образовательной программы начального общего образования  МОУ «ООШ № 17» и программ по математике, русскому языку, окружающему миру  

предметной линии учебников системы «Школа России» 1 – 4 классы. 

Программа курса внеурочной деятельности предусматривает изучение обучающимся материала исходя из уровня своего развития. В основе 

использование партала Учи.ру, т. к. он рекомендован Министерством образования Российской Федерации. Система Учи.ру подстраивается как под 

одаренного ребенка, так и под отстающего, планомерно повышает их уровень знаний, умений и навыков. Курс состоит из интерактивных заданий по всем 

разделам школьной программы по математике, русскому языку, окружающему миру разработанных профессиональными методистами и в соответствии с 

принципами ФГОС. Кроме того, обучающийся может выбрать английский язык, программирование. Адаптируясь к каждому ученику Учи.ру строит 

диалог с учеником. Система реагирует на действия ученика и, в случае правильного решения хвалит его и предлагает новое задание, а при ошибке задает 

уточняющие вопросы, которые помогают прийти к верному решению. Ребята, участвующие в олимпиадах, предварительно готовятся и проходят 

тренировочный тур. Задания Олимпиады отличаются от типовых задач общеобразовательной программы. Они даны в понятной детям игровой форме и 

нацелены на развитие нестандартного мышления. Они тренируют внимание, логику и пространственное воображение, учат мыслить шире привычных 

рамок . Олимпиада Плюс - первая олимпиада, которая проводится с использованием компьютерной техники не потому, что это модно, а есть задачи, 

которые невозможно дать на бумаге. Онлайн-формат Олимпиады интересен и удобен сразу в нескольких отношениях: 

во-первых, он привлекает детей сходством с компьютерной игрой, 

во-вторых — позволяет наглядно демонстрировать задание, 

в-третьих, участник узнает свой результат сразу. Участвуя в олимпиадах, ребята удовлетворяют свое непреодолимое желание быть всегда 

впереди и самым лучшим. Ребёнок, который испытывает трудности в обучении, может выбрать и проходить курс по какому-либо предмету за 

предыдущий год. Это даёт возможность ликвидировать свою академическую задолженность и создаёт ситуацию успеха. Учи.ру также является 

инструментом инклюзивного образования и обеспечивает возможность заниматься детям с ограниченными возможностями здоровья, так как не зависит 

от текущей подготовки ребенка и его местонахождения. Все участники получают дипломы победителя, похвальные грамоты, сертификаты участников и 

дополнительные документы за пройденные курсы по предметам. Использование системы позволяет повысить мотивацию ребенка, путем создания 

благоприятной эмоциональной среды для выполнения заданий. Обучение построено на выполнении интерактивных заданий, которые соответствуют 

школьной программе. Задания моделируют ситуации из реальной жизни, знакомые каждому ребенку. Курс направлен и на формирование у обучающихся 

интереса к познавательной деятельности. 

Результаты освоения  

Использование портала Учи.ру.   

- Формирует одну из цифровых компетенций учащихся начальной школы, умение зайти на сайт с помощью логина и пароля.  

- Учит общению в чате, помогает формировать и развивать такую цифровую компетенцию, как общение в цифровых средах и, в 

частности, сетевой этикет, то есть умение правильно общаться с учителем и между собой.  

-Приучает учащихся аккуратно относиться к своим персональным данным, т.е. запоминать или хранить в определенном месте информацию о 

своем логине и пароле, правильное обращение с такими данными дисциплинирует ученика.  



Авторы портала  «Учи.ру»  создали условия для развития у детей таких навыков XXI века, как умение общаться, сотрудничать, познавать и 

действовать, то есть:  выражать словами свои мысли, планы, чувства;  аргументировать свою точку зрения;  устанавливать и поддерживать отношения с 

разными людьми (сверстниками, старшими, младшими);  проявлять познавательную активность;  уметь самостоятельно выбирать, планировать, 

осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать результаты своих действий. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

 — Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

У ученика будут сформированы:  

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;  

- учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной задачи;  

- готовность целенаправленно использовать знания, умения и навыки в учебной деятельности и в повседневной жизни;  

соотносить результат действия с поставленной целью;  

- способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  

У ученика могут быть сформированы:  

- внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов;  

- устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

- адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности. 

Регулятивные учебные действия  

Ученик научится:  

- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность,  

направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты деятельности;  

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать способы их преодоления. 

Ученик получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  



- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения. 

Познавательные учебные действия  

Ученик научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы;  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

Ученик получит возможность научиться:  

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

Коммуникативные учебные действия  

Ученик научится:  

- выражать в речи свои мысли и действия;  

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и знает, а что нет;  

- задавать вопросы;  

- использовать речь для регуляции своего действия.  

Ученик получит возможность научиться:  

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в совместной деятельности;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь.  

Предметные результаты 

Математика  

1 КЛАСС  

Ученик научится:  

– различать предметы по форме, размеру, цвету;  

– читать, записывать, сравнивать и упорядочивать числа в пределах 10;  

– выполнять устно сложение и соответствующие случаи вычитания:  

однозначных чисел, когда результат сложения не превышает числа 10;  

- круглых десятков, когда результат сложения – двузначное число;  

- двузначных и однозначных чисел без перехода в другой разряд;  

– понимать и правильно использовать математическую терминологию: сложение,  

вычитание, увеличить на…, уменьшить на…, на сколько больше (меньше) равенство, неравенство, числовое выражение;  

- понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать 

инструкции, описывающей положение предмета на плоскости;  

- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, 

за, между и др.;  

- находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга) 

- использовать приобретённые математические знания для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений;  

-применять основы логического и алгоритмического мышления;  



-пользоваться приёмами 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;  

- использовать первоначальные навыки работы на компьютере.  

2 КЛАСС 

Большинство учеников научатся: устно складывать и вычитать: однозначные числа с переходом в другой разряд; двузначные и однозначные числа 

с переходом в другой разряд; двузначные числа с переходом в другой разряд в пределах 100;  

Ученик научится: 

–читать, записывать и сравнивать и упорядочивать трёхзначные числа; записывать их в виде суммы разрядных слагаемых; увеличивать и 

уменьшать трёхзначные числа на несколько единиц, или десятков, или сотен без перехода в другой разряд; узнавать многоугольники (треугольники, 

четырёхугольники, пятиугольники и т. д.); 

– заменять сложение одинаковых слагаемых умножением; заменять умножение  

сложением одинаковых слагаемых; умножать на 0 и на 1 любое натуральное число; 

– читать, понимать и сравнивать тексты задач на сложение и вычитание; 

–выявлять признак разбиения двузначных и трёхзначных чисел на группы; 

–тому же правилу; 

– соотносить геометрические фигуры с окружающими предметами или их частями. 

–применять переместительное и сочетательное свойства сложения для сравнения выражений и для вычисления их значений. 

-решать арифметические задачи на сложение и вычитание различными способами. 

– анализировать и дополнять тексты задач с недостающими данными; 

– решать задачи на сложение и вычитание по данным, записанным в таблице; 

– составлять последовательность величин по заданному или самостоятельно выбранному правилу; 

– устанавливать правило, по которому составлен ряд величин; 

–определять длины предметов на глаз. 

 

3 КЛАСС  

Ученик научится: 

- использовать табличное умножение для вычислений значений произведений;  

–использовать предметный смысл деления при анализе практических ситуаций;  

–понимать символическую модель деления, взаимосвязь умножения и деления (взаимосвязь компонентов и результата умножения, взаимосвязь 

компонентов и результата деления);  

– пользоваться отношением «меньше в ...» и понимать его связь с предметным смыслом деления, сравнивать его с отношениями «больше в ...», 

«меньше на ...», «больше на ...»; 

– читать, понимать и сравнивать тексты арифметических задач на сложение, вычитание, умножение и деление;  

-выделять в них условие и вопрос; записывать их решение арифметическим способом (по действиям);  

–умножать двузначное, трёхзначное и многозначное число на однозначное; 

–делить двузначное, трёхзначное, многозначное число на однозначное; 

– классифицировать числовые выражения, используя правила порядка выполнения действий в выражениях; 

– применять свойства арифметических действий для сравнения выражений и для вычисления их значений;  



– решать арифметические задачи (на сложение, вычитание, умножение и деление) различными способами; проверять ответ задачи, решая её 

другим способом;  

-дополнять текст задачи числами и отношениями в соответствии с решением задачи;  

-анализировать тексты задач с лишними данными и выбирать те данные, которые позволяют ответить на вопрос задачи;  

-составлять условие по данному вопросу и составлять задачу по данному решению; 

- приобрести опыт решения логических и комбинаторных задач. 

 

4 КЛАСС  

Выпускник научится: 

-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

–устанавливать закономерность, правило по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному 

–читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы величин и соотношения между ними 

(килограмм, грамм; год, месяц, неделя.  сутки; минута, секунда; километр метр, метр. дециметр, дециметр, сантиметр, метр, сантиметр, миллиметр); 

- сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами; 

–выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 1 000 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий, в том числе деления с 

остатком; 

–вычислять значение числового выражения (содержащего 2 ,  3 арифметических действия, со скобками и без скобок).; 

-анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи;  

-определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

–решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью,  

арифметическим способом (в 2, 3 действия); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

–использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

–вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

–оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

–читать несложные готовые таблицы, столбчатые и круговые диаграммы, графики 

Русский язык. 

1 класс  

Ученик научится:  

-понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, Российской Федерации, языка межнационального общения; 

- представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

- представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в 

объёме учебной программы); 

-практические умения работать с языковыми единицами; 

- представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, пополнении словарного запаса русского языка; 

- представление о правилах речевого этикета; 



- адаптация к языковой и речевой деятельности  

2 класс 

 Ученик научится: 

-понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, Российской Федерации, языка межнационального общения; 

-воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа, и языкам, на которых говорят другие народы; 

-понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления национальной культуры, как развивающегося явления; 

-начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших монологических высказываний; 

-овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями 

и их признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого курса); 

-применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого 

курса); 

- первоначальные умения проверять написанное; 

-овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

- формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, 

слово, слово как часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

3 класс  

Ученик научится: 

-осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны, Российской Федерации, языка межнационального общения; 

-представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

-формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, 

стремления к его грамотному использованию; 

-понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; проявление собственного 

уровня культуры; 

-приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 

коммуникативных задач; 

-овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами 

культуры речевого поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 

деятельности и бытового общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

-овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными орфографическими и пунктуационными умениями; применение 

правил орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

4 класс 

Выпускник научится: 

-Первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

-осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 



-представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека 

и общества; 

-позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, его роли в 

дальнейшем образовании; 

-овладение начальными представлениями нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в 

объёме курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и свободного 

общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

-приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 

коммуникативных задач; 

- овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями 

применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умение проверять 

написанное. 

 Окружающий мир 

1 класс  

Ученик научится: 

- называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

- объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

- называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

- называть основные особенности каждого времени года. 

- оценивать правильность поведения людей в природе; 

- оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного движения). 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, 

профессионального сообщества, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке школы. пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для сохранения 

здоровья; 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами. 

 

2 класс  

Ученик научится: 

-связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

-наблюдать за погодой и описывать её; 

-уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

-пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и океаны; 

-различать изученные группы растений и животных; 

-приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 



-оценивать правильность поведения людей в природе; 

-уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

-назвать  нашу планету, родную страну и ее столицу, регион, где живут учащиеся; родной город; 

-различать государственную символику России; 

-называть государственные праздники; 

-называть основные свойства воздуха воды; 

-выделять общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

-называть правила сохранения и укрепления своего здоровья; 

-соблюдать основные правила поведения в окружающей среде. 

-устанавливать связь между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

-осуществлять уход за растениями и животными; 

-выполнять изученные правила охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

-оценивать воздействие человека на природу, участвовать в ее охране; 

-удовлетворять познавательные интересы, осуществлять поиск дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 

3 класс  

Ученик научится: 

-приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов; 

-приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

-объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

-приводить примеры живых организмов;  

-перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

-животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов; 

-называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как твёрдых тел; 

-доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

-оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

-объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

-находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их устранения; 

-что такое тела, вещества, частицы; компоненты неживой природы: воздух, вода, полезные ископаемые, компоненты живой природы: человек, 

растения, животные, грибы, микробы 

-группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые, органы растений, растениеводство;  

-группы животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, некоторые их отличительные признаки; животноводство как 

составная часть сельского хозяйства; 

-взаимосвязи между природой и человеком: значение природы для человека, отрицательное влияние людей на природу, охрана природы; правила 

поведения в природе; 

4 класс 

Выпускник научится: 

- распознавать государственную символику и государственные праздники современной России; что такое Конституция; основные права ребенка; 

-распознавать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 



-отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой; 

-объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

-по году определять век, место события в прошлом; 

-отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, Советской России и СССР, современной России. 

Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу; 

-объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему родной страны; 

-по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них черты характера; 

-отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества. 

-объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных государств; национальность человека от его расы; 

верующих разных религий и атеистов; 

-объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех 

людей на Земле в одно человечество; 

-распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя, различать важнейшие полезные ископаемые своего края; 

-проводить наблюдения природных тел и явлений; 

-самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной теме природоведческого и обществоведческого 

характера, излагать их в виде сообщения, рассказа; 

-владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты.  

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Волонтерское движение «Горячее сердце»» 

 

Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы людей, объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их 

деятельность связана, как правило, с благотворительностью, милосердием. Волонтерское движение сейчас развивается довольно бурно. И одна из 

основных причин этого – добровольность и свобода выбора. Добровольно выбранная социально значимая деятельность неизмеримо выше для личности 

подростка навязанной извне. 

 

Личностные, мета предметные и предметные результаты. 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

✓ духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в обществе нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к 

окружающему миру; 

✓ осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

✓ неравнодушного отношения к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

✓ способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

✓ уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

✓ знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним; 



✓ развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

✓ коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 

деятельности. 

 

Мета предметные результаты. 

Мета предметные результаты освоения программы «Волонтерство - мой стиль жизни»  

проявляются в: 

✓ расширении круга приёмов составления разных типов плана; 

✓ расширении круга структурирования материала; 

✓ умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать волонтёрскую деятельность; 

✓ обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.); 

✓ умении организовывать волонтёрскую деятельность; 

✓ способности оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и одноклассников.  

 

Предметные результаты  

Обучающиеся будут знать: 

✓ историю волонтерского движения в России и в мире; 

✓ права и обязанности волонтеров; 

✓ основные направления деятельности волонтерских отрядов; 

✓ основные формы работы волонтеров. 

Обучающиеся будут уметь: 

✓ организовывать и проводить различные мероприятия для соответствующих категорий нуждающихся в помощи; 

✓ проводить здоровье сберегающие акции, направленные на формирование здоровых привычек; 

✓ проводить профилактическую работу в школьном учреждении; 

✓ аргументировано отстаивать свою позицию; 

✓ адекватно общаться с учащимися и взрослыми; 

✓ издавать агитационную печатную и видео продукцию; 

✓ принимать общечеловеческие ценности. 

 

2. Содержание программы. 

 

Содержание программы разделено на пять разделов. У каждого раздела своя тематика, которая привязана к календарю памятных и знаменательных 

дат. Это позволяет ребенку отслеживать и осмысливать все изменения в окружающей жизни, почувствовать себя сопричастным к происходящему, а 

значит и неравнодушным к миру вокруг. 

Раздел 1. Волонтерское движение в России (1ч). 

     Учащиеся узнают о волонтерском движении в России, познакомятся с правами и обязанностями волонтеров. Определят миссию волонтерского 

отряда, продумают направления работы и наметят план работы на год.  



Анкетирование поможет обучающимся осмыслить требования, предъявляемые к личным качествам волонтера.  

Раздел 2. Познаю себя и других - психологическая подготовка волонтеров (1ч). 

 

     Учащиеся познакомятся с психологическими особенностями пожилых людей. Тренинги, как интерактивные методы обучения, позволят более 

глубоко осознать истинные мотивы обращения к волонтерской деятельности, развить уже существующие навыки работы с людьми и такие важные для 

общения качества, как эмпатия (сопереживание другому), конгруэнтность (искренность). Участие в тренингах поможет обучающимся осознать свою 

готовность к участию в волонтерской деятельности, подготовиться к её осуществлению. Психологическая подготовка способствует развитию 

личностного потенциала школьников, помогает разрешить собственные психологические проблемы, закрепить полученные теоретические знания, 

формирует коммуникативные способности и готовность терпимо относится к окружающим людям. 

Раздел 3. Адреса милосердия - социальная работа волонтеров (1ч). 

 Обучающиеся определят круг людей, нуждающихся в заботе и внимании. Волонтеры окажут им адресную помощь, на практике реализуют знания, 

полученные ими в период подготовки. Составят банк организаций, которые нуждаются в волонтерской помощи. 

Раздел 4. Участие в благотворительных акциях, практических делах (14ч). 

Программа содержит теоретические и практические занятия. Реализация программы предусматривает включение учащихся в социальную 

практику, образовательные тренинги, анкетирование по созданию базы добровольческой деятельности. Освоение данной программы обучающимися 

осуществляется последовательно: от теории к практике. При изучении программы обучающиеся активно участвуют в волонтерских акциях. 

5. Заключительное занятие (1ч). 

Представление и защита творческих работ учащихся. Подведение итогов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Движение Первых (Школа лидера)» 

 

Программа «Движение Первых (Школа лидера)» направлена на удовлетворение образовательных потребностей детей и социального заказа 

государства. Современный социальный заказ на образование обусловлен задачами разностороннего развития ребенка. 

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, Одобрен Советом Федерации 

26 декабря 2012 года); 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. № 678-р); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28); 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2); 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242); 



- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 года № 816); 

- Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей (утверждена Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 3 сентября 2019 года № 467); 

- Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (Письмо Министерства просвещения Российской Федерации ГД-39/04 от 19 марта 2020 года); 

Направленность программы - социально-гуманитарная. 

Актуальность программы связана с развитием Российского движения детей и молодежи и необходимостью подготовки детей, которые будут 

лидерами детских общественных объединений в образовательных учреждениях г. Саратова. Сегодня детские объединения включают в себя десятки 

направлений деятельности, сотни мероприятий, тысячи интересных идей. Пришло время объединяться вместе, быть вместе со страной, быть в движении! 

В школе существует ученическое самоуправление. Деятельность его строится на основах самоуправления. Самоуправление, как способ организации 

жизнедеятельности организации и детских школьных объединений позволяет формировать культуру проявления социальной инициативы, включающий в 

себя целый комплекс демократических процедур, специальных знаний и организаторских умений, соответствующих правовому полю. 

Отличительные особенности программы. 

Программа направлена на поддержку и сопровождение детей в рамках лидерского направления. Группы обучающихся формируются из детей, 

которые изъявили желание обучаться, а также из активистов, избранных в ученическое самоуправление. Обучающиеся, прошедшие обучение по данному 

курсу, успешно выступают на конкурсах лидеров и руководителей детских общественных объединений, занимаются добровольческой деятельностью. 

Раздел программы «Организация и проведение мероприятий и акций» предусматривает участие и проведение мероприятий в рамках 

Всероссийских единых акций РДДМ, которые будут проходить в течение года. Предлагаемые обучающие занятия создадут благоприятные условия для 

социализации подростка, для формирования коллективизма. Курс занятий поможет ребенку-активисту более полно и объективно осознать свой 

лидерский потенциал и пути его развития в рамках общественно полезной деятельности. Навыки, полученные в результате прохождения данного курса, 

помогут обучающимся в самосовершенствовании через коллективную деятельность. Следовательно, программа способствует вовлечению потенциала 

инициативных подростков в развитие территории, решению конкретных социально - значимых задач. Логика подачи материала в программе курса 

основана на принципе “от теории – к практике”. Это связано с тем, что теоретические знания, полученные на лекционных занятиях, необходимо 

обязательно применить в практической деятельности для закрепления навыков организаторской деятельности, именно это умение – применить теорию к 

практике, станет критерием успешности прохождения данного курса. 

Уровень программы - ознакомительный. 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей 7-17 лет. 

В подростковом возрасте для ребёнка важно самоопределиться, подростковый возраст является определяющим в его становлении и развитии. 

Необходимо, чтобы подросток научился правильно оценивать окружающий мир и позиционировать себя в нём. Для собственной успешности в социуме 

необходимы определённые знания и умения, с помощью которых можно определять собственную жизненную позицию и активно реализовывать её в 

рамках определённой деятельности. Количество обучающихся в группе до 20 человек. 

Форма обучения – очная. Срок реализации программы – 36 недель 

Объем программы – 36 часов. 

Режим занятий – занятия проводятся один раз в неделю по 1 академическому часу.  

Учебные занятия проводятся очно в назначенное время по расписанию занятий; 

Цель и задачи программы 



Цель: создание условий для развития социальной активности детей и подростков. 

Задачи: 

Обучающие 

       Дать знания об истории развития мирового и отечественного детского общественного движения; 

       Научить извлекать необходимую информацию о деятельности детских общественных объединений; 

       Научить эффективным формам подготовки и проведения социально значимых мероприятий; 

       Научить планировать, организовать и проводить коллективные творческие дела Развивающие: 

- Развивать организаторские и лидерские способности, коммуникативные умения и навыки межличностного и делового общения; 

- Развить навыки эффективного взаимодействия в коллективе, навыки ведения дискуссии, публичного выступления; 

- Создать условия для социального, культурного и профессионального самоопределения; 

- Развивать и поддерживать инициативу и творческий потенциал подростков- активистов. Воспитательные: 

• Формировать основы социально ответственного поведения, активную жизненную позицию; 

• Формировать положительное эмоциональное восприятие благоприятного психологического климата в процессе межличностного общения и досуговой 

деятельности; 

• Воспитывать чувство коллективизма: навыков взаимопомощи, совместных действий в организации общественной деятельности внутри детского 

объединения, действующего на базе школы. 

 

 

Дата начала и окончания реализации программы: с 04 сентября 2023 по 31 мая 2024 года. 

Сроки аттестации: вводный контроль (по результатам фиксируется начальный уровень знаний, навыков, развития обучающихся) -25 и 27 октября, 

итоговая аттестация – 16 и 18 мая 2024 г в соответствии с расписанием групп. 

Условия реализации программы Программа реализуется по адресу с.Усть-Киран, ул Игумнова 8А. 

Оборудование: занятия проходят в кабинете, отвечающем требованиям Санитарных правил СП 2.4.3648-20, с использованием ноутбука, проектора, 

экрана, звуковых колонок. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. Формы аттестации: 

Промежуточная аттестация – тестирование. Итоговая аттестация дифференцированная: социальная акция, сценарий 

мероприятия, проект. 

Оценочные материалы 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме теста. 

Итогом реализации программы является защита сценария мероприятия, разработка КТД, проведение социальной акции, создание проекта. 

Критерии при организации и проведении мероприятий и акций. Соответствие возрастной категории, аудитории 

Соблюдение временных рамок: Яркая реклама предлагаемого действия Обратная связь с аудиторией. Фотографии проведенного мероприятия (не 

менее 3 шт.). 

Методы обучения: словесный, практический, исследовательский, проблемный. Методы воспитания: поощрение, упражнение, стимулирование. 

Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, технология дистанционного обучения, технология проектной деятельности, 

технология коллективной творческой деятельности. 



Технология сотрудничества (обучения во взаимодействии) основана на использовании различных методических стратегий и приемов 

моделирования ситуаций реального общения и организации взаимодействияобучающихся в группе (в парах, в малых группах) с целью совместного 

решения коммуникативных задач. 

Технология проектирования предполагает объяснение нового материала, индивидуальную работу, решение творческих задач, самостоятельное 

выполнение, взаимоконтроль. Информационно - коммуникационные технологии. Обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий позволяет использовать наглядность еще более качественно и эффективно, дополняя лекционный материал наглядными примерами: 

картинками, схемами, видео материалами. Позволяет организовать промежуточный контроль знаний обучающихся в рамках конкретного занятия с 

использованием интерактивных заданий. 

Технология личностно – ориентированного образования. Дополнительное образование создает условия для включения подростка в естественные 

виды деятельности, создает питательную среду для его развития. Содержание, методы и приемы технологии личностно- ориентированного обучения 

направлены на максимальное развитие (а не формирование заранее заданных) индивидуальных познавательных способностей детей на основе 

использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. Алгоритм учебного занятия: организационный момент, мотивационный этап, основной 

этап, заключительный этап, рефлексия. Дидактические материалы: инструкционные карты, упражнения, задания. Принципы реализации программы: 

-Принцип гармонизации общечеловеческих и реальных социальных ценностей в организации жизнедеятельности детей. 

-Принцип самореализации. 

-.Принцип включенности детей и взрослых в реальные социально- значимые отношения. 

-.Принцип равных возможностей. 

-Принцип доверия и открытости. 

-Принцип создания «ситуации успеха». 

-Принцип личностно-ориентированного подхода. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Общественно-полезная деятельность» 

 

В программе «Общественно-полезная деятельность» предусмотрено выполнение школьниками творческих и проектных работ. Данная программа 

реализуется в рамках деятельности классного руководителя и помогает включению обучающихся в дела класса, школы, поселка, ближайшего социума.   

Цель программы - формирование личностных качеств учащихся как основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом в процессе 

социальной деятельности. 

Задачи: 

1. Привлекать учащихся к активному участию в делах класса и школы. 

2. Обучать навыкам общественно-полезной деятельности. 

3. Формировать у школьников способности и готовности к социально преобразующей добровольческой деятельности. 

4. Развивать организационные и коммуникативные компетенции, механизмы эмоционально-волевого регулирования поведения, основы личностной 

адекватной самооценки, ответственности за свои поступки. 



 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

 В процессе реализации программы «Общественно-полезная деятельность» предусматривается разработка и реализация социальных проектов 

школьников, которые строятся на совокупности таких ценностных ориентиров, как:  

-ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как величайшей ценности; 

- ценность человека – осознание ответственности за себя, своего душевного, физического и социально-нравственного здоровья;  

- ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры; 

- ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через признание постулатов нравственной жизни, сострадание и 

милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой способности - любви; 

- ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания; 

- ценность природы - бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её 

совершенства, сохранение и приумножение её богатства; 

- ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества; 

- ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни человека, творчества как вершины, которая доступна 

любому человеку в своей области.; 

- ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям; 

- ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; желание служить Родине, своему народу; любовь к природе 

своего края и страны, восхищение культурным наследием предшествующих поколений. 

- ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 

 

Общая характеристика курса 

Программа внеурочной деятельности «Общественно-полезная деятельность» основывается на следующих принципах. 

Принцип неадаптивной социализации, которая предполагает обеспечение возможности создания     школьником собственной модели поведения и 

самоопределения в меняющихся социальных условиях. Важным условием выступает создание специальных социальных ситуаций, где предусмотрена 

возможность самостоятельных проб, действий, имеющих реальный эффект. Это способствует повышению уровня социальной ответственности молодого 

поколения.  

Принцип природосообразности предполагает, что социально-преобразующая деятельность школьников должна основываться на понимании 

взаимосвязи естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами развития природы и человека, воспитывать его сообразно полу и 

возрасту, а также формировать у него ответственность за развитие самого себя.  



Возрастосообразность - одна из важнейших конкретизаций принципа природосообразности. На каждом возрастном этапе перед человеком встаёт 

ряд специфических задач, от решения которых зависит его личностное развитие. Это  и достижение определённого уровня физического развития, и 

формирование познавательных, морально-нравственных, ценностно-смысловых качеств, и становление самосознания личности, её самоопределение в 

жизни. 

Принцип культуросообразности предполагает, что социальная деятельность школьников должна основываться на общечеловеческих ценностях 

культуры и строиться в соответствии с ценностями и нормами национальной культуры и традиций.  

 

Принцип коллективности применительно к социальной деятельности предполагает, что общественно-полезная добровольческая деятельность 

детей  даёт опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с окружающими. Она может создавать условия для позитивно направленных гражданского 

самопознания, самоопределения и самореализации.  

 

Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей и их развитие осуществляются в процессе такого 

взаимодействия педагога и учащихся, содержанием которого является обмен гражданскими ценностями.  Диалогичность воспитания не предполагает 

равенства между педагогом и школьником. Это обусловлено возрастными различиями, неодинаковостью жизненного опыта, асимметричностью 

социальных ролей. Но диалогичность требует не столько равенства, сколько искренности и взаимного понимания, признания и принятия.  

 

Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение в процессе социальной деятельности причастности школьников к 

народам России, российской культуре и истории. Это предполагает использование эмоционально окрашенных представлений (образы политических, 

исторических, гражданско-патриотических  явлений и предметов, собственных действий по отношению к Отечеству), описывающих действия на благо 

России. 

 

Принцип проектности редполагает последовательную ориентацию всей деятельности педагога на подготовку и выведение школьника в 

самостоятельное проектное действие, разворачивающееся в логике замысел - реализация - рефлексия.  

 

Принцип поддержки самоопределения воспитанника. Самоопределение в социальной деятельности - процесс формирования личностью 

собственного осмысленного и ответственного отношения к социальной действительности. Приобретение школьниками опыта социального 

самоопределения происходит в совместной со взрослым и сверстниками социально-значимой деятельности.  

На начальном этапе социально преобразующей добровольческой деятельности достижение результатов обеспечивается формой социальной пробы. 

В контексте социальной деятельности социальная проба – это инициативное участие школьника в социально значимых делах, организованных 

взрослыми.  

На старшем этапе особая роль в организации социальной деятельности младших школьников отводится коллективным творческим делам (КТД). 

Основным морально-этическим принципом организации КТД создатель методики И. П. Иванов рассматривал «реальную заботу всех участников 

воспитательного процесса об окружающем мире, людях, о себе как товарище других людей». В основе идеи заботы - развитие нравственной позиции лич-

ности, социальной активности и внимания, потребности к изменению окружающего мира и саморазвитию.  

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«ЮДП (Юные друзья пожарных)» 

 

Программа рассчитана на учащихся 5 класса. Она обеспечивает непрерывность образовательного процесса – каникулярные периоды 

используются для проведения экскурсий, соревнований, практических занятий. 

 

ЦЕЛЬ: формирование активной гражданской позиции подростков в процессе интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития; 

патриотическое воспитание подрастающего поколения; социальное становление личности ребенка; формирование принципов безопасности личности 

обучающихся, их адаптации к жизни в обществе. 

1. Личностные: 

- воспитание у подрастающего поколения высокого чувства патриотизма, гражданской ответственности, общественного долга, любви к профессии 

пожарного; 

- воспитание самодисциплины, силы воли, мужества, стойкости, стремления к преодолению трудностей; 

- воспитание чувства товарищества, взаимопомощи и поддержки. 

2. Познавательные: 

- дать учащимся основы знаний, помогающие выжить в чрезвычайных ситуациях; 

- дальнейшее развитие знаний в области истории Отечества и нашего края, физической культуры и спорта, медицины; 

- научить основам строевой подготовки; 

- приобретение знаний, умений и навыков работы с первичными средствами пожаротушения. 

3. Метапредметные: 

- развитие детского технического творчества, 

- развитие инициативы и эрудиции детей в процессе проведения тематических викторин, конкурсов, соревнований, смотров; 

- развивать познавательный интерес учащихся в процессе организации встреч с работниками пожарной охраны. 

 

2. Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану МОУ «ООШ № 17» на внеурочный кружок «Юные Друзья Пожарных» в 5 классе отводится 34 часа (по 1 часу в 

неделе). 

 

3. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе помощью языка; осознание 

постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай, так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 



Ценность природы – общечеловеческая ценность жизни, на осознании себя как части природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как к среде обитания человека и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения 

к природе через работу над текстами художественных и научно-популярных произведений литературы, включённых в учебники русского языка. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть языковых явлений, 

понимания закономерностей, лежащих в их основе; приоритета знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к 

семье, близким, взаимной ответственности, уважения к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека; развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом, к творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию других культур и языков. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса. Программа обеспечивает 
достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности. Формирование ценностей многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 



2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её осуществления. 

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернете), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание 

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме. 

9. Овладение следующими логическими действиями: 

• сравнение; 

• анализ; 

• синтез; 

• классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

• установление аналогий и причинно-следственных связей; 

• построение рассуждений; 

• отнесение к известным понятиям. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою. Умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать диалог и монолог как 

речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение. 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами или процессами. 

Предметные результаты: 

- дать учащимся основы знаний, помогающие выжить в чрезвычайных ситуациях; 

- дальнейшее развитие знаний в области истории Отечества и нашего края, физической культуры и спорта, медицины; 

- научить основам строевой подготовки; 

- приобретение знаний, умений и навыков работы с первичными средствами пожаротушения. 

 

5. Содержание учебного предмета, курса. 



1. Основные причины пожаров в жилом доме. 

2. Правила сообщения о пожаре и вызова пожарных. 

3. Сведения о подсобных средствах тушения пожара. 

4. Правила пожарной безопасности в общественных местах. 

5. Виды травм, полученных при пожаре. 

6. Знаки пожарной безопасности. УМЕТЬ: 

1. Пользоваться спичками. 

2. Эвакуироваться из здания школы. 

3. Пользоваться всеми видами огнетушителей. 

4. Уметь оказывать посильную первую медицинскую помощь при травмах, полученных во время пожара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«ЮИД (Юные инспектора движения)» 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Юные инспектора движения» (ЮИД) в 5 классе разработана в рамках Федерального закона «О 

безопасности дорожного движения», закона Российской Федерации «О безопасности», «Правил безопасного поведения учащихся на улицах и 

дорогах». 

Данная программа направлена на формирование у детей и подростков культуры поведения на дорогах, гражданской ответственности и 

правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к ценности, а также к активной адаптации во всевозрастающем 

процессе автомобилизации страны. Программа позволяет сформировать совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном 

транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой работы. 

          Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. Главным из них всегда будет сохранение человеческой жизни, особенно 

жизни детей и подростков. Поэтому школа первой должна поддержать идею общественного движения «Юные инспекторы дорожного движения», 

целью которого является объединение детей и взрослых, заинтересованных в снижении дорожно-транспортного травматизма. 

         Особенность программы заключается в создании условий для формирования безопасного образовательного пространства при взаимодействии 

с сотрудниками ГИБДД.  Реализация программы рассчитана на один год. Отряд ЮИД состоит из учащихся 5 класса.   

        Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. Содержание занятий, объем и интенсивность нагрузок зависят от возраста 

и физического состояния здоровья обучающихся.  Программа обучения построена по принципу от «простого к сложному» и углубления 

теоретических знаний и практических умений на каждом последующем этапе обучения. 

Цель программы: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах   

Задачи программы: 

•  Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного движения и осознанное к ним отношения ; 

•  Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного движения;   

• Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 



• Повысить интерес школьников к велоспорту; 

•       Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

•       Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на дорогах и улицах. 

• Выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику. 

 

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 

• самостоятельности в принятии правильных решений; 

• убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения 

правил дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей 

жизни; 

• внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников 

дорожного движения; 

• здорового образ жизни и навыка самостоятельного физического 

совершенства. 

Ожидаемый результат: 

•  Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания первой доврачебной помощи; 

•  Формирование интереса к регулярным занятиям велоспортом, повышение спортивного мастерства;   

• Формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций; 

• Формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного движения; 

• Формирование у детей желание вести работу по профилактике ДДТТ и навыков пропагандисткой работы; 

• Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей и подростков. 

Научно – методическое обеспечение: 

1. Государственный образовательный стандарт 

2. Учебный план и учебные программы школы. 

3. Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков ПДД. 

4. Учебники по ОБЖ, ПДД. 

5. Методические разработки для родителей, обучающихся и педагогов. 

6. Газета «Добрая Дорога Детства» 

7. Журнал «Путешествие на зеленый свет» 

В тематический план включен следующий материал: 



1. Правила дорожного движения: 

•  общие положения; 

•  обязанности пешеходов; 

•  сигналы светофора; 

•  правила для водителей; 

•  дорожные знаки; 

•  практические занятия. 

2. Основы доврачебной медицинской помощи: 

•   общие принципы оказания доврачебной помощи; 

•   техника наложения повязок; 

•   первая помощь при общих ранениях; 

•   первая помощь при повреждении мягких тканей, суставов, костей; 

•   первая помощь при несчастных случаях; 

•   первая помощь при ожогах и отморожениях; 

•   транспортировка при различных видах травм. 

3. Фигурное вождение велотранспортных средств. 

Основные методы, используемые для реализации программы кружка: 

Программа кружка «ЮИД» относится к социально-педагогической направленности: создаются условия для социальной практики ребенка 

в его реальной жизни, накопления нравственного и практического опыта. 

 Работа кружка «ЮИД» основывается на различных видах деятельности: 

- Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах; 

- Встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 

- Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских знаний и применения знаний на практике; 

- Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

- Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной безопасности; 

- Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе. 

В работе кружка участвуют учащиеся 5-6 классов. Создается актив детей для оказания помощи изучения ПДД во всех классах начального и 

среднего звена через агитацию, пропаганду, конкурсы, игры, соревнования. 

Учащиеся должны: 

знать: 

• правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности за нарушение ПДД; 

• серии дорожных знаков и их представителей; 

• способы оказания первой медицинской помощи; 



• техническое устройство велосипеда. 

уметь: 

• работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

• работать по билетам; 

• читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию; 

• оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

• пользоваться общественным транспортом; 

• управлять велосипедом. 

иметь навыки: 

• дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, велосипедиста; 

• взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

• участия в конкурсах, соревнованиях. 

• активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения. 

 Планируемые результаты. 

В процессе обучения соблюдению правил дорожного движения, культуры поведения на дороге у обучающихся формируются 

познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные учебные действия:     

- личностные результаты: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личные качества, 

сформированность основ российской гражданской идентичности. 

-предметные результаты- освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

- метопридметные результаты-освоение обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные). 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«ЮПП (Юные помощники полиции)» 

Основные характеристики программы: 

Программа «Юные помощники полиции» реализуется в соответствии с социально-гуманитарной Программа составлена с учетом ряда 

нормативных документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, N 273-ФЗ; 



• СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" от 4 июля 2014 года N 41; 

• Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

• Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831); 

• А так же с учетом особенностей нового учебного года (государственные и национальные праздники Российской Федерации, 

памятные даты и события российской истории и культуры, тематические выставки). 

Направленность программы образования – социально-гуманитарная. 

Программа модифицированная. Учебный курс спроектирован на основе изучения педагогического опыта 

педагогов дополнительного образования социально-гуманитарной направленности, с использованием материалов из литературы по данному 

направлению, а также на основе личного педагогического опыта с учетом потребностей детей и имеющихся возможностей Центра. За 

основу взята авторская программа по социально-гуманитарной направленности «Юные помощники полиции» Филиппов В. С., 2020 г. 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время актуальны вопросы: защиты прав граждан, интересы общества и 

государства. Безопасность человека одна из самых важных и основных проблем нашего времени. Поэтому важно начать с раннего возраста 

объяснять учащимся, какие существуют права, кто спасает и помогает всем людям решать трудные вопросы, находить выход из любой 

ситуации, важность функции поддержания порядка в стране, охраны собственности, выявление, предупреждение и пресечение преступлений 

и административных правонарушений, раскрытие некоторых видов преступлений, розыск лиц. 

Цель программы : формирование у обучающихся соответствующих знаний о праве, правовых нормах как регуляторах поведения 

человека в обществе и отношений между личностью и государством, требующих самостоятельного сознанного выбора поведения и 

ответственности за него. Формирование у обучающихся профессионального самоопределения, интереса к работе в Органах Внутренних дел. 

Задачи: 

• Знакомить обучающихся с основными нормами уголовного и административного законодательства 

• Проводить профилактическую работу по предупреждению правонарушений в подростковой среде. 

• Формировать у учащихся знаний по правовой культуре, свободного и ответственного самоопределения в сфере правовых 

отношений с обществом. 

• Формировать гуманистическое мировоззрение, способное к осознанию своих прав и прав другого, способность к нравственному 

саморазвитию. 

• Воспитывать чувства честности, справедливости, принципиальности, требовательности к себе и окружающим. 

• Расширение возможностей учащихся в профессиональном самоопределении, формирование интереса к работе в ОВД. 

Планируемые результаты 

К концу обучения обучающиеся должны знать: 

• основные нормы уголовного и административного законодательства; 



• правовую культуру, свободного и ответственного самоопределения в сфере правовых отношений с обществом; 

• нормативные документы, регламентирующие деятельность правоохранительных органов РФ; 

• нормативные документы, регламентирующих защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, ответственность 

несовершеннолетних за преступления и административные правонарушения; 

• о праве, правовых нормах как регуляторах поведения человека в обществе и отношений между личностью и государством; 

• допрофессиональная подготовка обучающихся с ориентацией на профессию сотрудника ОВД. 

К концу обучения обучающиеся должны уметь: 

• проводить профилактическую работу по предупреждению правонарушений в подростковой среде; 

• применять на практике законы и иные нормативные правовые акты; 

• правильно квалифицировать факты и обстоятельства правонарушения, определять меры ответственности; 

• вести правовую пропаганду среди своих ровесников; 

• пресекать противоправные действия среди учащихся; 

• делать осознанный выбор в определении будущей профессии. 

Способы и формы проверки результатов 

Используются основные виды контроля: 

• текущий контроль - осуществляется в ходе учебных занятий по прохождению тем, разделов, позволяет своевременно выявить 

пробелы и оказать помощь обучающимся в усвоении программного материала. 

Форма отслеживания результатов усвоения дополнительной образовательной программы предполагает: 

• наблюдение — при выполнении практических работ учащимися; 

• устный опрос — при проверке терминологии и определении степени усвоения теоретического материала на отдельных этапах 

усвоения образовательной программы. 

Возраст обучающихся, которым адресована программа: 10-11 лет. 

Возрастные особенности. В юношеском возрасте происходит интенсивное физиологическое и психическое развития. Особое значение 

в юношеском возрасте приобретает моральное воспитание, основные виды деятельности — учение и посильный труд, увеличивается 

диапазон социальных ролей и обязательств. Психическое развитие личности в юношеском возрасте тесно связано с обучением, трудовой 

деятельностью и усложнением общения со взрослыми. В связи с началом трудовой деятельности отношения между личностью 

и обществом значительно углубляются, что приводит к наиболее четкому пониманию своего места в жизни. Школьные годы - это время 

значительной двигательной активности. Позвоночник ребенка выпрямляется, но еще очень податлив и гибок, что может обусловить 

нарушение осанки. Легкая степень х-образного искривления ног или плоскостопия, выявляющиеся перед началом учебы в школе, 

подвержены коррекции в первые годы учебы. Двигательная активность детей становится все более целенаправленной и разносторонней. 

Формы организации занятий: аудиторные, групповые. 

Форма обучения: очная, очно-заочная. Очная, согласно закону Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ). При реализации программного материала возможна дистанционная форма обучения в случае болезни 



обучающихся или карантина. Через интернет ресурсы (электронная почта, мессенджеры) обучающимся отправляются задания по темам в 

соответствии с рабочей программой. 

Объем программы 

Программа рассчитана на 36 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 45 мин. 

В процессе обучения возможна корректировка содержания и форм занятий, времени прохождения материала, а также при 

необходимости допускается внесение изменений в рабочую программу и проведение корректировки сложности заданий исходя из 

опыта детей и степени усвоения ими учебного материала. 
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