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Аннотации к рабочим  программам  учебных  курсов  

 внеурочной деятельности НОО  

2023-24 учебный год 
Общие положения 

В соответствии с планом внеурочной деятельности курсы по следующим направлениям 

внеурочной деятельности являются обязательными: 1) информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 

и «Герои Вологодчины»; 2) занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся; 3) занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся «В мире профессий»; 4) занятия, связанные с реализацией 

социокультурных потребностей обучающихся «Истоки». Эти курсы представлены в инвариантной 

части плана внеурочной деятельности. 

Все остальные программы реализуются в соответствии с выбором родителей (законных 

представителей) путём написания заявления до 1 сентября текущего учебного года. 

Минимальное количество часов внеурочной деятельности в неделю на 1 обучающегося 

составляет 5 часов, максимальное-10 часов. 

Рабочие программы  учебных курсов внеурочной деятельности разработаны в 

соответствии с требованиями: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями; 

-Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями 

и дополнениями; 

-Приказа Минпросвещения от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования»; 

- Методических рекомендаций  об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования, направленных письмом Минпросвещения от 05.07.2022                

№ ТВ-1290/03; 

- Методических рекомендаций  по разработке планов внеурочной деятельности   

общеобразовательной организации в соответствии с обновленными ФГОС ОО и ФООП,  

направленных письмом Департамента образования Вологодской области от 14.07.2023  № ИХ 20-

6520/23; 

-Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

-СП 2.4.3648-20; 

-СанПиН 1.2.3685-21; 

-ООП  НОО МОУ «Воскресенская школа»; 

-Положения о рабочей программе педагога МОУ «Воскресенская школа». 

 

   Содержание всех программ представлено разделами: пояснительная записка 

содержание курса, планируемые  образовательные результаты освоения программы, 

тематическое планирование. 

 

Аннотации к рабочим программам курсов внеурочной деятельности, 

рекомендуемых для всех обучающихся. 

«Разговоры о важном» 1а-4а классы 
       Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, федеральной образовательной 

программы 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. 

 

Формы проведения занятий 

        В 2023–2024 учебном году запланировано проведение 36 внеурочных занятий. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком. Внеурочные 

занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения 

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

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

быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе.  

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

обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную 

мировозренческую позицию по обсуждаемым темам.  

     Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

     Взаимосвязь с программой воспитания 

     Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральной 

образовательной программы основного общего образования. Это позволяет на практике 

соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только 

на 

интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется: 

− в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

− в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

− в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлеченность в 

совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

    Ценностное наполнение внеурочных занятий 

    В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

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

году.  



Даты календаря можно объединить в две группы: 

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

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

«День народного единства», «День защитника Отечества», «Новогодние семейные традиции 

разных народов России», «День учителя (советники по воспитанию)», «День российской 

науки» и т. д. 

      2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, 

«190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «215-летие со дня 

рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. 

Пушкина». 

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

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

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

профилактика буллинга)» и др. 

        Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной 

работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить 

реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических 

чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия 

выделяются нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные 

ценности характеризуются следующим образом. 

     1. Историческая память 

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

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

достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

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

индивидуальных 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. 

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов 

обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя 

разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

          Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать 

возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

Для реализации данной программы имеются методические рекомендации, 

помогающие педагогу грамотно организовать деятельность школьников на занятиях 

«Разговоры о важном». 

Подготовка учителя к реализации программы 

      Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается поднятием 

Государственного флага Российской Федерации, слушанием (исполнением) 

Государственного гимна Российской Федерации. Затем участники расходятся по своим 

классам, где проходит тематическая часть занятия. Сценарий внеурочного занятия рассчитан 

на 30 минут общения учителя с обучающимися. К каждому занятию разработаны 

методические материалы для учителя. При подготовке к занятию учитель должен 

внимательно ознакомиться со сценарием и понять логику содержания занятия. Сценарий 

состоит из трех структурных частей: 1 часть — мотивационная, 2 часть — основная, 3 часть 

— заключительная. На каждую часть дано рекомендуемое время проведения. Цель 

мотивационной части занятия (3-5 минут) — предъявление обучающимся темы занятия, 

выдвижение мотива его проведения. Эта часть обычно начинается с рассматривания 

видеоматериала, обсуждение которого является введением в дальнейшую содержательную 

часть занятия. Основная часть (до 20 минут) строится как сочетание разнообразной 

деятельности обучающихся: интеллектуальной (работа с представленной информацией), 

коммуникативной (беседы, обсуждение видеоролика, создание описаний, рассуждений), 

практической (решение конкретных практических задач), игровой (дидактическая и ролевая 

игра), творческой (обсуждение воображаемых ситуаций, художественная деятельность). 

 «Функциональная грамотность» 1а-4а классы 
В основе программы лежит авторский курс «Функциональная грамотность» для 1-4 

классов (авторы-составители М.В. Буряк, С.А. Шейкина). Программа учитывает возрастные, 

общеучебные и психологические особенности младшего школьника.  

Функциональная грамотность – способность человека вступать в отношения с внешней 

средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В отличие от 

элементарной грамотности как способности личности читать, понимать, составлять простые 

короткие тексты и осуществлять простейшие арифметические действия, функциональная 

грамотность – уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное 

функционирование личности в системе социальных отношений, который считается 

минимально необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной 

культурной среде. 

Понятие функциональной грамотности сравнительно молодо: появилось оно в конце 60-х 

годов прошлого века в документах ЮНЕСКО и позднее вошло в обиход исследователей. 

Примерно до середины 70-х годов концепция и стратегия исследования связывалась с 



профессиональной деятельностью людей: компенсацией недостающих знаний и умений в этой 

сфере. В дальнейшем этот подход был признан односторонним. Функциональная грамотность 

стала рассматриваться в более широком смысле: включать компьютерную, политическую, 

экономическую грамотность и т.д. В таком контексте функциональная грамотность выступает 

как способ социальной ориентации личности, интегрирующей связь образования (в первую 

очередь общего) с многоплановой человеческой деятельностью. 

Таким образом, в современной школе сущностью функциональной грамотности 

становятся не сами знания, а четыре главные способности обучающегося: добывать новые 

знания; применять полученные знания на практике; оценивать свое знание-незнание; 

стремиться к саморазвитию. Содержание функциональной грамотности младшего школьника, 

безусловно, составляют метапредметные универсальные учебные действия – познавательные, 

коммуникативные, регулятивные. 

Функциональная грамотность рассматривается как совокупность двух групп компонентов: 

интегративных и предметных. Предметные (языковая, литературная, математическая, 

естественнонаучная) соответствуют предметам учебного плана начальной школы. К 

интегративным относятся коммуникативная, читательская, информационная, социальная 

грамотность, формирующиеся на любом предметном содержании. 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах. Анализ 

результатов ВПР в 4 классе и результатов участия российских школьников в международных 

исследованиях (PIRLS, TIMS) выявил основные недостатки в достижении младших 

школьников: 

–  недостаточно владеют смысловым чтением; 

–  не справляются с задачами на интерпретацию информации; 

–  затрудняются в решении задач, требующих анализа и обобщения; 

–  не умеют высказывать предположения, строить доказательства. 

Поэтому начинать нужно формирование навыков функциональной грамотности именно в 

начальных классах. 
Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и 

психологические особенности младшего школьника.  

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности.  

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

грамотность», «Финансовая грамотность» и «Естественнонаучная грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности 

учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, использования их 

содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для 

активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и буквальное понимание 

текста, а понимание и рефлексия на текст, использование прочитанного для осуществления 

жизненных целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они 

живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать 

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

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие экономического 

образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Целью изучения блока «Естественнонаучная грамотность» является формирование у 

обучающихся способности использовать естественнонаучные знания для выделения в реальных 

ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, 

для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы 

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

деятельность человека, а также для принятия соответствующих решений. 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

рассчитана на 135 часов и предполагает проведение 1 занятия в неделю. Срок реализации 

4 года (1-4 класс): 1 класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа.  



В первом полугодии проводятся занятия по формированию читательской и 

естественнонаучной грамотности, во 2 полугодии - по формированию математической и 

финансовой грамотности. Если учитель считает необходимым, последовательность проведения 

занятий можно изменить.  

Формы организации занятий: предметные недели, библиотечные уроки, деловые 

беседы, практические занятия. Для повышения мотивации изучения курса и с учетом 

возрастных особенностей первоклассников для занятий используются сюжеты авторских и 

русских народных сказок. 

 «В мире профессий» 3а-4а классы 
Рабочая программа данного курса разработана на основе Программы курса 

профессионального самоопределения школьников. Знакомство с миром профессий. 1–4 классы 

/ Г. В. Резапкина, О. А. Роут. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2023. — 40 с. — (ФГОС. 

Внеурочная деятельность. Твой билет в будущее); 

            Основными особенностями ребенка младшего школьного возраста являются 

любознательность, познавательный интерес, открытость внешнему миру. Поэтому перед 

начальной школой стоит увлекательная и сложная задача: определить роль и место 

профориентационной работы. Чтобы ребёнок осознанно сделал свой выбор во взрослой жизни, 

его надо познакомить с максимальным количеством профессий, начиная с ближнего 

окружения, т. е. с профессиями людей, хорошо знакомых, чей труд дети наблюдают изо дня в 

день. Ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием есть 

немаловажная составляющая системного знания.  

Программа внеурочной деятельности «В мире профессий» обеспечивает знакомство с 

разнообразием профессий уже на начальном уровне обучения, а также в силу возрастных 

возможностей младших школьников обеспечивает условия - исследовать способности 

обучающихся применительно к рассматриваемой профессии.  

Цель программы психолого-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения младших школьников.  

Задачи программы:  
-формирование осознанного отношения к труду у  школьников, интереса к профессионально-

трудовой деятельности;  

- знакомство с понятиями «труд», «профессия», «предметы  труда», «средства труда», 

«результаты труда», «униформа» и др.;                                                                                                                      

- развитие речи, памяти, внимания, ассоциативного и логического мышления на материале, 

связанном с миром профессий;                                                                                                                                                              

- воспитание личностных качеств, необходимых в любой профессиональной деятельности 

(трудолюбие, ответственность, аккуратность, дисциплинированность, доброжелательность, 

реалистичная самооценка);  

- воспитание уважительного отношения к труду;  

- создание условий для осознания учащимися своих способностей, интересов и возможностей в 

мире профессий;                                                                                                                                                                   

-формирование реалистичной самооценки у детей   школьного возраста;  

- формирование компетенций, связанных с построением профессиональных  образовательных 

маршрутов; 

- получение опыта практической деятельности учащихся для осознанного  профессионального 

самоопределения; 

- формирование умения адаптироваться к изменяющимся условиям  профессиональной 

среды и рынка труда. формирование готовности обучающихся к выбору  профиля 

обучения и к профессиональному самоопределению с учетом личностных  особенностей и 

возможностей рынка труда, формирование профориентационных  компетенций ученика, 

необходимых для решения практикоориентированных задач,  возникающих на 

протяжении всей его жизни, связанных с профессиональной ориентацией 

и  социализацией.  

- развитие эмоционально-волевой сферы  школьников.  

Связь межпредметных областей с внеурочной деятельностью. Изучение программы 

внеурочной деятельности по социальному  направлению «Введение в мир профессий» тесно 



связано с такими дисциплинами как «Математика», «Русский язык», «Литературное  чтение», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Музыка», «Окружающий мир».  

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и 

рассчитана на проведение 1 часа в  неделю во 3а и 4а классах, по 17 часов за учебный год. 

Всего за уровень 34 часа. 

Основные методы обучения младших школьников: словесные (рассказ, беседа, чтение 

и обсуждение литературных произведений), наглядные (демонстрация мультфильмов и 

познавательных видеороликов, рисунков, плакатов, схем, фотографий) и практические 

(выполнение упражнений, творческих заданий, решение кроссвордов; познавательные игры, 

экскурсии, встречи с интересными людьми, проектные работы, постановка спектакля). Для 

лучшего усвоения новой информации учащимися педагогу рекомендуется применять 

объяснительно-иллюстративный метод с использованием информационно-компьютерных 

технологий (ИКТ). Важна эмоциональная насыщенность занятий, которая достигается 

благодаря использованию обучающих и развивающих мультфильмов, музыкальных и 

литературных произведений, примеров из жизни. Занятия включают элементы 

психологической диагностики, направленной на определение интереса детей к различным 

видам деятельности. 

«Истоки» 1а-4а классы 
   Методологическую основу данной программы составляет социокультурный  системный 

подход в образовании. Он позволяет: 

 Развивать социокультурную основу личности с первых лет обучения в  начальной школе; 

 Осуществить присоединение от семьи к начальной школе и от начальной школы к средней; 

 Создать социокультурный стержень в учебном процессе и развить межпредметные связи; 

 Обеспечить преподавателя социокультурным инструментарием и эффективно управлять 

внутренними ресурсами человека. 

Программа направлена на развитие социокультурных ценностей личности с приоритетом 

духовной основы, формирование элементов управленческой культуры, эффективное общение 

на основе принципа диалогизма.   

Цель: воспитание грамотного, творчески активного читателя, ориентированного на 

духовное  и  нравственное развитие.  

Задачи: 

1. Подвести учащихся к пониманию сути  Истоков; 

2. Развивать целостное восприятие мира внешнего (социокультурная среда развития)  и  мира 

внутреннего (духовно-нравственного);  

3. Развивать образное  и  логическое мышление;  

4. Формировать навыки продуктивного диалога  и  сотрудничества.  

5. Ввести ребенка в мир родного языка, развитие языкового чувства, целостное восприятие 

русского языка как языка великого народа  и  великой литературы.  

 Отличительная особенность. Особенностью данного курса является его 

интегративный межпредметный характер. Образование призвано обеспечивать и отражать 

становление системы личностных смыслов учащихся, что возможно на основе взаимодействия 

их с глубинными основами мира и личностного осознания этого взаимодействия. Узловыми 

точками данного процесса являются базовые социокультурные ценности, выступающие в 

качестве фундаментальных образовательных объектов. Отбор в качестве «узловых точек» 

содержания общего образования базовых ценностей отечественной культуры, вокруг которых 

концентрируется осваиваемое содержание курса, инициирует процесс духовного восхождения 

учащихся и предупреждает догматическое заучивание информации, не связанной с их 

личностной активностью. 

 Социокультурный   системный   подход  в  образовании позволяет: 

 развивать  социокультурную  основу личности с первого года обучения начальной школы;  

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

школе;  

 создать  социокультурный  стержень в учебном процессе  и  развить межпредметные связи;  

 обеспечить преподавателя  социокультурным  инструментарием  и  эффективно управлять 

внутренними ресурсами человека. 



На реализацию программы отведено 135 за 4 года: 33 ч в год в 1 класса и по 34 ч в год во 

2-4 классах (1 час в неделю). 

«Герои Вологодчины» 
Актуальность курса внеурочной деятельности «Герои Вологодчины» обусловлена 

необходимостью  формирования российской гражданской идентичности, патриотизма, 

приобщения обучающихся к исторической памяти многих поколений россиян. 

Создание программы продиктовано важностью стоящих перед школой задач 

исторического просвещения подрастающего поколения россиян, формирования у них 

способности к восприятию и бережному отношению к историческому и культурному наследию, 

сохранению исторической памяти о подвигах и достижениях предков. 

Основное внимание в программе уделено современным подходам к организации 

деятельности, нацеливающих школьников не на пассивное восприятие сообщаемой педагогом 

информации, а на самостоятельный поиск и исследование, формирующие умение работать с 

многообразными источниками исторической и современной информации. 

Программа ориентирована на расширение и дополнение знаний, получаемых 

обучающимися в ходе изучения учебного курса «История России», призвана обеспечить 

целостное и эмоционально окрашенное восприятие отечественной истории посредством 

обращения к знаковым личностям и памятным событиям из истории родного края и малой 

родины. 

Цель курса «Герои Вологодчины» 

Курс имеет историко-просветительскую направленность, ориентирован на сохранение 

исторической памяти, на формирование гражданственности и патриотических чувств у 

школьников на примере жизни и подвигов выдающихся вологжан. Целью курса «Герои 

Вологодчины» является развитие ценностного отношения школьников к своей малой родине – 

Вологодской области, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

самобытной культуре. 

Основные задачи курса «Герои Вологодчины» 

– дать дополнительные знания по отечественной истории и истории Вологодского края; 

– расширить знания обучающихся о выдающихся личностях Вологодской области; 

– стимулировать познавательный интерес обучающихся к материальным, культурным и 

духовным ценностям предыдущих поколений, развивать умения поисковой, исследовательской, 

аналитической работы на основе широкого круга источников и в первую очередь – на 

региональном материале; 

– способствовать осознанию обучающимися своей социальной идентичности одновременно 

как граждан России и жителей Вологодской области посредством сообщения информации о 

личностях, наиболее значимых для истории Вологодской области; 

– формировать у обучающихся личностное, эмоционально окрашенное восприятие прошлого, 

понимание «человеческого измерения истории» посредством изучения жизни и деятельности 

выдающихся земляков. 

 Особенностью программы является привлечение и активное использование в   

образовательном процессе традиционных источников информации (учебники по истории края, 

ресурсы местных библиотек и краеведческих музеев) и современных цифровых 

информационных ресурсов, которые содержат текстовые, видео- и фотоматериалы о значимых 

событиях и выдающихся  личностях региональной   истории. 

Содержательные элементы программы предполагают организацию вокруг них поисково-

исследовательской деятельности обучающихся, результаты  которой   могут быть оформлены в 

виде учебных  исследований и проектов и представлены для презентации и оценки в рамках 

курсов «История России», «История Вологодского края», «Истоки». 

Место курса «Герои Вологодчины» и формы проведения занятий 

Курс по патриотическому воспитанию «Герои Вологодчины» включается в 

инвариантную часть плана внеурочной деятельности в объеме 0,5 часа в неделю (17 часов за 

учебный год). Реализация программы начнётся со второго полугодия. 



 

 

 

 

 

Аннотации к рабочим программам вариативных курсов внеурочной 

деятельности 

«Подвижные игры» 1а-4а классы 
Данная программа компенсирует 3-й час двигательной активности, так как  учебным 

планом предусмотрены только 2 урока физической культуры.  Программа направлена на усиление 

оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками 

освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями, а также 

расширение межпредметных связей, формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов. 

Цель: формирование культуры здорового образа жизни учащихся, заинтересованного 

уважительного отношения к культуре родной страны, донесение до учащихся национального 

колорита обычаев народов России с помощью игр. 

Задачи:  

 активизировать двигательную активность младших школьников во внеурочное время;  

 познакомить детей с разнообразием народных подвижных игр и возможностью 

использовать их при организации досуга; 

 формирование установок здорового образа жизни;  

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм и физическим упражнениям;  

 формирование общих представлений о режиме двигательной активности, его значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья;  

 воспитание и формирование лидерских качеств личности, способной взаимодействовать в 

команде;  

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга. 

Программа внеурочной деятельности «Подвижные игры» предназначена для 

обучающихся 1-4 класса. Данная программа составлена в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся и рассчитана на проведение  1 часа в неделю, по 34 часа в год в 

каждом классе. 

«Я-школьник» 1а класс 

Теоретико-методологическую основу разработанной программы составляют 

положения отечественной и зарубежной педагогической и возрастной психологии 

А.В.Петровского, Д. Б. Эльконина, Л.И. Божович, А.Л. Венгер, Л.А. Венгер, И.В. Дубровиной, 

М.Р. Битяновой, М.М. Безруких. 

Цель программы: сопровождение социально-психологической адаптации 

первоклассников к школьному обучению. 

Задачи: 

-Формировать положительное отношение к школе; 

-Развивать эмоционально-волевую сферу, содействовать формированию произвольности и 

саморегуляции поведения, снятию страхов и эмоционального напряжения, формированию 

регулятивных УУД. 

-Развивать познавательные психические процессы, формировать познавательные УУД; 



-Развивать у детей социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений со сверстниками и соответствующие отношений с педагогами, 

формировать коммуникативные УУД. 

-Создавать условия для развития групповой сплоченности классного коллектива, принятия 

ребенком себя как представителя новой социальной общности. 

Начало школьной жизни – серьезное испытание для большинства детей, приходящих в 

первый класс, связанное с резким изменением всего образа жизни. Дети должны привыкнуть к 

новому коллективу, к новым требованиям, к повседневным обязанностям, адаптироваться к 

школьной жизни. Значение этого периода вхождения в непривычную для детей жизненную 

ситуацию проявляется в том, что от благополучности его протекания зависит не только 

успешность овладения учебной деятельностью, но и комфортность пребывания в школе, 

здоровье ребенка, его отношение к школе и учению. Не у всех детей процесс адаптации 

происходит безболезненно. Для содействия обучающимся в социально-психологической 

адаптации к школьному обучению и формированию УУД разработана данная программа. 

Одним из результатов освоения курса является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира. 

Осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, 

чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений; приоритетности 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, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства. 

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 иных культур. 

Рабочая программа предназначена для обучающихся 1 класса и рассчитана на 17 часов в 

год, занятия проводятся в первом полугодии. 

 

«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 влияние 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. В.А. Сухомлинский писал: «В 

школе учат не только читать, писать и считать, но и думать, познавать окружающий мир, 

богатство науки. В школе учат жить. В школе учатся жить».  

Цель курса: формирование у ребёнка младшего школьного возраста социально- 

ценностных знаний, отношений и опыта позитивного преобразования социального мира на 

основе российских базовых национальных ценностей, накопленных предыдущими 

поколениями, воспитание культуры общения, воспитание любви к своему Отечеству, его 

истории, культуре, природе, развитие самостоятельности и ответственности. 

Задачи курса:  
1. Воспитывать любовь и уважение к своей семье, своему народу, малой Родине, 

общности граждан нашей страны, России.  

2. Воспитывать уважение к духовно-нравственной культуре своей семьи, своего народа, 

семейным ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

 3. Формировать лидерские качества и умение работать в команде.  

4. Развивать творческие способности и эстетический вкус. 

 5. Воспитывать ценностное отношение к здоровому образу жизни, прививать интерес к 

физической культуре.  

6. Воспитывать уважение к труду, людям труда. Формировать значимость и потребность 

в безвозмездной деятельности ради других людей.  

7. Содействовать воспитанию экологической культуры и ответственного отношения к 

окружающему миру.  

8. Формировать ценностное отношение к знаниям через интеллектуальную, поисковую и 

исследовательскую деятельность. 

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 с детьми проводятся четыре игровых занятия, по два в каждом месяце четверти. 

Реализация программы «Орлята России» для учеников  2  класса 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. 

 

«Мой друг — английский язык» 



Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности 

обусловлена важностью создания условий для формирования у младших школьников 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного 

интеллектуального развития ребенка. Программа обеспечивает развитие интеллектуальных 

общеучебных умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, 

преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий потенциал. Программа составлена с 

учетом требований ФГОС НОО и соответствует возрастным особенностям младшего 

школьника. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить противоречия между требованиями программы и потребностями учащихся 

в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на практике; 

условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и 

потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Одна из основных задач образования по ФГОС НОО – развитие способностей ребёнка и 

формирование универсальных учебных действий, таких как: целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания 

ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков 

самостоятельной деятельности. 

Цели программы:  
 создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 

посредством английского языка, 

 развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие артистических 

способностей, творческого воображения и фантазии; 

 знакомство с историей и культурой страны изучаемого языка, с элементами традиционной 

детской англоязычной культуры. 

Рабочая программа предназначена для обучающихся 4 класса и рассчитана на 17 часов в 

год, занятия проводятся один раз в две недели. 

 

«Путешествие в сказку» 
Театр -  искусство многомерное, многоликое и синтетическое. Он способен помочь 

ребёнку раздвинуть привычные рамки в постижении мира, окружить его добром, увлечь 

желанием делиться своими мыслями и научить слушать других, направить к развитию через 

творчество и игру. Ведь игра - непременный атрибут театрального искусства, и вместе с тем 

именно она позволяет детям и педагогам взаимодействовать в ходе учебного процесса, получая 

максимально положительный результат. 

      В современном обществе резко повысился социальный престиж интеллекта и научного 

знания. Современные дети умеют решать логические задачи, но они значительно реже 

восхищаются и удивляются, сопереживают, все чаще проявляют равнодушие и черствость. 

Отмечая недостаток наблюдательности, творческой выдумки у некоторых обучающихся, 

психологи часто ставят диагноз: «не доиграл», т. е. не натренировал свою фантазию и 

воображение. Как правило, такие дети не умеют занять себя в свободное время и на 

окружающий мир смотрят без удивления и особого интереса, как потребители, а не как творцы. 

В период обучения ребенка к школе у многих  возникают страхи, срывы, заторможенность, а у 

других, наоборот, развязность и суетливость. Самый короткий путь эмоционального 

раскрепощения ребенка, снятие зажатости, обучения чувствованию и художественному 

воображению – это путь через игру, фантазирование, сочинительство. Все это может дать 

театральная деятельность. 

Цель  – формирование интереса учащихся к театру как средству познания жизни, 

духовному обогащению, эстетическое воспитание обучающихся 

Задачи: 
• Способствовать формированию навыков плодотворного взаимодействия с большими 

и малыми социальными группами. 



• Создать условия для развития эмоциональной сферы ребенка, внимание, память, речь, 

чувства ритма, координацию движения, воображение, фантазию, самостоятельное 

мышление, воспитание чувства сопереживания к проблемам друзей из ближнего и 

дальнего окружения. 

• Создать благоприятные условия для детского творчества и сотрудничества. 

• Способствовать развитию творческих способностей, их речевой и сценической 

культуры, наблюдательности, воображения, эмоциональной отзывчивости. 

В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности, 

обосновано использование разных видов детской творческой деятельности в процессе 

театрального воплощения. 

 Занятия с детьми сценической речью служат своего рода эталоном правильной речи и 

одновременно упражняют и развивают слух, дыхательную систему, а последняя тесно связана с 

сердечно - сосудистой системой. Следовательно, занимаясь в процессе обучения сценической 

речи дыхательной гимнастикой, ребёнок одновременно укрепляет своё здоровье; тренирует 

артикуляционный аппарат. Последнее обстоятельство исключительно важно, потому что без 

навыков активной работы артикуляционного аппарата, заложенных в детстве, речь взрослого 

человека часто становится нечёткой, неразборчивой, не доносит до слушающего главный 

компонент речи - её содержание. Всё это может в дальнейшем негативно отражаться на его 

профессиональной деятельности. 

 Данный курс способствует раскрытию творческого потенциала каждого ребёнка, помогает 

овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения, привить через театр интерес к 

мировой художественной культуре и дать первичные сведения о ней, научить творчески 

относиться к любой работе.  

      Программа реализует межпредметные связи с риторикой, литературным чтением, музыкой, 

технологией, физкультурой. 

Рабочая программа предназначена для обучающихся 3а и 4а классов, образующих одну 

группу,  и рассчитана на 34 часа в год, занятия проводятся один раз в неделю. 

 

«Рукотворный мир» 
Актуальность данной программы - применение полученных знаний и умений в реальной 

жизни. В ходе решения выдвинутых задач и реализации их в художественное изделие 

происходит ознакомление с профессиями дизайнера, художника – оформителя, художника. 

Участие в различных видах деятельности помогает реализоваться личность ребёнка, 

стимулирует творческое отношение к труду, помогает узнать культуру своего народа и народов 

мира. Важная роль отводится формированию культуры труда: содержанию в порядке рабочего 

места, экономии материалов и времени, планированию работы, правильному обращению с 

инструментами, соблюдению правил безопасной работы.  

Данная образовательная программа, представляющая собой интегрированный курс 

изобразительного искусства и технологии, составлена на основе предыдущего опыта работы по 

декоративно-прикладному и изобразительному искусству в начальной школе. Предложенная 

программа реализует такие направления внеурочной деятельности, как художественно-

эстетическое, социальное(проектная деятельность). 

Цель программы: воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие 

замыслы в формировании материального мира. 

Задачи: 

-формирование у детей младшего школьного возраста интереса к активному познанию истории 

материальной;  

культуры и семейных традиций своего и других народов;  

-развитие и реализация творческого потенциала учащихся; 

-воспитание художественно – эстетического вкуса, трудолюбия, аккуратности;  

-формирование и развитие умений и навыков проектной деятельности; 

-формирование способности оценивать результат своей деятельности с точки зрения 

социальной значимости. 
Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие 

учащихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности, получение и развитие 

определенных профессиональных навыков. Программа дает возможность ребенку как можно 



более полно представить себе место, роль, значение и применение материалов в окружающей 

жизни. 

Раскрытие личностного потенциала младшего школьника реализуется путём индивидуализации 

учебных заданий. Ученик всегда имеет возможность принять самостоятельное решение о 

выборе задания, исходя из степени его сложности. Он может заменить предлагаемые материалы 

и инструменты на другие, с аналогичными свойствами и качествами. Содержание программы 

нацелено на активизацию художественно-эстетической, познавательной деятельности каждого 

учащегося с учетом его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и 

возможностей, преемственность с дошкольными видами деятельности детей, формирование 

мотивации детей к труду, к активной деятельности. У ребёнка формируются умения 

ориентироваться в окружающем мире и адекватно реагировать на жизненные ситуации. 

Значительное внимание уделяется повышению мотивации, поскольку настоящий процесс 

художественного творчества невозможно представить без особого эмоционального фона, без 

состояния вдохновения, желания творить. В таком состоянии легче усваиваются навыки и 

приемы, активизируются фантазия и изобретательность.  

Программа «Рукотворный мир» разработана на три года занятий с детьми младшего 

школьного возраста и рассчитана на поэтапное освоение материала на занятиях во внеурочной 

деятельности. Учебная группа может быть поделена на подгруппы. 

Данная программа рассчитана на 50 час: 1 класс – 16 ч. в год, 2-3 класс – 17 ч. в год. 

Продолжительность занятий:   40 минут. 

Формы деятельности учащихся:  

Программа направлена на практическую деятельность учащихся, углубление и расширение их 

знаний по предметам и обогащение личностного опыта. Программа курса предусматривает 

задания, предлагающие разные виды коллективного взаимодействия: работа в парах, работа в 

малых группах, коллективный творческий проект, инсценировки, презентации своих работ, 

коллективные игры и праздники. Деятельность может быть организована как: 

-индивидуальная (получаемый продукт — результат работы одного человека); в дальнейшем 

персональные изделия могут быть объединены в коллективный продукт (например, выставка 

работ учащихся); 

-в малых группах (поделки, коллажи, макеты и т. д.); 

-коллективная (одна большая общая композиция, декорации к спектаклю и т. п.); 

Выполнение индивидуальных, групповых и коллективных проектно-творческих заданий, может 

быть краткосрочным и длительным. 

Формы организации занятий: иллюстративная беседа, мастерская, мастер-класс, 

самостоятельная практическая работа. 

Основные методы: 

-объяснительно-иллюстративные (беседа, объяснение, показ, инструктаж); 

-репродуктивные методы (пример, демонстрация, алгоритмическое предписание, упражнение); 

-проблемные (беседа, проблемная ситуация, игра, обобщение); 

-частично-поисковые (наблюдение, самостоятельная работа); 

-исследовательские (исследовательское моделирование, сбор новых фактов, проектирование). 
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