
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 
«Дорожная азбука» 

Полное наименование 
программы 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 
«Дорожная азбука» по правилам дорожного движения и 
профилактики ДД/ТТ» (1-11 классы) 

Кол-во часов на 
реализацию 
программы 

34 часа в год. 1 час в неделю. 

Цели и задачи 
дисциплины 

Цель программы «Дорожная азбука» — вовлечь 
учащихся в деятельность по профилактике детского 
дорожного травматизма, познакомить их с содержанием 
работы специалистов, обеспечивающих безопасность 
дорожного движения. Занятия проводятся один раз в 
неделю. 
Задачи: обучить правилам безопасного поведения на 
дорогах и улицах; познакомить с работой современных 
технических устройств, используемых в различных 
службах ГИБДД; дать опыт реальной деятельности по 
профилактике детского дорожного травматизма; научить 
приёмам оказания первой доврачебной помощи, 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 
развить природные задатки, способствующие успеху в 
социальном и профессиональном самоопределении 
детей. 

Основные разделы 
дисциплины 

1. Понятие об участниках дорожного движения.
Элементы улиц и дорог.
2. Правила безопасного поведения на дорогах и улицах.
3. Освоение навыков безопасного движения пешехода и
велосипедиста.
4. Освоение приёмов профилактических и ремонтных
работ велосипеда.
5. Правила безопасного дорожного движения пешеходов
и автотранспорта.
6. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим
в ДТП.
7. Профилактика детского дорожного травматизма.
8. Подготовка и проведение игр и конкурсов юных
знатоков правил дорожного движения.
9. Подготовка и проведение соревнований «Безопасное
колесо»



 10. Выступление агитбригады юных инспекторов 
дорожного движения. 

 
 
 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность» 
 

Полное 
наименование 
программы (с 
указанием предмета и 
класса) 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности 
«Функциональная грамотность» 

Кол-во часов на 
реализацию 
программы 

2 класс - 34 часа в год. 1 час в неделю.  
 

Цели и задачи 
дисциплины 

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» 

Основные разделы 
дисциплины 

Содержание       курса       внеурочной       деятельности 
«Функциональная грамотность: учимся для жизни» 
представлено шестью модулями, в число которых входят 
читательская грамотность, математическая грамотность, 
естественно-научная         грамотность, финансовая 



 грамотность, глобальные компетенции и креативное 
мышление. 

 
 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Разговор о 
правильном питании» для обучающихся 2-4 классов. 

 
   Программа предусматривает решение следующих задач:  
 Развитие представления детей о здоровье как одной из важнейших человеческих 
ценностей;  
 Формирование готовности заботиться и укреплять здоровье;  
 Пробуждать у детей интереса к народным традициям, связанным с питанием и 
здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; 
Развитие представлений о правилах этикета, связанных с питанием, осознание того, 
что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 
Развитие кругозора, интереса к познавательной деятельности; 
Развитие полноценного питания, расширение представлений о многообразии 
фруктов и овощей своего региона; 
Развитие коммуникативности.  
  Первая часть программы «Разговор о правильном питании», предназначенная для 
учащихся 2 классов, включает в себя 8 занятий. Вторая часть «Две недели в лагере 
здоровья» состоит из 14 занятий, предназначенных для учащихся 3-4 классов. 
Третья часть «Формула правильного питания» включает в себя 11 занятий, 
предназначена для учеников 5-6классов.  
Актуальность темы оздоровления подрастающего поколения в том, что 
современное состояние общества, высочайшие темпы его развития предъявляют всё 
новые, более высокие требования к человеку и его здоровью. В ряду приоритетных 
ценностей человека здоровью отводится первостепенное значение. Сохранение 
физического, психического и нравственного здоровья, в соответствии с 
заявленными государственными приоритетами, является одной из главных задач. 
Благополучие человека зависит от душевного и телесного здоровья, что напрямую 
связано с образом жизни, который ведёт человек. Здоровый образ жизни — это 
такое поведение, стиль жизни, который способствует сохранению и укреплению 
здоровья. И учить вести здоровый образ жизни надо с детства.  
Реализация программы «Разговор о правильном питании» в начальной школе 
является удачным тому примером. Многолетние исследования состояния здоровья 
школьников, к сожалению, позволяют сделать вывод о том, что положительной 
динамики в состоянии здоровья школьников не наблюдается. Только 20% пап и мам 
знакомы с принципами организации здорового питания детей. Практически все 
родители сталкиваются с проблемой в организации питания детей: нежелание 
ребёнка завтракать перед школой, есть горячий завтрак –кашу, привычка есть 
всухомятку, нежелание есть супы, овощи, молочные продукты, рыбу. Несмотря на 
это, далеко не все родители считают необходимым рассказывать детям о важности 
питания. Исходя из этого, работа с родителями (беседа, анкетирование) должна 
предшествовать непосредственно работе по программе. Необходимость данной 
программы вызвана тем, что отсутствие культуры питания у детей ведёт к 
ухудшению их здоровья. У детей возникают: повышенная утомляемость, 



авитаминоз, заболевания пищеварительного тракта, йододефицит, избыточный вес. 
Неконтролируемый поток рекламы (чипсов, газированных напитков, шоколадных 
батончиков, всевозможных конфет) формирует неправильный стереотип питания у 
детей. Семейные традиции зачастую тоже дают неправильное представление о 
питании: в некоторых семьях, например, в меню преобладают углеводы, мясо, 
крахмалистые продукты, в малых количествах употребляются овощи, фрукты, море 
продукты. Это приводит к дисбалансу в организме. Формировать правильное 
представление о питании необходимо начинать не только у детей младшего 
возраста, но и у их родителей. Место предмета в плане внеурочной деятельности 
Программа рассчитана во 2 классе - 17 часов, в3 классе –17 часов, в 34 классе - 17 
часов. Периодичность проведения занятий – 1 час в неделю во втором полугодии 
 
 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 
«Разговоры о важном» для 1 – 4 классов 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности «Разговоры о  
важном» разработана в соответствии с требованиями: 
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской  
Федерации»; 
 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального  
государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 
 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание  
процесса обучения и воспитания государственных символов Российской  
Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 
 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной  
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в  
том числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки  
от 18.08.2017 № 09-1672; 
 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,  
утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648- 
20; 
 СанПиН 1.2.3685-21; 
 основной образовательной программы НОО. 
«Разговоры o важном» – цикл еженедельных внеурочных занятий, построенных с  
учетом необходимости соблюдения единства образовательного контекста, в 
котором оказывается школьник вне зависимости от региона проживания, 
гарантирующий каждому обучающемуся доступ к интересному, полезному, 
просветительскому контенту, идеям, основанным на традиционных ценностях 
Российской Федерации. Программа направлена на формирование таких личностных 
результатов, как гражданская идентичность личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 
своей этнической принадлежности. 
Преподавание прав человека — это решение не только правовых, но и 



нравственных, психологических и педагогических проблем. Исходя из этого, в 
программе отражена взаимосвязь правового, нравственного воспитания с 
психолого-педагогическими особенностями развития личности младших 
школьников. 
Уже в раннем возрасте дети начинают усваивать ценности общества, в котором  
живут. Осознание детьми неотъемлемости своих прав, развитие самоуважения и 
уважения прав других способствуют формированию определенного мировоззрения, 
которое не является простым производным от суммы усвоенных знаний. 
Изучаемый материал преподносится с учетом возрастных особенностей младших  
школьников, в доступной форме. На первой ступени материал изучается на уровне  
понятий, представлений, чувств. В легкой, интересной и занимательной форме,  
посредством обращения к литературным источникам и жизненным ситуациям, в 
ходе откровенных и задумчивых бесед, решения проблемных ситуаций важно на 
чувственном, понятийном уровне. 
На следующих ступенях возрастает доля теоретического материала, проводится  
работа над базовыми терминами и понятиями (такими, как «право», «обязанности»,  
«ответственность», «государство», «гражданин», «личность», «свобода 
вероисповедания», «раса», «социальное положение» и т.п.). Определение и 
разъяснение этих понятий не предполагают исчерпывающего и по-научному 
строгого толкования, они должны ориентировать на передачу смысла, что на 
данном этапе вполне достаточно. Обсуждения и оценка различных ситуаций, взятых 
из литературы, из жизни (реальной, настоящей или прошлой, знакомой по урокам 
окружающего мира, другим источникам) с точки зрения соблюдения прав человека, 
поиск ситуаций, связанных с правовой тематикой, в литературных произведениях и 
в реальной жизни, обмен мнениями, выполнение различных творческих заданий 
позволят подвести детей к осознанию своих прав и обязанностей, научат делать 
осознанный выбор в различных сферах жизни. 
Важно намеренно акцентировать внимание не только на правах обучающихся, но и 
на их обязанностях, показать неразрывность прав и обязанностей, необходимость 
уважения прав других. Полученные на занятиях опыт и знания помогут юным 
гражданам обрести уверенность в себе, почувствовать свою значимость как 
личности среди других равноправных личностей, научат состраданию, терпимости, 
правилам общения, основанным на уважении и соблюдении прав других людей. 
Максимальное использование визуализированного контента, интерактивных 
заданий с применением игровых, занимательных, активных форм работы при 
изучении курса создают благоприятные, естественные условия для понимания и 
усвоения обучающимися нравственных норм. 
Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время в России  
возрождаются духовные ценности культуры и образования, значимость духовно – 
нравственного воспитания стали понимать и родители учащихся. О чём 
свидетельствует и социальный заказ родителей при выборе направлений кружковой 
деятельности для своих детей. Родители понимают, что на сегодняшний день у 
детей снижены ценностные ориентиры. Включение элементов занимательности 
является обязательным для занятий с младшими школьниками. 
Новизна рабочей программы в том, что она намеренно акцентирует внимания не  
только на права обучающихся, но и на их обязанности, неразрывность прав и  
обязанностей, необходимость уважения прав других. 



Разработанная программа направлена на вовлечение учащихся в активную  
деятельность: участие в социально – значимых акциях, разработка и реализация  
социальных проектов, направленных на решение школьных, местных, 
общественных проблем.  
Полученные на занятиях опыт и знания помогут юным гражданам обрести  
уверенность в себе, почувствовать свою значимость как личности среди других  
равноправных личностей, научат состраданию, терпимости, правилам общения,  
основанным на уважении и соблюдении прав других людей. Программа определяет  
основные направления патриотического и духовно-нравственного воспитания 
учащихся. 
В соответствии с возрастными особенностями школьников историко 
обществоведческие знания формируются в виде определенных фактов и понятий,  
представлений. Именно представления позволяют приблизить ученика к сложным  
явлениям его настоящего, «увидеть» прошлое, приобретая чувство гражданской  
причастности. Попутно факты и представления при их анализе и осмыслении 
содействуют  
формированию сложных структурных элементов общественно-исторических знаний  
(понятий, причинно-следственных связей, закономерностей). 
Цель курса: 
-формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через  
изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое  
просвещение, нравственность, экология. 
Основными задачи: 
- воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и  
патриотическое воспитание на основе национальных ценностей; 
- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных  
умений; 
- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и  
сохранению истории и культуры родного края, России; 
- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств,  
обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 
-формирование культуры поведения в информационной среде. 
Ценностные ориентиры содержания курса. 
- Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью. 
- Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через  
сострадание, и милосердие как проявление любви.  
- Ценность природы Воспитание любви и бережного отношения к природе через  
тексты художественных и научно-популярных произведений литературы.  
- Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания. Это ценность  
стремления к гармонии, к идеалу.  
- Ценность семьи - формирование эмоционально-позитивного отношения к семье,  
близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности.  
- Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни,  
состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии  
трудолюбия ребёнка играет учебная деятельность. В процессе её организации  
средствами учебного предмета у ребёнка развиваются целеустремлённость,  
ответственность, самостоятельность.  



- Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа,  
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и  
будущее своей страны. Привитие интереса к своей стране: её истории, языку,  
культуре, её жизни и её народу.  
-Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России,  
но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого  
необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных  
культур. 
Формы организации занятия: 
- ролевая игра;  
- этическая (познавательная) беседа, дискуссия;  
- викторина;  
- художественная выставка; 
- социальные практики (проектная деятельность); 
- работа с интерактивной картой; 
- музыкальная, литературная, художественная гостиная; 
- дискуссионный клуб. 
Виды деятельности: игровая, проблемно – ценностное общение, познавательная,  
художественная. 
Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 
Программа рассчитана на 135 часов, из них: 
в 1 классе 33 часа, 1 раз в неделю (33 рабочие недели); 
во 2 классе 34 часа, 1 раз в неделю (34 рабочие недели); 
в 3 классе 34 часа, 1 раз в неделю (34 рабочие недели); 
в 4 классе 34 часа, 1 раз в неделю (34 рабочие недели) 


