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Аннотации к рабочим программам курсов внеурочной деятельности основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ «Монастырская СОШ» 
 

Курс внеурочной 

деятельности 

Аннотация к рабочей программе 

внеурочной деятельности 

Разговоры о 

важном 

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). 

Читательская 

грамотность 

В начальной школе закладываются основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель - это 

человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нём как 

средстве познания мира и самопознания. Это человек владеющий техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного, знающий книги и и умеющий их самостоятельно выбирать. Лишь функционально грамотная 

личность способна использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения, навыки для 

решения максимально широкого диапозона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений, максимально быстро адаптироваться в конкретной культурной среде. 

Цель курса: формирование читательской компетенции младшего школьника. 

Для достижения этой цели предполагается решение комплекса следующих задач: 

- формировать умение читать тексты с использованием трех этапов работы с текстом; 

- совершенствовать культуру чтения, интерес и мотивацию к чтению книг; 
- учить находить и извлекать информацию из различных текстов; 



 -учить применять извлеченную из текста информацию для решения разного рода проблем; 
-развивать у детей способность самостоятельного мышления в процессе обсуждения прочитанного; 

- обеспечить усвоение ряда понятий технологии «прогнозирование», «диалог с автором», «комментированное 

чтение» и т.д.; 

-воспитывать в детях любовь к добру, к благородным, бескорыстным поступкам, к природе, науке и искусству; 

-учить детей уважать всякий честный труд, талант, гениальность; 

- поселить в детях сознание солидарности каждого отдельного человека с родиной, человечеством и желание быть 

им полезным; 

– приобщать детей и родителей к проектной деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

ЛИЧНОСТНЫЕ 

.Личностными результатами изучения курса «Функциональная грамотность» является формирование следующих 

умений: 

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, установления добрых, 

уважительных взаимоотношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово;– понимать необходимость добрых дел, 

подтверждающих добрые слова. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения коммуникативных задач; 

– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.), 

извлекать необходимые для решения коммуникативных задач сведения; 

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный пересказ текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его план; 

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, правомерность выводов; 
– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, цитаты; 



 – продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 
– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой ситуации, записывать 

ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (возможно, аудио- , видео-) 

сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, выбирать уместные, 

эффективные речевые средства. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) для успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации;– знать основные приёмы 

подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; 

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

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (возможно, аудио-, видео-) 

сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, выбирать уместные, 

эффективные речевые средства. 

История родного 

края 

Цели реализации программы: формирование гражданско-патриотических ценностей, бережного отношения к 

историческому и культурному наследию своей малой Родины. 

Содержание предполагает решение следующих задач: 

Обучающие: 

формировать у обучающихся представления об историческом прошлом и настоящем родного края; о 

личностях, оставивших заметный след в истории; о вкладе, который внесли соотечественники в историческое и 

культурное наследие города, края, страны; 

прививать младшим школьникам умения и навыки поисковой деятельности: учить наблюдать и описывать 

факты, систематизировать собранный материал, оформлять его; 

Развивающие: 

развивать коммуникативные навыки и умения в процессе общения, учить работать в группах, координировать 

деятельность, учить анализу и самоанализу: 
способствовать развитию психических процессов: воображения, памяти, мышления, речи; 



 расширять исторический и экологический кругозор учащихся; 
Воспитательные: 

способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к историческим, культурным и природным 

ценностям города; 

воспитывать умение строить позитивные межличностные отношения со сверстниками и старшеклассниками; 

содействовать формированию социально активной, нравственной личности с гражданским самосознанием. 

Рабочая программа внеурочной деятельности школьников основана на следующих принципах: 

Принцип природосообразности предполагает, что краеведческая деятельность школьников должна 

основываться на научном 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; 

Принцип культуросообразности предполагает, что деятельность школьников должна основываться на 

общечеловеческих ценностях культуры и строиться в соответствии с ценностями и нормами национальной 

культуры; 

Принцип коллективности предполагает, что краеведческая деятельность детей, осуществляясь в детско- 

взрослых коллективах различного типа, даёт школьнику опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с 

окружающими, 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 тесного взаимодействия педагога и учащихся в социальном творчестве, содержанием 

которого является обмен гражданскими ценностями (ценностями, выработанными историей культуры конкретного 

общества; ценностями, свойственными субъектам образования как представителям различных поколений и 

субкультур; индивидуальными ценностями конкретных субъектов образования), а также совместное 

продуцирование гражданских ценностей; 

Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение в процессе социального творчества 

субъективной значимости для школьников идентификации себя с Россией, народами России, российской 

культурой и историей. Реализация принципа патриотической направленности в программе внеурочной 

деятельности предполагает использование эмоционально окрашенных представлений (образы политических, 

этнокультурных, исторических, гражданско-политических явлений и предметов, собственных действий по 

отношению к Отечеству; стимулирование переживаний, которые выступают регуляторами конкретных действий, 

ориентируют субъекта на действия, приносящие благо Отечеству; 

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей деятельности педагога на подготовку 

и “выведение” школьника в самостоятельное проектное действие, разворачивающееся в логике замысел – 

реализация – рефлексия. В ходе проектирования перед человеком всегда стоит задача представить себе ещё не 

существующее, но желаемое и будучи осуществлённое в результате его активности. Это может быть и событие, и 

предмет, - главное, что ученик должен себе представить, что это должно быть и чем это должно быть для него. В 

логике действия данного принципа в программе предусматриваются исследовательские и социальные проекты 



 школьников. 
Принцип поддержки самоопределения воспитанника. Самоопределение - процесс формирования личностью 

собственного осмыслённого и ответственного отношения к социальной действительности. Приобретение 

школьниками опыта социального самоопределения происходит в совместной с взрослыми и сверстниками 

социально значимой деятельности. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве 

с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – партнерами школы: областным краеведческим музеем, 

районным краеведческим музеем, библиотекой округа. 

Шахматы и шашки  Цель  программы: 
создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 
обществе социального опыта, развитие интеллектуальных способностей и творческого потенциала создание условий 
для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время; развитие мышления 
младшего школьника во всех его проявлениях – от наглядно образного мышления до комбинаторного, тактического и 
творческого. 
Главная цель внеурочного курса — развитие наглядно-образного мышления до комбинаторного, тактического и 
творческого. 
Установлено, что наиболее благоприятным для развития мышления ребѐнка является возрастной период от 7 до 12 
лет, поэтому наибольший эффект можно получить от преподавания шахмат в начальной школе. 
Это обстоятельство подчѐркивал известный советский педагог В.АСухомлинский: «В воспитании культуры 
мышления большое место отводилось шахматам. Без шахмат и шашек невозможно себе представить полноценного 
воспитания умственных способностей и памяти. Игра в шашки и шахматы должна войти в жизнь начальной школы 
как один из элементов умственной культуры. Речь идѐт именно о начальной школе, где интеллектуальное воспитание 
занимает особое место, требует специальных форм и методов работы». Достоинство шахмат как модели для изучения 
некоторых универсальных понятий и закономерностей в начальной школе заключается в том, что это игра. Очень 
интересную мысль о сути игры высказал И. Рыбин: «Всѐ разнообразие изобретѐнных человечеством игр — это, 
в сущности, множество моделей, которые имитируют различные типам тактических и стратегических задач 
мышления. Развлекательная форма игр выполняет ту же функцию, что и всѐ остальное, предназначенное для 
поощрения к жизненно необходимому поведению».  

 

Финансовая 

грамотность 

Цели курса: создание основ для формирования финансовой культуры школьников; формирование у обучающихся 
готовности принимать ответственные и обоснованные решения в области управления личными финансами, 
способности реализовать эти решения. 

Задачи: 

-развивать экономический образ мышления; 

- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и инструментах управления личными 

финансами; 

-воспитать ответственность и нравственное поведение в области экономических отношений в семье; 

 -сформировать опыт применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 



экономики семьи; 

- получить представление о роли денег в семье и обществе; 

- познакомить с основными источниками доходов и направлений расходов семьи. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики,литературы и окружающего мира. 

Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и включают задачи, 

практические задания, игры, мини-исследования и проекты. В процессе изучения курса формируются умения и 

навыки работыучащихся с текстами, таблицами, схемами, а также поиска, анализа и представления 

информации и публичных выступлений. Полученные представления об основных вопросах финансовой культуры 

находят свое продолжение на уровне основного общего образования при изучении курса «Финансовая 

грамотность». 

Компьютерики Цель и задачи: 
 Овладение младшими школьниками навыками работы на компьютере, создание условий для формирования 
художественного вкуса, мышления и творческого развития путем углубленного изучения программы Paint, Word. 
Основные разделы: 
1.Знакомство с компьютером. 
2. Работа в текстовым редакторе Word, 
3. Работа в графическом редакторе Paint, 
4. Освоение основ проектно-творческой деятельности в через приложение Microsoft Office,PowerPoint 



Мы любим спорт Цель программы внеурочной деятельности « Мы любим спорт»: укрепление здоровья, физического развития и 

подготовленности обучающихся, воспитание личностных совершенствование жизненно важных двигательных 

навыков, основ спортивной техники избранных видов спорта. 

Задачами: 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию обучающихся; 

- популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха; 

- формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям 

спортивными играми; 

- обучение технике и тактике спортивных игр; 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно- 

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

- формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний; 

- воспитание моральных и волевых качеств. 
Программа реализуется в 1-4 классах 1 час в неделю. 

Мир 

профессий 

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 вдень. Ознакомление с миром 

профессий, их социальной значимостью и содержанием есть немаловажная составляющая системного знания. 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Мир профессий» обеспечивает знакомство с 

разнообразием профессий уже на начальной ступени обучения, а также в силу возрастных возможностей 

младших школьников обеспечивает условия - исследовать способности обучающихся применительно к 

рассматриваемой профессии. Перед младшими школьниками не стоит проблема выбора профессии. Но поскольку 

профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием личности на всех возрастных этапах, то младший 

школьный возраст можно рассматривать как подготовительный, закладывающий основы для профессионального 

самоопределения в будущем. В современном мире существует огромное количество видов труда. Ориентация в 

этом океане человеческих занятий является важнейшим звеном социальной адаптации ребенка. В школах 

формирование представлений о мире труда и профессий подчас осуществляется недостаточно целенаправленно и 

систематически. В то время как именно школа должна стать решающим звеном процесса профессионального 

самоопределения учащихся, оказать действенное влияние на целенаправленное формирование представлений о 

мире труда и профессий .Программа «Мир профессий» направлена на расширение кругозора младших 

школьников по профориентации и создание условий для формирования личностных качеств. 

В основе курса лежит идея раннего знакомства с различными сферами человеческой деятельности через 

организацию учебно-исследовательской деятельности учащихся. При определении этих сфер основываются на 

типологии, предложенной доктором психологических наук Е.А.Климовым. данная типология позволяет все 

многообразие человеческих профессий соотнести с основными видами деятельности в зависимости от 

объекта, на который она направлена: «человек – человек», «человек-техника»,«человек - художественный 



образ», «человек – природа». 

Цель: формирование у обучающихся знаний о мире профессий и 

создание условий для успешной профориентации младших подростков в 

будущем. 

Задачи: 

– расширять у детей представления о разнообразии профессий на основе 

характерных трудовых процессов и результатов труда, представлении о 

структуре труда (цель, мотив, материал, трудовые действия, результат); 

– расширять знания детей о родных людях, их профессиях, значимости их 

труда в семье и обществе; 

– активизировать в речи слова, родовые понятия и видовые обобщения, 

связанные с темой, учить выражать свое отношение к той или иной профессии. 

– воспитывать в детях чувство уважения к труду взрослых. 

– расширение кругозора, уточнение представлений об окружающем мире, 

создание положительной основы для воспитания социально-личностных 

чувств; 

– воспитание физических, психологических, социальных качеств, необходимых 

для полноценного развития личности. 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению«Мир профессий» состоит из четырёх 

модулей: 

Первый модуль, 1 год обучения:«Труд в жизни человека» (1 класс), 

формирование знаний о труде, понимание значения труда для жизни общества 

и каждого человека, 17 часов; 

Второй модуль, 2 год обучения:«Профессии наших родителей» (2 класс), 

формирование творческого воображения, мышления, интереса к трудовой и 

профессиональной деятельности; желания овладеть какой-либо профессией, 17 

часов; 

Третий модуль, 3 год обучения: «Мир профессий» (3 класс), развитие 

интеллектуальных способностей, обогащение представлений о различных 

сторонах профессий, 17 часов; 

Четвёртый модуль, 4 класс:«Я в мире профессий» (4 класс), формирование у 

обучающихся чувства ответственности, способности ориентироваться в 

многообразии трудовой деятельности людей, 17 часов. 

 
 


