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Внеурочная деятельность — важная часть основной образовательной программы общего 

образования, в рамках которой педагогический коллектив образовательной организации 

обеспечивает достижение предметных, метапредметных и личностных результатов за счет 

использования потенциала разнообразия форм образовательной деятельности, 

организации содержательного взаимодействия с предметной развивающей средой. Одним 

из значимых направлений внеурочной деятельности является ранняя профориентация 

обучающихся 6-11 классов, позволяющая сконцентрироваться на достижении 

соответствующих личностных и предметных результатов, осознанно подойти к решению 

проблемы выбора индивидуальной образовательной траектории и направления получения 

профессионального образования. Мероприятия программы построены на основе 

системной модели содействия самоопределению обучающихся общеобразовательных 

организаций, основанной на сочетании мотивационно-активизирующего, информационно-

обучающего, практико-ориентированного и диагностико-консультативного подходов к 

формированию готовности к профессиональному самоопределению и вовлечению всех 

участников образовательного процесса. 

Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности 

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее – ГПС) 

обучающихся 6–11 классов общеобразовательных организаций.  

Задачи:  

• построение системы содействия профессиональному самоопределению обучающихся 

общеобразовательных организаций, основанной на сочетании мотивационно-

активизирующего, информационно-обучающего, практико-ориентированного и 

диагностико-консультационного подходов к формированию ГПС и вовлечению всех 

участников образовательного процесса; 

• выявление исходного уровня сформированности внутренней (мотивационно-

личностной) и внешней (знаниевой в виде карьерной грамотности) сторон готовности к 

профессиональному самоопределению у обучающихся и уровня готовности, который 

продемонстрирует обучающийся после участия в профориентационной программе; 

• формирование индивидуальных рекомендаций для обучающихся по построению 

образовательно-профессиональной траектории в зависимости от уровня осознанности, 

интересов, способностей, доступных им возможностей; 

• информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе профессионального 

образования (включая знакомство с перспективными и востребованными в ближайшем 

будущем профессиями и отраслями экономики РФ) посредством различных мероприятий, 

в т.ч. профессиональных проб; 

• формирование у обучающихся навыков и умений карьерной грамотности и других 

компетенций, необходимых для осуществления всех этапов карьерной самонавигации, 

приобретения и осмысления профориентационно значимого опыта, активного освоения 

ресурсов территориальной среды профессионального самоопределения, самооценки 

успешности прохождения профессиональных проб, осознанного конструирования 

индивидуальной образовательно-профессиональной траектории и ее адаптации с учетом 

имеющихся компетенций и возможностей среды; 



• формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне.  

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года одним 

из направлений считается трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, 

которое реализуется посредством «воспитания у детей уважения к труду и людям труда, 

трудовым достижениям; содействия профессиональному самоопределению, приобщения 

детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии». 

Подготовка обучающихся к самостоятельному, осознанному выбору профессии является 

обязательной частью гармоничного развития каждой личности и неотрывно 

рассматривается в связке с физическим, эмоциональным, интеллектуальным, трудовым, 

эстетическим воспитанием школьника, т.е. интегрирована в учебно-воспитательный 

процесс, а, следовательно, профориентационная работа в школах является одним из 

важнейших компонентов в развитии как отдельно взятого человека, так и общества в 

целом.  

Место и роль курса внеурочной деятельности в учебном плане основной 

общеобразовательной программы 

Программа разработана с учетом преемственности профориентационных задач при 

переходе обучающихся 10-11 классов с одной ступени обучения на другую (при переходе 

из класса в класс). Программа может быть реализована в работе со школьниками 10-11 

классов среднего общего образования. Программа курса рассчитана на 34 часа (ежегодно), 

в рамках которых предусмотрены такие формы работы, как беседы, дискуссии, мастер-

классы, экскурсии на производство, решения кейсов, встречи с представителями разных 

профессий, профессиональные пробы, коммуникативные и деловые игры, консультации 

педагога и психолога. Занятия проводятся 1 раза в неделю в течение учебного года по 

четвергам. 

Взаимосвязь программы курса внеурочной деятельности с программой воспитания. 
Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций 

Примерной программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, 

но и на нравственное, социальное развитие учащегося. Это проявляется:  

• в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших своё отражение и конкретизацию в Программе воспитания; 

• в возможности включения школьников в деятельность, организуемую образовательной 

организацией в рамках курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» программы 

воспитания; 

• в возможности проведения единых и общих тематических занятий в разновозрастных 

группах, организованных для профориентационной деятельности школьников, 

воспитательное значение которых отмечается в Примерной программе воспитания; 

• в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их 

вовлеченность в совместную с педагогом и другими детьми деятельность и возможность 

образования на её основе детско-взрослых общностей, ключевое значение которых для 

воспитания подчёркивается программой воспитания. 

Разговоры о важном 11 классы 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральныхгосударственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, федеральных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего 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. 

Варианты реализации программы и формы проведения занятий  Программа 

реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–11 классов. В 2023–2024 

учебном году запланировано проведение 36 внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 

раз в неделю по понедельникам, первым уроком.   

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

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

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

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе.   

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

обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную 

мировозренческую позицию по обсуждаемым темам.   

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам.  

Взаимосвязь с программой воспитания  

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 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 индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные 

качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков.  

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. 

Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических 

фактах – единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г.  

2. Преемственность поколений  

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, 

продолжает его достижения, традиции;  

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о 

предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном 

отношении к старшим поколениям.    

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается проблема: 

каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, 

средой обитания, языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества, 

которые были характерны для наших предков, людей далёких поколений: любовь к 

родной земле, малой родине, Отечеству.  

3. Патриотизм — любовь к Родине  

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

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к 

родному дому, малой родине;  

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; 

чувстве гордости за историю, культуру своего народа и народов России.  

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях «Разговоров 

о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается 

многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой 

жизни.   



4. Доброта, добрые дела  

− доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь 

без ожидания благодарности;  

− благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания.  

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые 

времена и в настоящее время, тема волонтерства.  

5. Семья и семейные ценности  

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, 

общими делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, 

традициями и т. д.;  

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на 

помощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу;   

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать 

во всех ее делах, помогать родителям;   

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные 

ценности представлены в традиционных религиях России.  

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на 

занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России» и др.  

6. Культура России  

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные 

на протяжении его истории;   

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во 

всем мире;  

– культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, 

техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, 

изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре 

взаимоотношений людей.  

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 

разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии 

построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и 

музыки: «По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (к 

Международному дню цирка)».  

7. Наука на службе Родины  

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека;  

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

деятельность;  

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно 

представить современный мир.  

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе 

обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я 

вижу Землю! Это так красиво».  

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, 

изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться 

точного усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина 

или понятия. Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных 

формируются определенные ценности: высшие нравственные чувства и социальные 

отношения. В течение года учащиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних 

и тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию.  



Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При 

анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает 

региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где 

функционирует данная образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень 

развития учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса 

семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие 

задания, выполнение которых предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

 

Прикладная математика 

       Программа внеурочной деятельности - образовательная программа 

социально-педагогической направленности, предмет изучения – математика. Программа 

направлена на развитие интеллектуальных умений учащихся на основе формирования у 

обучающегося умений управлять процессами мышления, пониманием закономерностей, 

решением сложных проблемных ситуаций. Она дает школьнику возможность раскрыть 

многие качества, лежащие в основе творческого мышления. 

         Данная математическая программа предназначена для реализации в 

системе дополнительного образования. Данная программа предполагает систему 

творческого развития. Данная программа является синтезом известных математических 

тем, дополняющих и расширяющих общую интеллектуальную и математическую 

культуру учащихся старшего звена. 

        Данная программа отличается от урочной и факультативной систем изучения 

математики тем, что: 

1.      учащиеся добровольно выбирают занятия математикой; 

2.      познавательный процесс становится непрерывным и не ограничен рамками 

урока; 

3.      созданы условия для системного развития творческих способностей детей в 

математике. 

Актуальность программы: 

        Значение математики в школьном образовании определяется ролью 

математической науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития 

научно – технического прогресса. 

        Актуальность данной программы определяется стратегическими ориентирами 

модернизации отечественного образования, отраженными в Федеральном законе РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», в Концепции развития математического 

образования в РФ, определяющими в качестве результата подготовки выпускников 

сформированность их общекультурных и профессиональных компетенций. 

Социальные и экономические условия в быстро меняющемся современном мире 

требуют, чтобы нынешние выпускники получили целостное компетентностное 

образование. Компетентностно – деятельностный подход может подготовить человека 

умелого, мобильного, владеющего не набором фактов, а способами и технологиями их 

получения, легко адаптирующегося к различным жизненным ситуациям. 

Актуальность и новизна данной программы определяется, прежде всего, тем, что 

математика является опорным предметом, обеспечивающим изучение на современном 

уровне ряда других дисциплин, как естественных, так и гуманитарных. Дополнительное 

(внеурочное) образование по математике педагогически целесообразно, так как у многих 

обучающихся снижен познавательный интерес к предмету. На уроках не всегда удается 

индивидуализировать процесс обучения, показать нестандартные способы решения 

заданий, рассмотреть задачи повышенного уровня сложности, вопросы, связанные с 

историей математики. На уроках нет возможности углубить знания по отдельным темам 

школьного курса. 

Целесообразно проведение работы по предмету в рамках Программы, где больше 

возможностей для рассмотрения ряда вопросов, не всегда связанных непосредственно с 



основным курсом математики. Программа внеурочного курса в 10 и 11 классах актуальна 

сегодня еще и потому, что по окончании средней школы каждому ученику предстоит 

сдача ЕГЭ, где за ограниченный временной интервал необходимо справиться с не всегда 

стандартными заданиями, определение с дальнейшим выбором продолжения образования, 

от количества баллов за ЕГЭ по математике зависит возможность в получении 

дальнейшего образования.  

Цели и задачи: 

           • Содействовать подготовке к ЕГЭ по математике, формированию у 

школьников научного воображения и интереса к изучению математики, развитию у 

обучающихся интуиции, формально – логического и алгоритмического мышления, 

понимания сущности применяемых математических моделей, формированию 

познавательной активности. 

• Создать условия для развития личности и формирования ключевых компетенций 

обучающихся.             

     Требования, предъявляемые программой по математике, школьными 

учебниками и  сложившейся  методикой  обучения,  рассчитаны  на  так  называемого  

«среднего»  ученика.  Однако  уже  с  первых  классов  начинается  расслоение  

коллектива  учащихся  на  тех,  кто  легко  и  с  интересом  усваивают  программный  

материал  по  математике;  на   тех,  кто  добивается  при  изучении  материала  лишь  

удовлетворительных  результатов, и  тех,  кому  успешное  изучение  математики  дается  

с  большим  трудом. Это  приводит  к  необходимости  индивидуализации  обучения  

математике  в  системе  урочных  и  внеклассных  занятий.  В  то  же  время,  с  помощью  

продуманной  системы  внеурочных  занятий,  можно  значительно  повысить  интерес  

школьников  к  математике.   Разнообразные  формы  внеурочных  занятий  открывают  

большие  возможности  в  этом  направлении. 

           Формы проведения и режим занятий: 

            Занятия включают в себя теоретическую и практическую части. 

            Занятия проводятся: 1 раз в неделю продолжительностью 45 минут в 

течение 35 недель в 10 классе и в течение 34 недель в 11 классе. Весь курс рассчитан на 

69 часов 

            Основными формами образовательного процесса являются: 

             -  практико-ориентированные учебные занятия; 

             -  творческие мастерские. 

             На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: 

           - индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом 

его возможностей); 

           - фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или 

отработке определенной темы); 

           - групповая (разделение на мини группы для выполнения определенной 

работы); 

           - коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, ЕГЭ). 

             Занятия содержат исторические экскурсы, задачи и практический материал, 

используемый в повседневной жизни и способствующий повышению интереса к 

математике. Этот интерес следует поддерживать в продолжение всего учебного года, 

проводя соответствующую работу.  

Финансовая грамотность 

Любой человек в нашем обществе ежедневно сталкивается с многочисленными 

вопросами, которые активно вовлекают его в процесс взаимодействия с финансовыми 

институтами. Такое взаимодействие начинается ещё в детстве, и по мере взросления 

уровень решаемых задач постоянно повышается. Очевидно, что уже в школьном возрасте 

у ребёнка необходимо сформировать те базовые знания и умения, которые в 



последующем позволят ему принимать рациональные финансовые решения, решать 

возникающие финансовые проблемы, своевременно распознавать финансовые 

мошенничества. 

Курс «Финансовая грамотность» для 10 класса является логичным продолжением 

целостной программы повышения финансовой грамотности, нашедшей своё отражение в 

учебно-методических комплектах, разработанных для учащихся 2–9 классов. 

Однако данный курс вполне может рассматриваться и как самостоятельный, 

поскольку учащиеся 16–18 лет уже обладают необходимыми знаниями, умениями и 

инструментарием, которые позволили бы правильно воспринимать предлагаемые темы. В 

выпускных классах можно изучать темы, которые подростками более раннего возраста не 

могут быть правильно поняты и уяснены. 

В основе курса «Финансовая грамотность» для 10 класса лежит системно-

деятельностный подход, в нём отражены личностные и метапредметные результаты, 

сформулированные в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования. Это позволяет вписать образовательный курс в систему 

общего образования для организации внеурочного обучения по программам финансовой 

грамотности. 

Курс «Финансовая грамотность» для 10 класса тесно переплетается с 

общеобразовательными предметами, изучаемыми в школе. Благодаря этому педагог может 

добиться от учащихся не только более глубокого понимания курса, но и умения применять 

и закреплять полученные знания при изучении других предметов, а учащиеся – 

осознать, что полученные знания по предметам тесно взаимосвязаны и могут пригодиться в 

повседневной жизни. 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности среди учащихся 10 класса 

посредством освоения базовых понятий, отражающих сферу личных финансов, а также 

умений и компетенций, способствующих эффективному взаимодействию учащихся с 

финансовыми институтами с целью достижения финансового благосостояния. 

Вектор успеха 

Общая характеристика программы. 

Изменения,  происходящие  в  социально-экономической  среде, поставило 

общество перед решением  многих важных проблем. Одной из них является развитие 

социальной активности, формирование самостоятельности мышления и деятельности 

личности. Россия в наше время нуждаются в новом поколении активистов, людей 

обладающих  стратегическим  мышлением,  неординарным  видением ситуации, 

уверенностью в успехе. Особую актуальность и остроту приобрела задача  подготовки  

лидеров,  стимулирование  их  организаторской деятельности. 

Самоуправление  –  структура  отношений,  одна  из  форм  управления 

коллективом,  деятельностью,  развитием,  когда  предпочтение  отдается 

демократическому,  свободному,  стимулирующему  типу  взаимоотношений. 

Ученическое  самоуправление  основывается  на  проявлении  инициативы, принятии 

решения и его реализации в интересах ученического коллектива.  

Внеурочная  программа  «Вектор  успеха»   социальной  направленности призвана  

помочь детям  овладеть  знаниями,  умениями  и  навыками, необходимыми  для  

успешной  организаторской  деятельности,  развитию коммуникативных  умений  

подростков,  включающих  в  себя  освоение регулятивных и познавательных 

компонентов.  

Актуальность  программы  опирается  на  необходимость  подготовки молодых 

лидеров организаторов деятельности ученического самоуправления на  современном  

этапе  развития  общества.  Также  актуальность  данной программы  обусловлена  

психологическими  особенностями  подросткового возраста  детей,  когда  на  смену  

продуктивно-творческой  деятельности приходит  потребность  в  общении,  осознании  

своего  «Я»,  как  частички коллектива,  желание  быть  признанным  окружающими.  



Учебный  материал подобран  таким образом,  что  позволяет  учащимся  осознать  

перспективы своего  психологического  развития, понять  природу  своего  «Я»,  найти 

применение своим творческим, организаторским способностям. 

 

Целью курса является создание  условий  для  достижения  учащимися  

необходимого  для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

  формировать опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

  расширить культурно-образовательное пространство обучающихся; 

  продолжить  развитие  и  совершенствование  работы  по  воспитанию здорового образа 

жизни и укреплению здоровья; 

 способствовать воспитанию гражданских чувств, ответственности.  

Формы занятий     

  тематические классные часы  

   беседы  

  круглые  столы  

  игры  (подвижные,  обучающие,  познавательные,  коммуникативные,  логические, 

дидактические, лингвистические) 

 конкурсы 

 викторины 

  тестирование 

  презентации 

 проекты 

  акции 

  трудовые десанты 

  экскурсии 

  музейные уроки 

 библиотечные уроки 

 театральные уроки 

  практикумы 

 творческие лаборатории 

музыкально-литературные гостиные 

выставки детского и семейного творчества  

 концертные программы  

 фотоотчеты. 

Режим занятий       
Рабочая программа внеурочной деятельности «Вектор успеха» рассчитана на 68 часов, из 

расчета - 2 часа в неделю.  

Способы определения результативности 
 Педагогическое наблюдение. 

Твой выбор 

Рабочая программа «Твой выбор. Профориентация» составлена на основе 

авторских программ:  

Жукова Ю.П., Безус Ж.Н., Кузнецова И.В. Путь к профессии: основы активной позиции 

на рынке труда – Ярославль, 2003 

Резапкина Г.В. Отбор в профильные классы – М.: Генезис, 2005 

Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии: программа предпрофильной подготовки  

– М.: Генезис, 2007 

Резапкина Г.В. Я и моя профессия. Программа профессионального самоопределения для 

подростков – М.: Генезис, 2005 



Слободяник Н.П. Активизация профессиональной направленности – М.: Айрис-пресс,2003 

Рабочая программа разделена на два курса: 

1. Твой выбор в мире профессий. Познай себя – 11 часов 

2. Твой выбор в мире профессий. Основы выбора профессии – 23 часа  

Рабочая программа  

Рабочая программа содержит разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Прессцентр 

1.1 Направленность программы 
Программа курса внеурочной деятельности «Пресс-центр» социально-педагогической 

направленности нацелена на развитие и реализацию творческих способностей учащихся, 

совершенствованию навыков литературного творчества, повышению интереса к учебе, 

приобретению теоретических и практических навыков в работе с компьютером по 

основам журналистики и компьютерному дизайну, развитию умения ориентироваться в 

мире информации и работать с ней. 

1.2 Структурные элементы   
Программа состоит из 3-х модулей: 

1. Я – журналист 

2. Команда редакции газеты 

3. Газетные жанры 

1.3 Актуальность программы 
Программа актуальна, так как связана с личностным становлением школьников, 

овладением речевой и письменной культурой. Индивидуальный образовательный 

маршрут – это персональный путь реализации личностного потенциала обучающихся в 

образовании и обучении. 

Новизна программы в том, что она даёт возможность использовать навыки, полученные 

во время обучения основам журналистского мастерства в повседневной жизни. 

Цель и задачи программы 
Цель:  

создание условий для формирования и развития у учащихся: 

Интеллектуальных и практических умений в области стилистики и журналистики; 

Интереса к изучению гуманитарных дисциплин (русский язык, литература, история, 

обществознание, право); 

Умения самостоятельно приобретать и применять знания; 

Творческого мышления, познавательной активности; 

Способности к словотворчеству, индивидуальных особенностей языкового стиля; 

Коммуникативных навыков. 

Задачи: 

образовательные: 
- формирование умения работать в различных жанрах публицистического стиля; 

- овладение основными навыками журналистского мастерства. 

воспитывающие: 
- формирование эстетического вкуса как ориентира в самостоятельном восприятии 

искусства; 

- формирование нравственных основ личности будущего журналиста. 

развивающие: 
- развитие образного и логического мышления; 

- развитие творческих способностей подростков; 

- развитие умения устного и письменного выступления. 



  Основными требованиями к обучающимся при изучении основ журналистики как 

профессии, являются: 

желание овладеть навыками работы юного корреспондента; 

активная позиция во время занятий; 

выполнение творческих заданий, участие в ролевых играх, устных журналах, пресс-

конференциях, творческих конкурсах. 

Учебный курс предназначен для обучающихся 10-11-х классов; 

 рассчитан на 1 час в неделю/34 часа в год. 

Финансовая грамотность 

Любой человек в нашем обществе ежедневно сталкивается с многочисленными 

вопросами, которые активно вовлекают его в процесс взаимодействия с финансовыми 

институтами. Такое взаимодействие начинается ещё в детстве, и по мере взросления 

уровень решаемых задач постоянно повышается. Очевидно, что уже в школьном возрасте 

у ребёнка необходимо сформировать те базовые знания и умения, которые в 

последующем позволят ему принимать рациональные финансовые решения, решать 

возникающие финансовые проблемы, своевременно распознавать финансовые 

мошенничества.  

Курс «Финансовая грамотность» для 11 классов является логичным продолжением 

целостной программы повышения финансовой грамотности, нашедшей своё отражение в 

учебно-методических комплектах, разработанных для учащихся 2–9 классов.  

Однако данный курс вполне может рассматриваться и как самостоятельный, поскольку 

учащиеся 16–18 лет уже обладают необходимыми знаниями, умениями и 

инструментарием, которые позволили бы правильно воспринимать предлагаемые темы. В 

выпускных классах можно изучать темы, которые подростками более раннего возраста не 

могут быть правильно поняты и уяснены. В основе курса «Финансовая грамотность» для 

11 классов лежит системно-деятельностный подход, в нём отражены личностные и 

метапредметные результаты, сформулированные в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. Это позволяет вписать 

образовательный курс в систему общего образования для организации внеурочного 

обучения по программам финансовой грамотности.  

Курс «Финансовая грамотность» для 11 классов тесно переплетается с 

общеобразовательными предметами, изучаемыми в школе. Благодаря этому педагог 

может добиться от учащихся не только более глубокого понимания курса, но и умения 

применять и закреплять полученные знания при изучении других предметов, а учащиеся – 

осознать, что полученные знания по предметам тесно взаимосвязаны и могут пригодиться 

в повседневной жизни. 

Экономическое мышление формируется на основе знаний по истории, информатике, 

математике, обществознанию и другим общеобразовательным предметам. Наиболее тесно 

образовательный курс финансовой грамотности связан с обществознанием. Ввиду того 

что ЕГЭ по обществознанию содержит в себе вопросы экономического блока, 

включающие различные аспекты финансовой грамотности, рабочая тетрадь, входящая в 

состав учебно-методического комплекта, разработана с учётом типовых заданий экзамена.  

Перечень предлагаемых к изучению тем соответствует необходимому минимуму базовых 

финансовых знаний для успешного молодого человека в современном обществе и 

учитывает международный опыт реализации программ повышения финансовой 

грамотности.  

Так, в курсе предлагается раскрытие ключевых вопросов, связанных с 

функционированием финансовых институтов и взаимодействием с ними. Поскольку 

учащиеся только начинают вступать в отношения с финансовыми институтами, в рамках 

курса рассматриваются такие понятия, как коммерческий банк, инвестиционный фонд, 

рынок ценных бумаг, налоговая система, пенсионный фонд и др. Учащиеся должны 

научиться основам взаимодействия с банками, пенсионными фондами, налоговыми 



органами, страховыми компаниями в процессе формирования накоплений, получения 

кредитов, уплаты налогов, страхования личных и имущественных рисков и др. 

Курс направлен на формирование умений находить и анализировать информацию 

финансового характера, ориентироваться в ассортименте предлагаемых финансовых 

продуктов, осуществлять их выбор, адекватный потребностям и возможностям 

индивидуума. Также курс предполагает формирование умений в области прогнозирования 

возможных последствий от принимаемых финансовых решений и умений по выявлению 

мошеннических схем при осуществлении финансовых операций.  

Курс «Финансовая грамотность» для 10–11 классов разбит на тематические модули, 

изучение которых обеспечит освоение широкого спектра финансовой информации по 

вопросам, наиболее интересующим молодых людей в этом возрасте. Поскольку модули 

подготовлены с учётом тех конкретных практических задач, которые придётся решать 

молодым людям на определённом этапе их жизни, это позволит учащимся выстроить 

собственную образовательную траекторию и получить углублённые знания именно по тем 

финансовым проблемам, которые они посчитают наиболее полезными для себя. В 

качестве дополнительного материала при глубоком изучении учащимися отдельных 

вопросов финансовой грамотности могут быть использованы учебные пособия, 

подготовленные в рамках целостной программы повышения финансовой грамотности: 

«Страхование», «Фондовый рынок», «Банки», «Финансовые риски и финансовая 

безопасность», «Пенсия и пенсионные накопления». 

Цели и планируемые результаты изучения курса. 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности среди учащихся 11 

классов посредством освоения базовых понятий, отражающих сферу личных финансов, а 

также умений и компетенций, способствующих эффективному взаимодействию учащихся 

с финансовыми институтами с целью достижения финансового благосостояния.  

Волейбол 

Данная программа реализует цели и задачи Основной образовательной программы 

среднего общего образования. Содержание программы соответствует спортивно- 

оздоровительному направлению внеурочной деятельности.  

Программа «Волейбол» направлена на реализацию следующих принципов:  

−принцип модификации, основанный на выборе средств, методов и форм организации                    

занятий, учитывающих возрастно - половые и индивидуальные особенности детей;  

−принцип сознательности и активности, основанный на формирование  у детей 

осмысленного        отношения к выполнению поставленных задач;  

− принцип доступности, основанный на индивидуальном подходе к ученикам, который 

создает благоприятные условия для развития личностных способностей;  

            − принцип последовательности обеспечивает перевод двигательного умения в 

двигательный навык.  

  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные недели) 

в 10 классе, что соответствует плану внеурочной деятельности школы.  

Цели и задачи программы:  
            Цель: углублённое изучение спортивной игры волейбол.  

Задачи:  
-укрепление здоровья;  

-содействие правильному физическому развитию;  

 -приобретение необходимых теоретических знаний;  

-овладение основными приемами техники и тактики игры;  

            -воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, чувства дружбы;  

-привитие ученикам организаторских навыков;  



-повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по 

волейболу.  
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