
Приложение  

к адаптированной основной общеобразовательной программе НОО 

для детей с задержкой психического развития, тяжелыми нарушениями речи,  

с ограниченными возможностям здоровья, с инвалидностью,  

с расстройствами аутистического спектра 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном»  

для 1–4-х классов  

с участием обучающихся с задержкой психического развития (с ЗПР),  

с тяжелыми нарушениями речи (с ТНР),  

с ограниченными возможностям здоровья, с инвалидностью (с ОВЗ),  

с расстройствами аутистического спектра (с РАС) 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями: 

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

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 пиказа истерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

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; 

 письма Минпросвещения от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий "Разговоры 

о важном"»; 

 Методических рекомендаций по реализации цикла внеурочных занятий «Разговоры о 

важном», направленных письмами Минпросвещения от 15.08.2022 № 03-1190 и от 25 

08.2022 № 07-5789 

 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; 

 пиказа Мистерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229); 

 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; 

 примерной рабочей программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 



Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через 

изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

Место курса в плане внеурочной деятельности МБОУ «Веревская СОШ»: учебный курс 

предназначен для обучающихся 1–4-х классов; рассчитан на 1 час в неделю 35 часов в год в 1–

4-х классах. 

Специальные психолого-педагогические условия при проведении цикла внеурочных 

занятий «Разговоры о важном»  

 

Организация внеурочных занятий обучающихся с ЗПР предусматривает развитие 

познавательной активности и самостоятельности, расширение социального опыта, развитие 

коммуникативных навыков, коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения, развитие пространственно-

временной ориентировки, моторики (в том числе мелкой). 

При определении формы проведения занятий важным становится особая 

пространственная и временная организация образовательной среды с учетом низкой 

работоспособности, эмоциональной нестабильности обучающихся с ЗПР. Следует обеспечивать 

баланс между статическими и двигательно-активными занятиями, уделять больше внимания 

практико-деятельностной основе проведения занятий; использовать игровые формы, 

наглядность, предметно-практическую деятельность. Полезными будут формы, повышающие 

мотивацию детей с ЗПР (например, введение игрового персонажа, от лица которого ставится 

дидактическая задача, элементы неожиданности, приглашение гостей). 

При подготовке материалов к занятию следует учитывать особенности 

психофизического развития конкретной группы детей с ЗПР. Дифференциация предъявляемых 

материалов и вопросов при проведении беседы по результатам просмотра видеофрагментов и 

при показе презентационного материала в виде слайдов – видео не должно быть монотонным, 

длительным и перегруженным информацией, презентация также не должна быть перегружена 

текстом, фотографиями, иллюстрации должны быть крупными и четкими. Следует 

использовать дополнительный дидактический материал, опорные схемы, алгоритмы учебных 

действий. Материал должен соответствовать возможностям обучающихся, включать различные 

вспомогательные средства, активизирующие восприятие и предупреждающие утомление, 

инертность психических функций, улучшающие эмоциональное состояние ребенка. 

Необходимо учитывать имеющийся практический жизненный опыт обучающихся с ЗПР, 

сформированность мыслительных операций, представлений о предметной и социальной 

действительности, уровень саморегуляции. Исключительно важно создание благоприятной 

обстановки на занятии, установление психологического контакта, использование позитивных 

средств стимуляции деятельности и поведения. Для 1-3 класса значимо усиление игрового 

компонента, с 4 класса - соревновательного компонента. 

Организация процесса обучения должна строится с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков (потребность в «пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих 

как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития). При организации занятий следует исходить из возможностей ребенка – задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным для обучающихся с ЗПР. 

Трудность задания следует варьировать пропорционально возможностям обучающихся класса. 

Изучаемую тему следует включать в общий контекст, формируя систему межпредметных 

связей. Необходимо проведение словарной работы, полезно включать задания, 

активизирующие применение само- и взаимоконтроля; групповые формы работы. Задания и 



формы работы должны быть ориентированы на расширение сферы жизненной компетенции 

ребенка. 

Требуется обобщение информации, полученной на занятии. Важна обратная связь: что 

узнал нового; что было самым интересным; как полученные знания могут пригодиться в жизни. 

Педагог должен убедиться, что материал был правильно воспринят. При формулировании 

выводов и суждений детям с ЗПР требуется помощь. При подведении итогов возможны 

различные формы поощрения за достижения (жетоны, очки, фишки). 

Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» должен быть реализован с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями речи (ТНР), особенностей 

их речевой и коммуникативной деятельности.  

Цели и задачи данных занятий для обучающихся с нарушениями речи расширяются за 

счет постановки специфических коррекционных целей и задач: 

 расширение арсенала речеязыковых средств и формирование умения их 

активного использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах 

и ситуациях его использования;  

 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в 

ходе его восприятия, а также его продуцирования, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

 развитие способности пользоваться устной и письменной речью в ходе различных 

социальных ситуаций. 

В сценариях предусматривается сокращение и адаптация речевого материала. Для 

обучающихся первого года обучения по теме «День знаний» возможна замена речевого 

материала экскурсией по школьному зданию. Упрощение материала осуществляется также за 

счет исключения дат и сокращения количества географических названий. Кроме того, для 

обучающихся дополнительного первого и первого классов предусматриваются краткие ответы 

на вопросы, отсутствуют задания по составлению текстов.  

Для всех обучающихся сценарии могут быть сокращены примерно на ⅓, поскольку 

требуется дополнительная «речевая» работа. Прежде всего за счет проведения предварительной 

словарной работы (количество вновь вводимой лексики не должно превышать 5-7 словарных 

единиц). Лексика, сложная для воспроизведения обучающимися, вводится в пассиве. Перед 

предъявлением видео или аудио материала (дикторский текст), проводится предварительная 

работа по активизации знаний у детей. После знакомства с текстом проводится работа по 

проверке уровня понимания. Для лучшего закрепления видео/аудио/печатный материал может 

быть предъявлен повторно для дальнейшей работы.  

В сценариях должно быть предусмотрено формирование и развитие различных видов 

устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе 

обогащения знаний об окружающей действительности.  

Мотивационный блок занятия может включать игровые виды работы. Формы занятий: 

ответы на вопросы по просмотренному (видео) или прослушанному материалу; составление 

коротких сообщений по внешним опорам (в соответствии со сценарием) с учетом степени 

выраженности и структурой речевого дефекта, а также другие доступные для контингента 

класса виды заданий, предлагаемых в сценариях. 



В ходе освоения детьми темы занятия и терминами следует уточнить значения 

используемых слов, оказать помощь обучающимся в понимании соотношения связей данного 

слова с семантически сходными терминами, речевой материал на занятии должен 

способствовать словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию 

обучающегося (для разных классов должен быть подобран различный речевой материал).  

Подбираемый речевой материал следует максимально соотнести с программой 

коррекционной работы для конкретных обучающихся и адаптировать его с учетом 

необходимости закрепления продуктивных и непродуктивных способов словоизменения и 

словообразования, связи слов в предложении и употребления различных синтаксических 

конструкций предложений.  

При планировании на занятии работы с текстом следует обеспечить понимание 

содержание текстового материала. С этой целью могут быть использованы такие виды работ 

как умение выделять части текста, составлять план текста, сокращать текст, восстанавливать 

текст по опорным словам, нахождение в тексте предложений, которые являются ответами на 

вопросы, поставленные к тексту учителем или другими учащимися, свободные ответы по 

прочитанному, ответы на вопросы к подтексту, составление читающим вопросов к тексту или к 

отдельным его частям, объяснение значения отдельных слов и выражений. 

Тексты, предъявляемые детям в младшем школьном возрасте не должны быть насыщены 

переносными значениями, подтекстом. 

Предварять работу с текстом должна беседа. В начальной школе в качестве наглядности 

при работе с текстом используются сюжетные картины, серии сюжетных картин, в средней 

школе количество наглядности минимизируется, и она становится более абстрактной (схемы, 

модели, графики).   

Прямой пересказ текста может быть заменен заданиями, связанными с реконструкцией 

текста (восстановление хронологической последовательности текста, путем разделения его на 

относительно законченные в смысловом отношении отрезки), работа с деформированным 

текстом (восстановление логической последовательности в изложении содержания). В первых 

классах детям может быть предложен облегченный вариант задания, при котором предлагается 

устный план, помогающий группировать предложения вокруг соответствующего пункта плана. 

В случае использования чтения на занятиях следует использовать небольшие по объему 

тексты, отражающие динамику событий, поскольку наличие логической цепочки облегчает 

понимание читаемого, содержать отрабатываемые оппозиционные буквы и слоги, а также слова 

различной слоговой структуры.  

При проведении занятий следует учесть трудности обучающихся в плане процессов 

символизации, понимания и употребления сложных логико-грамматических конструкций. С 

этой целью необходимо включить в содержание занятий материал, предусматривающий 

совершение речемыслительных операций, например, анализ материала занятия, выявление в 

нем причинно-следственных, пространственных, временных и других семантических 

отношений и их вербализацию.  

В заключении проводится полученной обобщение информации, в том числе в плане 

понятий, использовавшихся в ходе изучения темы, анализируются лексико-грамматические 

категории и синтаксические конструкции использовавшиеся в ходе занятия. Важно подвести 

детей к формулированию выводов и суждений, используя при необходимости наглядные опоры 

(изображения, план, схемы). 

Организуемые педагогами виды деятельности с участием детей с ОВЗ должны 

учитывать своеобразие психофизического, в том числе социально-эмоционального развития 



данной категории обучающихся. Важно учитывать чувства и интересы детей с ОВЗ с разным 

жизненным опытом, разными сенсорными, коммуникативными, двигательными 

возможностями.  

Для достижения вышеуказанной цели рекомендуется:  

− сократить и/или разбить на части объем материала, который предлагается в сценариях 

занятий в форме непрерывного рассказа учителя; шире использовать интерактивные формы, 

игровые приемы, наглядно-практические методы обучения; уменьшить общий объем видов 

деятельности на одном занятии и/или сократить их количество.  

Требуется предусмотреть дополнительный отбор, адаптацию по содержанию и форме 

предъявления стимульного иллюстративного материала. Так, фото и видеоматериалы должны 

включать детей с ОВЗ (ребенок в очках, со слуховым аппаратом, ребенок в специальном 

кресле) или взрослых с ОВЗ (дедушка с палочкой), при этом эмоциональный фон фотографий 

остается таким же позитивным, должны быть использованы, в том числе, примеры успеха 

людей с ОВЗ (паралимпийцы, известные люди с ОВЗ). При отборе фото и видео материалов 

важно уменьшить объем постановочных (искусственных) сюжетов, отдавая приоритет 

сюжетным линиям, приближенным к ситуации жизни обучающихся в данном регионе (семья 

собирает урожай, завтракает; бабушка – не только с укладкой на голове, но и в платочке). На 

фото должны быть люди разных национальностей, возрастов, разных возможностей по 

состоянию здоровья.  

Части обучающихся с ОВЗ необходим раздаточный предметный и картинный материал 

для индивидуального ознакомления (по рекомендации специалистов службы медико-

психолого-педагогического сопровождения).  

Педагог очень кратко знакомит детей с содержанием занятий и видеоролика. После 

просмотра видеоролика учитель задает вопросы: «Что узнали? Что понравилось? Почему?» 

Следует давать возможность ребенку с ОВЗ отвечать любым способом, не только устно, 

возможно, с помощью условных обозначений, пиктограмм.  

При проведении занятий педагог должен отслеживать ухудшение психоэмоционального 

состояния обучающегося, выражающееся в общей дезорганизации деятельности и поведения. 

Следует придерживаться психогигиенических требований к организации активности детей на 

занятии, чередовать нагрузку с отдыхом и динамическими паузами. 

Для развития интереса и формирования осмысленного отношения к изучаемым темам 

обучающемуся с РАС необходимо помочь найти точки пересечения каждой изучаемой темы с 

личным жизненным опытом.  

Одной из важнейших задач должно стать развитие коммуникативных возможностей 

учащихся с РАС в процессе занятий.  

При организации занятий необходимо уделять особое внимание развитию 

коммуникативных возможностей учащихся с РАС (например, полезно дополнять сценарии 

играми, направленными на развитие контакта, стимулирующими непосредственное общение 

между участниками).  

Учитывая высокую чувствительность и ранимость учащихся с РАС, при организации 

индивидуальных и командных заданий, предполагающих соревновательный компонент 

необходимо, чтобы каждый участник (или команда) получил поощрение за определенное 

достижение.  

Требования к комплекту материалов:  



1) Количество и уровень сложности заданий в рамках каждой темы должны 

определяться в соответствии с возможностями учащихся.  

2) Обращение к личному жизненному опыту учащихся с РАС по формированию 

интереса к изучаемой теме, необходимо обращение к их позитивному личному опыту, что 

обеспечит осмысленность восприятия информации.  

3) Подбор фрагментов художественных произведений (мультфильмов, фильмов, книг), 

иллюстрирующих изучаемую тему должен осуществляться в соответствии с возможностями и 

интересами учащихся с РАС.  

В основной части занятия рекомендуется:  

1) Обсуждение тем занятий дополнить обращением к личному опыту учащихся, 

используя видео- и фотоматериалы из жизни класса, а в отдельных темах – семейных архивов 

учеников класса. Например, при изучении темы «Наша страна – Россия», полезно использовать 

заранее подготовленные фотографии самих учеников класса в разных уголках России, 

фотографии учащихся на фоне культурных достопримечательностей России.  

2) Учитывать актуальные интересы обучающихся с РАС. Так, эффективность усвоения 

информации напрямую зависит от подбора иллюстративного материала. К теме «Мечтаю 

летать» можно подобрать соответствующие фрагменты из знакомых детям 

мультипликационных фильмов.  

3) В рамках каждой темы отмечать позитивные достижения каждого  

ученика класса. Например, в рамках темы "День знаний" рассказать о достижениях 

каждого ученика в учебной и внеурочной деятельности.  

4) Создавать психологически комфортную, спокойную обстановку с использованием 

адекватных средств стимуляции интеллектуальной и речевой активности учащихся с РАС при 

эмоциональной поддержке педагога.  

При организации заключительной беседы учащимся с РАС необходима поддержка и 

дополнительное стимулирование, а также помощь в формировании собственного высказывания 

по изучаемой теме. Например, школьнику с РАС, испытывающему значительные речевые 

трудности, можно предложить закончить фразу, начатую учителем. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. 

Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 

Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и каждого 

человека. Связь (преемственность) поколений – основа развития общества и каждого человека. 

Историческая память – это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и 

воспитывать в себе качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих 

поколений («Там, где Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный компонент)», 

«День народного единства», «Урок памяти»).  

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, 

способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. Преемственность 

поколений в готовности защищать родную землю. Великая Отечественная война: герои, 

подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: страницы истории блокады города 

(«Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня 



полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 

лет со дня рождения Ф. Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»).  

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и 

обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей членами 

общества. Избирательная система в России (общее представление) («Главный закон страны», 

«Избирательная система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая грамотность»).  

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических чувств. 

Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в список 

мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные достопримечательности 

Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – природная жемчужина. Симферополь — 

столица 13 Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так 

красиво», «Экологичное потребление»).  

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, 

созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профессий 

(спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом самолеты». 

О гражданской авиации»). Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего 

— что будет нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. 

Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд крут!», 

«Как найти свое место в обществе», «Герои нашего времени»).  

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего человека, 

способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно 

необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: 

благотворительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в традиционных религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры из 

истории и современной жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: 

милосердие, гуманность, сопереживание. Как младший школьник может проявить добрые 

чувства к другим людям? («Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день 

психического здоровья, профилактика буллинга)»).  

Детские общественные организации в России и их деятельность. Мы вместе, и мы 

делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым 

(«Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный фестиваль молодежи.  

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. 

Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, 

поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия конфликтов. Противостояние 

отрицательным влияниям («Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)», 

«Россия – здоровая держава»).  

Государственные праздники Российской Федерации. Новый год — замечательный 

общенародный праздник. Традиции празднования Нового года в разных странах. История 

возникновения новогоднего праздника в России. Рождество (7 января). История праздника 

Рождества Христова. Рождественские традиции в России. История создания новогодних 

игрушек («Новогодние семейные традиции разных народов России»).  

День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение 

научных открытий для прогресса общества и развития человека. Преемственность поколений в 

научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, 

К. Э. Циолковский. Научные открытия российских учёных, без которых невозможно 

представить современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый 

парашют, наркоз, искусственное сердце. Качества ученого: талант, вдохновение, упорство, 



увлеченность. Проявление интереса к научным знаниям и деятельности российских ученых. 

Желание расширять свои знания, участвовать в школьной опытно-исследовательской 

деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? «Плюсы» и «минусы» 

виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет-ресурсами. («Россия: взгляд в 

будущее», «Технологический суверенитет/цифровая экономика/новые профессии», «190 лет со 

дня рождения Д. Менделеева. День российской науки»).  

День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита 

Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной 

земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество 

российского воина: смелость, героизм, самопожертвование («День защитника Отечества. 280 

лет со дня рождения Ф. Ушакова»). Международный женский день (8 марта) — праздник 

благодарности и любви к женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, 

воспитатель детей. Великие женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О 

взаимоотношениях в семье (День матери)»).  

День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека в космос – Ю. А. Гагарин; 

первый выход в открытый космос — А. А. Леонов; самый длительный полёт в космосе — 

Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю! Это 

так красиво»).  

Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний весенний 

месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен люди 

желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда женщины-

работницы выступили на митинге с требованиями прекратить эксплуатировать детский труд и 

повысить заработную плату женщинам («Труд крут!»).  

День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной войне. 

Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в победу 

советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему они хотели 

сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места 

принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля — день освобождения узников 

концлагерей. Связь (преемственность) поколений: бессмертный полк — помним, любим, 

гордимся («День памяти»).  

День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее 

процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов 

Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, 

живущие в больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на склонах 

Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом. В этот день мы еще раз убеждаемся, что все народы 

нашей страны – едины («Там, где Россия»).  

День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку возможность с 

6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, 

но и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. Каждый 

должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний («День Знаний»).  

День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение 

учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель 

— советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка 

учительского труда. Страницы истории развития образования. Первые школы, первые учителя-

монахи. Влияние книгопечатания на развитие образования. И. Федоров. Великие педагоги 

прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. 

Толстого («День учителя (советники по воспитанию)»).  



День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и поклонения 

предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические чувства, 

объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 году, когда 

Минин и Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. Так 

было в 1941-1945 годах во время Великой Отечественной войны с фашистами. («День 

народного единства»).  

Различные праздники, посвященные истории и культуре России. Историческая память: 

Пётр и Феврония Муромские – символ любви и взаимопонимания в семейной жизни. Ценности 

российской семьи: любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании 

детей). Семья – первый в жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, трудовая и досуговая 

деятельность; взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в семье. Семейное 

«древо». Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, 

внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, участие в хозяйственной 

деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание роли 

отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. Мать, 

мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного 

очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё время присутствует 

мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других людей («О взаимоотношениях 

в семье (День матери)»).  

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, 

художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. 

Искусство в жизни человека. Страницы истории становления искусства в России: от Древней 

Руси до современности (скоморохи, первые театры опера и балета, драматические театры в 

России). Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое искусства и его выдающиеся 

представители. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие 

страницы жизни и деятельности. Значение российской культуры для всего мира («По ту 

сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню цирка)», 

«От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова»).  

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель 

нового русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских писателей и 

поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший вклад в 

развитие отечественной литературы («215 лет со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. 

Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»). 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к 

своей Родине — России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как 

члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 



В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным 

профессиям. 

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред. В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные 

представления о научной картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 



 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместнаядеятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 



Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

представлены с учетом специфики содержания предметных областей, к которым имеет 

отношение содержание курса внеурочной деятельности. 

Русскийязык: 

 первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; 

 понимание роли языка как основного средства общения; 

 осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

 понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

 осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка; 

 использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений 

и произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста. 

Иностранный язык: 
 знакомство представителей других стран с культурой своего народа. 

Математика и информатика: 

 развитие логического мышления; 

 приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической и 

текстовой форме, развитие умений извлекать, анализировать, использовать 

информацию и делать выводы. 

Окружающиймир: 

 сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; 

 сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

 первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира живой и 

неживой природы; 

 сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия 

решений; 

 первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы 

России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и 

природного наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина 

Российской Федерации; 



 развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между 

объектами и явлениями; 

 понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 

числе на материале о природе и культуре родного края); 

 приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов организации и интернета, получения информации из 

источников в современной информационной среде; 

 формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 

правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с 

людьми вне семьи, в интернете и опыта соблюдения правил безопасного поведения 

при использовании личных финансов; 

 приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

 понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

 формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

 построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

 понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; овладение навыками 

общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

 понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; формирование умений объяснять значение слов 

«милосердие», «сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

 умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России, современной 

жизни; 

 открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства; 

 знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: 

 выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

 умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

 умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России. 

Музыка: 
 знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 



Технология: 

 сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура: 

 сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

навыках, основных физических упражнениях; 

 умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры. 

Тематическое планирование 

1–4-е классы 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма 

проведения 

занятия 

Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

ЦОР/ЭОР 

Сентябрь 

1 День знаний Эвристическая 

беседа 

1 razgovor.edsoo.ru 

2 Там, где Россия 1 

3 К 100-летию со дня рождения Зои 

Космодемьянской 

1 

4 Избирательная система России (30 лет 

ЦИК) 

1 

Октябрь 

5 Если б я был учителем Беседа 1 razgovor.edsoo.ru 

6 О взаимоотношениях в коллективе. 1 

7 По ту сторону экрана. 1 

8  День спецназа. 1 

Ноябрь 

9 День народного единства Беседа 1 razgovor.edsoo.ru 

10 Россия – взгляд в будущее. 1 

11 Самое главное слово на Земле 1 

12 Что такое Родина? 1 

Декабрь 

13 Мы вместе. Беседа 1 razgovor.edsoo.ru 

14 Главный закон страны 1 



15 Герои нашего времени. 1 

16 «Новый год – традиции праздника разных 

народов России» 

1 

Январь 

17 От «А» до «Я». 450 лет «Азбуке» Ивана 

Федорова. 

Беседа 1 razgovor.edsoo.ru 

18 Налоговая грамотность 1 

19 Непокоренные (блокада Ленинграда). 1 

20 Союзники России. 1 

Февраль 

21 Менделеев. 190 лет со дня рождения. Беседа 1 razgovor.edsoo.ru 

22 День первооткрывателя. 1 

23 Кому я хочу сказать «спасибо»? (Ко Дню 

защитника Отечества) 

1 

24 Как найти свое место в обществе? 1 

Март 

25 Всемирный фестиваль молодежи. Беседа 1 razgovor.edsoo.ru 

26 Первым делом самолеты…. О 

гражданской авиации. 

1 

27 Крым – дорога домой. 1 

28 Россия – здоровая держава. 1 

Апрель 

29 Цирк! Цирк! Цирк! Беседа 1 razgovor.edsoo.ru 

30 «Вижу Землю» 1 

31 215 лет со дня рождения Гоголя. 1 

32 Экологичное  потребление. 1 

Май 

33 Труд крут! Беседа 1 razgovor.edsoo.ru 

34 Урок памяти. 1 

35 Будь готов! Ко дню общественных 

организаций. 

1 
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