
АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных 

потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

с учётом выбора участниками образовательных отношений курсов   внеурочной   

деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всём 

пространстве школьного образования: не только на уроке, но и за его пределами. 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Педагог помогает обучающемуся: 

в формировании его российской идентичности; 

в формировании интереса к познанию; 

в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного 

отношения к правам и свободам других; 

в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм; 

в создании мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

в осознании своего места в обществе; 

в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

в формировании готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей Примерной рабочей программы курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие документы. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента 

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

Российской Федерации». 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100.) 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101.) 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676.) 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675.) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования». 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». (Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034.) 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»» от 15.08.2022 № 03-1190. 

Примерная рабочая программа по воспитанию для общеобразовательных 

организаций, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. (Протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22.) 



На уровень начального общего образования приходится 140 часов 

Занятия по программе проводятся в формах, позволяющих обучающемуся 

вырабатывать собственную мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам 

(например, беседы, деловые игры, викторины, интервью, блиц-опросы и т. д.). 

Взаимосвязь 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 ребёнка. Это проявляется: 

в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

в приоритете личностных результатов реализации программы вне- 

урочной деятельности, нашедших своё отражение и конкретизацию 

в примерной программе воспитания; 

в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлечённость в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

соответствие датам календаря; 

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

текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

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

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). 

Например, День народного единства, День защитника Отечества, Рождество, День учителя, 

День российской науки и т.д. 

Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, 165 

лет со дня рождения К. Э. Циолковского, 160 лет со дня рождения К. С. Станиславского. 

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

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

«Мы разные, мы вместе», «Забота о каждом: цифровая безопасность и гигиена школьника» 

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. 

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. 

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, фотографиях, вещах и заключается в гуманном 

отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «Мы разные, мы вместе». 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. 

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. 

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 «Забота о каждом». Разговор о добрых делах граждан России в 

прошлые времена и в настоящее время, тема волонтёрства. 

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; 

учащийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех её 

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, посвящённых темам: «День матери», «День отца», «День пожилых 

людей», «Традиционные семейные ценности» и др. 

Культура России 

Культура общества - это достижения человеческого общества, созданные на 

протяжении его истории; 

российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всём 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: «День музыки», «Мечты», 

«Великие люди России: К. С. Станиславский», «День театра». 

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: «День российской науки», «165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского», 

«День космонавтики: мы - первые». 

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 чёткого воспроизведения 

нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как 

неучебных формируются определённые ценности: высшие нравственные чувства и 

социальные отношения. В течение года, учащиеся много раз будут возвращаться к 

обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их 

принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При 

анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает 

региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где 

функционирует данная образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень 

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

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

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

Особенности работы педагога по программе 

Личностное развитие ребёнка - главная цель педагога. Личностных результатов 

педагог может достичь, увлекая школьника совместной и интересной им обоим 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя 

разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать 

возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие 

педагогу грамотно организовать деятельность школьников на занятиях в рамках реализации 

программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ВОЛШЕБНЫЙ МИР БУМАГИ – БУМАСТЕР» 

Рабочая программа к курсу «Волшебный мир - Бумастер» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Программа введена в часть учебного плана по внеурочной деятельности, 

формируемой образовательным учреждением в рамках художественно-эстетической 

направленности. На изучение предмета «Волшебный мир - Бумастер» в 1 классе отводится 

33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели). 

Бумагопластика – один из самых простых, увлекательных и доступных способов 

работы с бумагой. Ученикам даётся возможность реально, самостоятельно открыть для себя 

волшебный мир листа бумаги, постичь свойства, структуру. Программа предусматривает 

развитие у обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Способствует не только 

чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой жизненной ситуации, в любой 

деятельности, в отношениях с людьми, с окружающим миром. Бумага, как материал для 

детского творчества, ни с чем несравнима (легкость обработки, минимум инструментов). 

Способность бумаги сохранять придаваемую ей форму, известный запас прочности 

позволяет делать не только забавные поделки, но и вполне нужные для повседневного 

обихода предметы (закладки, упаковки для подарков, рамки, подставки под карандаши, 

пеналы). 
В данной программе применяется системно – деятельностный подход в соответствии 

с ФГОС. 
Цель курса внеурочной деятельности: создание условий для самореализации 

учеников в творчестве, воплощения в художественной работе собственных неповторимых 

черт, своей индивидуальности, формирование художественно-творческих способностей 



учеников через обеспечение эмоционально – образного восприятия действительности, 

развитие эстетических чувств и представлений, образного мышления и воображения. 
В процессе занятий используются различные формы занятий: 
традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, праздники, 

конкурсы, соревнования и другие. 
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.) 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию 

 репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы 

 групповой – организация работы в группах. 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОГО КУРСА «КЕМ БЫТЬ» 

Мир профессий огромен. Найти свое место в нем, обрести уверенность в себе, стать 

профессионалом – процесс длительный. Проблема профессиональной ориентации с учётом 

личностных факторов становится в наши дни, как никогда актуальна. Данной программой 

определяется, что обучающиеся понимают роль и место психологической компетентности 

в построении правильно жизненной стратегии и успешного достижения поставленных 

целей. Успешность профессионального самоопределения тесно связана с общим развитием 

личности, показателем психического развития, способностью к самоанализу, уровнем 

мотивации.  

Программа «Кем быть» направлена на расширение кругозора младших школьников 

по профориентации и создание условий для формирования личностных качеств.  

Практическая значимость программы заключается в следующем: 

1. Программа знакомит учащихся с разными видами профессий людей, сделать 

первые шаги к выбору профессии.  

2. Благодаря программе у обучающихся формируется уважение к людям труда, к 

профессиям людей.  

3. Программа учит быть не просто пассивными слушателями, но учиться проводить 

исследования, работать вместе со взрослыми, совершать маленькие открытия, делиться 

своими знаниями с окружающими.  

Цель курса: создание условий для всестороннего развития личности младшего 

школьника, способного ориентироваться в мире профессий.  



Данная цель реализуется в следующих задачах: образовательные:  

- формирование представлений о видах профессий, развитие интереса к профессиям 

своих родителей;  

- формирование информационной грамотности, т.е. совокупности знаний, умений и 

навыков, позволяющих самостоятельно выявлять и использовать информацию с целью 

удовлетворения потребностей, имеющих образовательное и практическое значение,  

- формирование умения оперировать знаниями о профессиях, извлекать их из 

различных источников, применять их в новой ситуации,  

- формирование элементов творческой деятельности. развивающие:  

- развитие творческих способностей, всестороннее развитие учащихся;  

- формирование нравственной основы личности, повышение уровня духовной 

культуры;  

-  развитие у ребенка уважения к труду и людям труда, осознания роли трудовой 

деятельности человека в современном мире;  

- развитие внимания к собственной речи и речи собеседника;  

-  развитие образного и логического мышления. воспитательные:  

- осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём;  

- формирование уважительного отношения к родному краю и землякам – людям 

труда. 

Реализация курса рассчитана на 4 года обучения (1-4 классы). Данная программа 

рассчитана на проведение 1 часа в неделю: 1 класс - 33 ч. в год ию 2-4 классы - 34 ч. в год.  

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОГО КУРСА «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» 

 

Содержание курса отвечает генеральным целям физкультурного образования - 

ориентации на развитие личности обучающихся средствами и методами физической 

культуры, на усвоение универсальных жизненно важных двигательных действий, на 

познание окружающего мира. В процессе освоения курса у учащихся укрепляется здоровье, 

формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и 

предметной деятельности. 

-   программа разработана непосредственно для учащихся 4 класса; 
- основу программы составляют ритмические упражнения и подвижные игры, 

представленные согласно их классификации; 
- реализация программы способствует созданию зоны комфорта и 

повышению   эмоционального фона; 
- программа дает возможность работы с учащимися, имеющими разный уровень 

физической подготовленности; 
- проведение занятий по данной программе позволяет подбирать нагрузку и 

чередовать ее в оздоровительных целях; 
-  содержит блок теоретических знаний; 

- программа предполагает приобретение учащимися опыта индивидуальной и 

коллективной работы; 

- занятия проводятся под музыку, которая используется как фон для снятия 

монотонности; как лидер, задающий ритм и темп выполняемых движений; как фактор 

обучения, так как движения легче запоминаются 
Цель программы: содействие всестороннему развитию личности, приобщение к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями учащихся. 



Задачи программы направлены на: 
 формирование здорового жизненного стиля и реализацию индивидуальных 

способностей каждого ученика; 
 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

формирование коммуникативных компетенций; 

 расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта. 
 

 

АННОТАЦИЯ   

ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ «ЧИТАЕМ, 

СЧИТАЕМ, НАБЛЮДАЕМ» 

  Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач 

современной школы. Сущность функциональной грамотности состоит в способности 

личности самостоятельно осуществлять учебную деятельность и применять приобретенные 

знания, умения и навыки для решения жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений. 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где идет 

интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – чтению и письму, 

говорению и слушанию. 

В начальной школе необходимо заложить основы формирования грамотного 

читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, 

сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и 

самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. Лишь 

функционально грамотная личность способна использовать все постоянно приобретаемые 

в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений, максимально быстро адаптироваться в конкретной культурной среде. 

В качестве основных составляющих функциональной грамотности выделяют: 

математическую грамотность, читательскую грамотность, естественно-научную 

грамотность, финансовую грамотность. 
Основной целью программы является развитие функциональной грамотности учащихся 

1-4 классов как индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к 

образованию по развитию основ функциональной грамотности. 

Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач: 

 формировать умение читать тексты с использованием трёх 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 др.; 

 воспитывать в детях любовь к добру, к благородным, бескорыстным поступкам, к 

природе, науке и искусству; 

 учить детей уважать всякий честный труд, талант, гений; 

 поселить в детях сознание солидарности каждого отдельного человека с родиной, 

человечеством и желание быть им полезным; 

 приобщать детей и родителей к проектной деятельности. 

Виды функциональной грамотности. 

Математическая грамотность – это способность человека определять и понимать 



роль математики в мире, в котором он живёт, высказывать обоснованные математические 

суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем 

потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Учащиеся, овладевшие математической грамотностью, способны: 

 распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности и 

могут быть решены средствами математики; 

 формулировать эти проблемы на языке математики; 

 решать проблемы, используя математические факты и методы; 

 анализировать использованные методы решения; 

 интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 

 формулировать и записывать результаты решения. 

Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность 

интересоваться естественно-научными идеями. 

Учащиеся, овладевшие естественно-научной грамотностью, способны: 

 использовать естественно-научные знания, 

 выявлять проблемы, делать обоснованные выводы, необходимые для понимания 

окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для 

принятия соответствующих решений; 

 строить развернутые высказывания; 

 устанавливать надежность информации; 

 сотрудничать. 

В 4 классе в программу добавляется модуль «Финансовая грамотность». 

Целью изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 развитие экономического образа мышления; 

 воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

В 4 классе на каждый модуль отводится одна учебная четверть. 

 1 четверть – модуль «читательская грамотность». 

 2 четверть – модуль «математическая грамотность». 

 3 четверть – модуль «естественнонаучная грамотность». 

 4 четверть – модуль «финансовая грамотность». 

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих 

основу функциональной грамотности. 

В 3-4 классах обучающиеся учатся находить и извлекать информацию различного 

предметного содержания из текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм, представленных 

как на бумажных, так и электронных носителях. Используются тексты различные по 

оформлению, стилистике, форме. Информация представлена в различном контексте (семья, 

дом, друзья, природа, учеба, работа и производство, общество и др.). 
 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОГО КУРСА «ЧТЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ» 

Значение художественной литературы в воспитании нравственных качеств человека 

велико. Это формирование доброжелательности, отзывчивости, чувства сострадания, 

любви, внимания и уважения. Духовно-нравственное развитие личности является одним из 

важнейших элементов общественного сознания, именно в нём основа жизнеспособности 

любого общества и государства, преемственности поколений. 

 Рабочая программа курса «Чтение с увлечением» составлена на основе авторской 

программы М.В. Буряк и Е.Н. Карышевой.  

Программа состоит из следующих курсов: «Чтение с увлечением. По дорогам сказок» 

для учащихся 1 класса (6-7 лет) и представляет собой интеграцию предметов 

«Литературное чтение» и «Русский язык».  

Курс «Чтение с увлечением. Удивительный мир природы» предназначен для 



учащихся 2 класса (7-8 лет) и представляет собой интеграцию предметов «Литературное 

чтение», «Окружающий мир» и «Русский язык» (развитие речи).  

Курс «Чтение с увлечением. По страницам добрых книг» предназначен для учащихся 

3 класса (8-9 лет) и представляет собой интеграцию предметов «Литературное чтение» и 

«Русский язык (развитие речи).  

Курс «Чтение с увлечением. Живые страницы истории» предназначен для учащихся 

4 класса (9-10 лет) и представляет собой интеграцию предметов «Литературное чтение» и 

«Окружающий мир» (история).  

Программа для учащихся 1-4 классов является одним их возможных вариантов 

нетрадиционного решения остро возникшей в настоящее время проблемы качественного 

улучшения обучения, развития и воспитания, учащихся в начальной школе, способствует 

глубокому и прочному овладению изучаемым материалом, повышению читательской 

культуры, привитию навыков самостоятельной работы.  

Актуальность программы обуславливается потребностью общества в развитии 

духовно-нравственных, эстетических качеств личности человека; формировании социально 

активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности с 

помощью средств устного народного творчества, а именно русских народных сказок.  

Сказка – это особое средство постижения жизни, близкий и понятный детям способ 

познания, изучения, раскрытия действительности, поэтому в качестве учебного материала 

для формирования читательских функций первоклассников выбрана русская народная 

сказка. Погружаясь в народный язык сказок, они открываю для себя мир народной мысли, 

народного чувства, народной жизни. Хорошо усвоенное идейное содержание сказки – это 

еще культурное и духовно-нравственное воспитание детей.  

Удивительный мир природы всегда интересовал детей всех возрастов. Через книгу 

идет знакомство детей с природой, которая открывает свои тайны. Содержание занятий в 4 

классе призвано расширить знания школьников об истории нашего Отечества.  

Произведения имеют огромное познавательное и воспитательное значение. Они 

обогащают представления юного читателя о прошлом и настоящем нашей Родины, 

помогают усвоить высокие нравственные принципы народа, раскрывают красоту подвига 

человека, представление юного читателя о родной природе, помогают усвоить высокие 

нравственные принципы. Воспитывая нравственные, эстетические другие качества 

младшего школьника, формирует его как личность  

Новизна программы состоит в том, что данный курс «Чтение с увлечением» 

способствует формированию читательской компетентности младших школьников, 

развивает их образное мышление, обогащает речь.  

Содержание занятий способствует 2 расширению творческого потенциала детей, 

обогащению их словарного запаса, формирует нравственные чувства, т.к. именно в 

начальной школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются 

нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность. 

 Педагогическая целесообразность программы обусловлена возрастными 

особенностями школьников, их разносторонними интересами, любознательностью, 

увлеченностью, инициативностью. 

 Данная программа реализуется во внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 

классов. Занятия для обучающихся 1-4 классов проводятся учителем класса один раз в 

неделю (в соответствии с расписанием занятий). 

 Основными целями изучения интегрированного курса «Чтение с увлечением» 

являются: 

- развитие интереса у обучающихся к произведениям устного народного 

творчества, понимание содержания и идейного смысла сказок, оценивание событий и 

поступков героев; 

- формирование познавательного интереса к предметам литературного чтения и 

русского языка через игры с буквами и словами;  

- создание условий для интеллектуального и языкового развития обучающихся 

посредством сказок;  

- духовно-нравственное развитие личности.  

Основными целями изучения интегрированного курса «Чтение с увлечением» являются:  



- развитие интереса у обучающихся к произведениям природоведческого характера, 

понимание идейного содержания сказок, рассказов о природе, оценивание героев и их 

поступков;  

-  формирование познавательного интереса к урокам литературного чтения, 

окружающего мира и русского языка через задания творческого и занимательного 

характера;  

-  создание условий для интеллектуального и языкового развития обучающихся 

посредством изучения произведений о природе;  

- духовно-нравственное развитие личности;  

- формирование у школьников нравственных качеств личности, оценивание героев 

произведения, размышление над мотивами, обстоятельствами, последствиями поступков 

персонажей, освоение идеи произведения;  

- формирование познавательного интереса к предметам литературного чтения и 

русского языка через задания творческого и занимательного характера;  

- создание условий для интеллектуального и языкового развития обучающихся. 

Программа определяет ряд задач:  

- совершенствовать навыки чтения обучающихся;  

- формировать мотивацию к чтению младших школьников, развивать их устойчивый 

и осознанный интерес к чтению сказок, рассказов о природе;  

- знакомить обучающихся с детской книгой как влиянием культуры;  

- формировать читательские умения, расширять читательский кругозор;  

- формировать основы читательской культуры;  

- вырабатывать привычку к осознанному чтению, умению применять в процессе 

самостоятельного чтения все знания, умения и навыки, полученные на уроках 

литературного чтения и русского языка;  

- способствовать формированию информационной культуры обучающихся через 

разные виды заданий работы с текстами;  

- развивать воображение, литературно-творческие способности, устную и 

письменную речь обучающихся;  

- совершенствовать коммуникативные навыки;  

-  создавать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности 

каждого ученика;  

- формировать стремление ребёнка к рассуждению и поиску.  

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности литературоведческих знаний, а также личностную заинтересованность в 

их расширении. Особенностями построения программы курса «Чтение с увлечением» 

является то, что в процессе воспитания и привития интереса к чтению осуществляется 

комплексное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную сферы ребёнка. Каждое 

занятие включает в работу по формированию читательских умений и расширению 

читательского кругозора. Кроме того, у детей формируются нравственные знания и 

чувства: любовь, сопереживание, жалость, доброта, забота, чуткость и др. Характерной 

особенностью программы является занимательность изложения материала либо по 

содержанию, либо по форме.  

Позиция педагога, проводящего внеурочное занятие, неоднозначна. Учитель/педагог 

выступает в качестве информатора, инструктора, организатора, аналитика, советника, 

консультанта, а также равноправного участника и наблюдателя. Все литературные 

произведения данной программы в полной мере отвечают программным требованиям 

литературного чтения для детей младшего школьного возраста, входят в круг детского 

чтения и могут использоваться в процессе организации самостоятельного чтения.  

Основными формами работы с учащимися являются комбинированные занятия. Они 

состоят из теоретической и практической частей. Большее количество времени занимает 

практическая часть.  

При проведении занятий традиционно используются три формы работы:  

- демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и 

наблюдают за демонстрационным экраном,  

- фронтальная, когда обучающиеся одновременно работают под управлением 



педагога; 

-  самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания в 

течение части занятия или нескольких занятий. 

 Обучение носит деятельностный и развивающий характер. В ходе занятий 

обучающиеся осваивают следующие виды внеурочной деятельности:  

- познавательная деятельность;  

- игровая деятельность;  

- художественно-эстетическая деятельность.  

Принципы проведения занятий: 

1. Безопасность. Создание атмосферы доброжелательности.  

2. Преемственность. Каждый следующий этап базируется на уже сформированных 

навыках.  

3.  Сочетание статичного и динамичного положения детей.  

4. Учет возрастных особенностей.  

5.  Сочетание индивидуальных и групповых форм работы.  

6.  Связь теории с практикой.  

7. Доступность и наглядность.  

8.  Включение в активную жизненную позицию.  

9.  Рефлексия. Совместное обсуждение понятого на занятии.  

На каждом занятии используются задания, которые делятся на четыре блока: •  

- предметный блок;  

- блок по развитию речи;  

-  воспитательный блок;  

- анимательный блок.  

Виды деятельности обучающихся при выполнении заданий предметного блока: 

- называть автора произведения;  

- записывать название произведения;  

- определять тему произведения;  

- составлять вопросы по содержанию рассказа;  

- понимать содержание произведений и отвечать на вопросы;  

- формулировать письменные ответы на вопросы;  

- восстанавливать сюжетную линию произведения.  

- определять жанр произведения;  

- находить соответствие между словами, выражениями и их толкованием;  

- соединять вопросы с ответами;  

- определять верные и неверные выражения.  

Виды деятельности обучающихся при выполнении заданий блока по развитию 

речи  

-  восстанавливать порядок плана;  

- восстанавливать цитатный план;  

- дополнять план произведения;  

- называть героев сказок или рассказа;  

- составлять план произведения;  

- составлять картинный план;  

-  выбирать сюжет, к которому относится рисунок;  

-  отвечать на вопросы текста;  

- дополнять предложения из текста и вписывать пропущенные слова (в кроссворде);  

- собирать из слов предложения;  

- записывать значение слов, пословиц и фразеологизмов, и слова-сравнения, 

используя текс произведения;  

- находить и подбирать самим слова-синонимы;  

- подбирать свои заголовки к рассказам;  

-  определять ключевые слова в произведении;  

- восстанавливать предложения и их порядок на основе событий из текста.  

- сопоставлять слова из текста с изображениями животных;  

- сопоставлять событие их рассказа со временем года, в которое оно происходило;  



- соединять части предложения.  

Виды деятельности обучающихся при выполнении заданий воспитательного 

блока  

- определять смысл пословиц;  

-  выбирать из пословиц те, которые соответствуют идейному пониманию рассказа;  

-  давать характеристику герою, определять его качества характера;  

- анализировать чувства героев на протяжении всего рассказа;  

-  анализировать поступки героев сказок и рассказов и делать вывод о том, какие 

действия являются положительными, какие отрицательными;  

- определять главную мысль произведения;  

-  подбирать слова-ассоциации к предложенным словам;  

-  определять тему и содержание произведения;  

-  описывать героя, используя слова для справок;  

-  определять качества героя, используя описание из текста;  

-  называть правила поведения в природе;  

-  придумывать слова-ассоциации к предложениям и словам.  

Виды деятельности обучающихся при выполнении заданий занимательного блока  

-  разгадывать кроссворды;  

- заполнять кроссворд, используя слова для справок;  

-  вписывать предметы, изображённые на рисунке;  

-  разгадывать анаграммы;  

- читать и отгадывать зашифрованные загадки и пословицы;  

-  составлять из слов пословицы;  

- составлять из предложенного слова новые слова;  

-  читать слова наоборот;  

-  разгадывать слова по указанным номерам букв.  

- разгадывать филворды, ребусы;  

-  находить в таблице с буквами названия героев и закрашивать их;  

- составлять из букв слова;  

- дорисовывать и раскрашивать картинки;  

- отгадывать загадки;  

- дописывать слова-рифмы в загадку и стихотворение;  

- разгадывать зашифрованные слова;  

- зачеркивать буквы по указанному правилу и составлять слова и предложения.  
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