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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Азбука 

нравственности»  реализует духовно-нравственное  направление АООП НОО  
с ТНР (вариант 5.2) и  составлена с учетом требований следующих 

нормативных документов:  
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ ( редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.07.2016);  
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС НОО для детей 

с ОВЗ)). 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

марта 2021 года № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным    

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  
- Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП 

НОО) начального общего образования обучающихся с ТНР (вариант 5.2).  
-Учебного плана, календарного учебного графика ГБОУ «С(к)ОШИ 

для детей с ЗПР» 
- Положение о разработке рабочих программ учебных предметов, 

коррекционных курсов, утвержденное приказом директора от 30.05.2023 года 

№ 47-од; 
Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся с ТНР через 

организацию внеурочной деятельности. 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения АООП 

НОО обучающимися. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме 

учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности 

заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, 

склонностей, способностей обучающихся, организации их свободного 

времени. 



Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий 

для:творческой самореализации обучающихся в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным 

аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления обучающегося в процессе 

общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Цели и задачи программы 
Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования - социально-
педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 
в области формирования нравственной культуры: 
- формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 
- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

– способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 
- формирование нравственного смысла учения; 
- формирование основ морали – осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 
- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций, с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 
- формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 
в области формирования социальной культуры: 
- формирование основ российской культурной и гражданской 

идентичности (самобытности); 
- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 
- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 
- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 
- становление гражданских качеств личности на основе 

демократических ценностных ориентаций; 
- формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 
- формирование основ культуры межэтнического и 

межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех 

народов России. 
в области формирования семейной культуры: 
- формирование отношения к семье как основе российского общества; 
- формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
- формирование представления о традиционных семейных ценностях 

народов России, семейных ролях и уважения к ним; 
- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
Формы проведения занятий: 
Духовно-нравственное направление реализуется через формы: 

театрализованные представления, празднование памятных дат, праздничные 

концерты, смотры, конкурсы, читательские конференции, кинопросмотры, 

часы общения, игры, посещение театров, музеев, экскурсии, классные часы, 

тренинги, просмотр и обсуждение художественных фильмов, мультфильмов, 

документальных фильмов, художественных произведений. 



Обучающиеся с ТНР являются обучающимися с выраженными 

речевыми и (или) языковыми (коммуникативными) расстройствами. 

Представляют собой разнородную группу не только по степени 
выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, 

уровню общего и речевого развития, наличию или отсутствию 

сопутствующих нарушений. 
Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных 

формах детской речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической 

классификации речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, 

заикание, дислексия, дисграфия) и выражаться в различной степени тяжести. 
Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих 

обучающихся отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о 

системном нарушении процесса формирования речевой функциональной 

системы: несформированность звукопроизношения, фонематического 

восприятия, лексико-грамматической стороны речи, а также трудности 

формирования текстовой компетенции. Недостатки формирования 

языкоречевой системы часто сопровождаются проблемам коммуникативного 

характера: незаинтересованность в вербальном контакте, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, в отдельных случаях - негативизм и 

значительные трудности речевой коммуникации. 
Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся 

негативно влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, 

интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной сферах. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти 

у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. 
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает специфические особенности 

мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, обучающиеся 

отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением. 
Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы, проявляющееся в плохой координации движений, 

неуверенности в выполнении дозированных движений, снижении скорости и 

ловкости движений, трудности реализации сложных двигательных программ, 

требующих пространственно-временной организации движений (общих, 

мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 
Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи 

полноценно не происходит в связи с недостаточным освоением способов 

речевого поведения, неумением выбирать коммуникативные стратегии и 

тактики решения проблемных ситуаций. 



Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к 

возникновению нарушений письменной речи, так как письмо и чтение 

осуществляются только на основе достаточно высокого развития устной 

речи, и нарушения устной и письменной речи являются результатом 

воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их 

причиной и составляющего патологический механизм. 
Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, 

специфических, повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, 

так и слова. Нарушения письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут 

сопровождаться разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании 

с ними входят в структуру нервно-психических и речевых расстройств (при 

алалии, афазии, дизартрии, ринолалии). 
Контингент обучающихся по данному варианту программы 

представлен и обучающимися с тяжелой степенью выраженности заикания (в 

том числе, при нормальном развитии речи), грубо нарушающем 

коммуникативную функцию речи. 
Специфика речевого дефекта при заикании заключается в наличии 

прерывистой речи и запинок судорожного характера разной длительности и 

интенсивности. Помимо этого характерным и выраженным в различной 

степени является своеобразное использование языковых средств (при 

наличии достаточного уровня речевого развития и запаса знаний и 

представлений об окружающем), проявляющееся трудностями 

формулирования мысли, подбора адекватного ситуации слова или речевого 

оборота, наличием логически и синтаксически незавершенных фраз, 

некорректируемых ошибок (например, неправильное согласование слов в 

предложении при том, что обучающийся владеет данными грамматическими 
категориями), трудностями удержания замысла высказывания, его 

недостаточной связности, нарушением последовательности изложения 

высказывания. Причиной данных проявлений являются специфические 

особенности общего и речевого поведения. Отмечается недостаточность 

речевого дыхания, просодической стороны речи. 
Своеобразие заикания касается и внеречевых процессов, в частности 

регуляторной сферы. Поведение и деятельность заикающихся отличаются 

импульсивностью, общей неорганизованностью, отвлекаемостью, неумением 

приложить волевые усилия для преодоления встречающихся трудностей. 
Постепенно по мере хронификации заикания и формировании 

полномасштабной картины дефекта могут появиться психологические 

наслоения в виде сопутствующих движений, логофобии, степени 

болезненной фиксации на дефекте, речевых и неречевых уловок. 
Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого 

развития принципиально недостаточна для выбора оптимального 

образовательного маршрута и определения содержания коррекционно-
развивающей области - требуется учет механизма речевого нарушения, 

определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой 

патологии. 



Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР с различным уровнем речевого развития определяют необходимость 

многообразия специальной поддержки в получении образования. 
Специфика содержания и методов обучения обучающихся с ТНР 

является особенно существенной на уровне начального общего образования, 

где формируются предпосылки для овладения программой дальнейшего 

школьного обучения, в значительной мере обеспечивается коррекция  
Программа внеурочной деятельности «Азбука нравственности» 

способствует воспитанию в младшем школьном возрасте нравственных 

норм, правил поведения и формирования моральных привычек. В детском 

коллективе ребенок имеет возможность проверить на собственном опыте 

свои знания, представления и склонности нравственного порядка, что 

обеспечивает переход внешних моральных требований во внутренние.  
Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших 

задач образования в настоящее время является освоение детьми духовных 

ценностей, накопленных человечеством. Уровень нравственности человека 

отражается на его поведении, которое контролируется его внутренними 

побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких 

взглядов, убеждений и привычек составляет сущность нравственного 

воспитания.  
Новизна программы в том, что она направлена на поддержку 

становления и развития 8 высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России. Программа обеспечивает реализацию одного из 

направлений духовно-нравственного воспитания и развития: воспитание 

нравственных чувств и этического сознания младшего школьника.  
Возможно привлечение заинтересованных учащихся и педагогов 

дополнительного образования. Учитель проводит занятия во внеурочное 

время один раз в неделю. На занятиях присутствует весь класс или группа 

обучающихся.  
«Азбука нравственности» должны быть эмоциональными, строиться на 

непроизвольном внимании и памяти, включать в себя игровые элементы. 

Необходимо использовать яркую наглядность и электронные ресурсы. В 

качестве домашнего задания можно рекомендовать детям завершить рисунок, 

прочитать книжку или рассказ вместе с родителями. Важно отметить всех, 

кто выполнил домашнюю работу. На уроках нравственности важна 

активность школьника, его участие в обсуждениях жизненных ситуаций. Это 

уроки разъяснения, объяснения и обучения. Основная задача учителя состоит 

в том, чтобы пробудить у ребёнка интерес к внутреннему миру человека, 

заставить задуматься о себе и своих поступках, их нравственной сущности.  
Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных 

мероприятий и игровых программ, позволяющих школьникам приобретать 

опыт нравственного поведения.  
Курс внеурочной деятельности «Азбука нравственности» входит в 

вариативную часть учебного плана «Внеурочная деятельность».  



На изучение тем по курсу внеурочной деятельности «Азбука 

нравственности» отводится:  
в 1-ом классе 33 часа в год (1 час в неделю, 33 учебные недели),  
во 2-4 классах – 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные недели).  
 
2. Содержание курса внеурочной деятельности  
1 класс и 1 доп. класс (33 часа) 
Раздел 1:Правила поведения в школе  
Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в 

гардеробе. Правила поведения в столовой. Правила поведения в библиотеке. 

Правила поведения в школьном дворе. 
Раздел 2: О добром отношении к людям 
Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и не добрые 

дела. Ты и твои друзья. Помни о других – ты не один на свете.  
Раздел 3: Как стать трудолюбивым  
«Ученье - Свет, а неученье - тьма». Как быть прилежным и 

старательным. Наш труд в классе. Мой труд каждый день дома.  
Тема 4: Правила опрятности и аккуратности  
Культура внешнего вида. Каждой вещи своё место. Умейте ценить своё 

и чужое время.  
Раздел 5: Правила поведения на улице и дома  
Как вести себя на улице и дома. 
Раздел 6: Школьный этикет 
 
2 класс (34 часа)  
Раздел 1: Культура общения 
Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день 

рождения. Встреча и развлечение гостей. Поведение в гостях. Как дарить 

подарки.  
Раздел 2: Общечеловеческие нормы нравственности  
Заповеди. Дал слово держи.  
Раздел 3: Дружеские отношения  
«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный 

друг. О доброте и  бессердечие. Об уважительном отношении к старшим. О 

зависти и скромности. О доброте и жестокосердии. В мире мудрых мыслей.  
Раздел 4: Понять другого 
Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним 

признакам. О тактичном и бестактном поведении. Учимся находить хорошее 

в человеке, даже если он нам не нравится. В мире мудрых мыслей. Обзор 

курса этики за год.  
 
3 класс (34 часа)  
Раздел 1: Культура общения  



Этикет разговора. Общение к разным людям. Вежливый отказ, 

несогласие. Этикетные ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. Играем 

роль воспитанного человека.  
Раздел 2: Самовоспитание.  
Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое 

значение маленьких радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о 

самовоспитании.  
Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности  
Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать 

нельзя, но если…? Всегда ли богатство счастье?  Спешите делать добро. Без 

труда не вытащишь и рыбку из пруда.  
Раздел 4: Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя?  
Как сердцу высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся 

разобраться. И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать. Думай 

хорошо – и мысли созревают в добрые поступки. Диалоги о хороших 

манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему научились на уроках этики.  
 
4 класс (34 часа) 
 Раздел 1: Культура общения  
Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в 

современной семье. О терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные  

ситуации. В мире мудрых мыслей.  
Раздел 2: Самовоспитание 
Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление 

плана самовоспитания на неделю. Как я работаю над собой. О терпении. 

Конец каждого дела обдумай перед началом. «Ты памятью свой разум озари. 

И день минувший весь пересмотри».  
Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности  
Об источниках наших нравственных знаний. Совесть – основа 

нравственности. Чем ты сильнее, тем будь добрее. Досадно мне, что слово 

честь забыто. Заветы предков. Россияне о любви к Родине. Твоя малая 

родина.  
Мой первый друг, мой друг бесценный. Афоризмы о совести, о родине, 

о дружбе. Приветливость – золотой ключик, открывающий сердце людей. 
Раздел 4: Искусство и нравственность  
Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью 

Муромца и чтил своих былинных героев. Положительные герои в былинах и 

сказках. 
Отрицательные герои в литературных произведениях. Зло, как и добро, 

имеет своих героев. Искусство и нравственность. «Вот человек. Что скажешь 

ты о нём?». Обзор курса этикета. 
По окончании реализации программы внеурочной деятельности 

уровня начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие универсальные учебные действия: 
Личностные универсальные учебные действия: 



У выпускника будут сформированы:  
-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей;  
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; - 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения;  
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  
Выпускник получит возможность для формирования:  
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям;  
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия.  
Регулятивные универсальные учебные действия:  
Выпускник научится:  
- принимать и сохранять учебную задачу;  
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем;  
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках;  
Познавательные универсальные учебные действия: 
Выпускник научится:  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета;  
- строить сообщения в устной и письменной форме;  
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  
Коммуникативные универсальные учебные действия:  
Выпускник научится:  
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 



монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации;  
- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии;  
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  
- формулировать собственное мнение и позицию;  
- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  
 
3. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 
Предметные результаты: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению;  
- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  
- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры;  
- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции;  
- опыт социальной и межкультурной коммуникации;  
- начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища.  
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  
- начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп;  
- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  
- уважительное отношение к традиционным религиям;  
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;  



- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков Других людей;  
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим;  
- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним.  
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни:  
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;  
- ценностное и творческое отношение к учебному труду;  
- элементарные представления о различных профессиях;  
- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового;  
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности;  
- потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности;  
- мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности.  
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни:  
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей;  
- элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, психического и социально-
психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека;  
- первоначальный личный опыт здоровье-сберегающей деятельности;  
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества;  
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 5) Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):  
- ценностное отношение к природе;  
- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе;  
- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;  
- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства;  



- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание):  
- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  
- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей;  
- элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры;  
- первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;  
- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе;  
- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества;  
- мотивация к реализации эстетических ценностей.  
В результате прохождения программного материала к концу 1 

класса обучающиеся должны знать:  
1. Отличие понятий «этика» и «этикет».  
2. Правила вежливости и красивых манер.  
3. Заповеди и соответствующие притчи. 
Уметь:  
1. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, 

признавая это право и за другими.  
2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных 

местах.  
3. Придерживаться «золотого правила» в общении с другими.  
4. Быть доброжелательными.  
5. Соблюдать заповеди.  
6. Сострадать животным, не обижать их.  
7. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома.  
8. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, 

содержать в чистоте свои книги и тетради.  
9. Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, 

необходимые для уроков по расписанию.  
В результате прохождения программного материала к концу 2 

класса обучающиеся должны знать:  
1. Требования этикета к устному и письменному приглашению и 

общению с гостями.  
2. Заповеди и правила этикета.  
3. О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и 

высокомерии, отражённом в сказках («Преданный друг» О. Уайльда, 



«Мешок яблок» В. Сутеева, «Девочка, наступившая на хлеб» Г. X. 

Андерсена).  
4. Афоризмы. 
Уметь:  
1. Исполнять заповеди.  
2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице.  
3. Выполнять общение.  
4. Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно 

вести себя в гостях, дарить и принимать подарки.  
5. Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в 

самовоспитании.  
В результате прохождения программного материала к концу 3 

класса обучающиеся должны знать:  
1. Ранее изученные заповеди и афоризмы.  
2. Каким должен быть воспитанный человек.  
3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по 

телефону.  
4. Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в 

подтверждении своих нравственных убеждений.  
5. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, 

благодарности.  
6. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным 

людям. 
Уметь:  
1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер.  
2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля.  
3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета.  
4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним.  
5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении.  
6. Быть сострадательными к чужому горю.  
7. Не обижать животных и птиц.  
8. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков 

литературных героев, уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию.  
9. Проявлять положительные моральные качества в достойном 

поведении, поступках.  
В результате прохождения программного материала к концу 4 

класса обучающиеся должны знать:  
1. Правила этики и культуры речи.  
2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от 

галантного.  
3. Об источниках наших нравственных знаний.  
4. О совести как основе нравственности.  
5. Заветы предков. «Поучение» В.Мономаха.  
6. Стихотворения о родине (на выбор).  
7. Афоризмы.  



8. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих 

поступков.  
Уметь:  
1. Различать хорошие и плохие поступки.  
2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в 

привычках.  
3. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и 

младшим. Исполнять заповеди.  
4. Давать правильную оценку поступков литературных героев и 

сверстников, уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию.  
 
4. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 
 
1 класс (33 часа) 

№ 

п/п Раздел. Тема Кол-во 

часов 
Основные виды учебной деятельности 

1 
Правила поведения в 

школе 
11 Понимание новой для них школьной 

реальности.  
Знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение;  
Развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального 

поведения;  

2 
О добром отношении к 

людям 
10 

3 
Как стать 

трудолюбивым 
12 

 Всего  33  
 
1 дополнительный класс (33 часа) 

№ 

п/п Раздел. Тема Кол-во 

часов 
Характеристика деятельности, методы и 

формы организации обучения 
1 Правила опрятности и 

аккуратности 
12 

Понимание новой для них школьной реальности.  
Знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение;  
Развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения;  

2 Правила поведения на 

улице и дома 
10 

3 Школьный этикет 11 

 Всего  33  

2 класс (34 часа) 
№ 

п/п Раздел. Тема Кол-во 

часов 
Характеристика деятельности, методы и формы 

организации обучения 
1 Культура общения 9 -ориентация в нравственном содержании и смысле 

как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей;  
- знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение;  
- развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения; 
- эмпатия, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им.  

2 Общечеловеческие 

нормы нравственности 
8 

3 Дружеские отношения( 9 
4 Дружеские отношения 9 

 Всего  34  



 
3 класс  (34 часа) 

№ 

п/п Раздел. Тема Кол-во 

часов 
Характеристика деятельности, методы и 

формы организации обучения 
1 Культура общения 8 допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии;  
- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

2 
Самовоспитание 9 

3 
Общечеловеческие 

нормы нравственности 
10 

4 
Как сердцу высказать 

себя. Другому как 

понять тебя? 

7 

 Всего  34  
 
4 класс (34 часа) 

№ 

п/п Раздел. Тема Кол-во 

часов 
Характеристика деятельности, методы и 

формы организации обучения 
1 Культура общения       8 - учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве;  
- формулировать собственное мнение и 

позицию; - договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

2 
Самовоспитание 9 

3 
Общечеловеческие 

нормы нравственности 
10 

4 
Искусство и 

нравственность 
7 

 Всего  34  
 


