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2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении 

начального общего образования 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся  
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является 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; 

 - 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.  

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом 

национальных и региональных, местных условий и особенностей организации 

образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу 

образовательной организации, не должны противоречить задачам настоящей программы и 

должны быть согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь разные 

формы – от публичного предъявления родительской общественности программы 

воспитания и социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, 

регулирующих получение образовательных услуг.  

Модель выпускника первой ступени обучения: 

– ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам 

учебного плана, то есть овладевший учебными умениями и навыками; 

– ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся 

к старшим и младшим, любящий природу, город, Родину; 

– ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои 

поступки; 

– ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, 

организованный, трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный. 

 

2.3.2.Основныенаправленияиценностныеосновы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое 

из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России.  

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества.  

2. Нравственное и духовное воспитание  

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 



равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные 

религии и духовная культура народов России, российская светская (гражданская) 

этика.  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие, работа в104 коллективе, ответственное отношение к труду и 

творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание  

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание  

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание  

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; поликультурный мир.  

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание  

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве 

и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог 

культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности  

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, 

безопасность информационного пространства, безопасное поведение в природной 

и техногенной среде  

9. Воспитание семейных ценностей  

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; 

забота о старших и младших.  

10. Формирование коммуникативной культуры  

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная 

и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение.  

11. Экологическое воспитание  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных.  

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может 

отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в 

соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, 

виды и формы деятельности на уровне начального общего образования.  

 

 

 

 



2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается 

на основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений: 

Направления, 

ценности 
Содержание Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 
 Ценности: любовь к 

России, своему 

народу, своему краю, 

служение Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

 элементарные представления о 

политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших 

законах; 

  представления о символах 

государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе Свердловской области и 

Малышевского городского округа; 

  элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

  элементарные представления о правах 

и обязанностях гражданина России; 

  интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в 

обществе; 

  уважительное отношение к русскому 

языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

 ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре;  

 начальные представления о народах 

России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

  элементарные представления о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов;  

 интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, Свердловской области, 

Малышевского городского округа; 

  стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, своего 

поселка;  

 любовь к образовательному 

учреждению, поселку, народу, России;  

 уважение к защитникам Родины;  

 умение отвечать за свои поступки;  

 негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

 беседы, чтение книг, 

изучение предметов, преду- 

смотренных учебным планом, 

на плакатах, картинах;  

 в процессе экскурсий, 

путешествий по историческим 

и памятным местам, сюжетно- 

ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического 

содержания, изучения 

основных и вариативных 

учебных дисциплин; 

  игры, творческие конкурсы, 

праздники и др, 

  посильное участие в 

социальных проектах,  

 проведение бесед о подвигах 

Российской армии, 

защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр 

военно-патриотического 

содержания, акции «Вахта 

памяти», конкурсов и 

спортивных соревнований, 

встреч с ветеранами и 

военнослужащими;  

 встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма, организация 

выставок предметов, 

экскурсий и т.д. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания.  

первоначальные представления о 

базовых национальных российских 

ценностях;  

 экскурсии, участия в 

творческой деятельности- 

театральные постановки, 



Ценности: 

нравственный выбор, 

жизнь и смысл 

жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, 

уважение родителей, 

уважение 

достоинства 

человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга, забота 

и помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших, свобода 

совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

различение хороших и плохих 

поступков;  

представления о правилах поведения в 

образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе; 

элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны;  

уважительное отношение к родителям, 

старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

бережное, гуманное отношение ко 

всему живому;  

знание правил вежливого поведения, 

культуры речи, умение быть опрятным, 

чистым, аккуратным;  

 стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом 

поступке и анализировать его; 

  представления о возможном 

негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы;  

 отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в 

том числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

художественные выставки;  

 проведение внеурочных 

мероприятий, направленных 

на формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения,  

 беседы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, 

наблюдение и обсуждение в 

педагогически организованной 

ситуации поступков, 

поведения разных людей; 

  обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию 

в коллективных играх, 

приобретение опыта совмест- 

ной деятельности;  

 посильное участие в делах 

благотворительности, мило- 

сердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о 

животных, других живых 

существах, природе;  

 беседы о семье, о родителях 

и прародителях; 

  проведение мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями). 

  «толерантная игра» 

выступает как деятельность, 

помогающая разным по 

мировоззрению, психическому 

и физическому развитию и 

непохожим друг на друга 

людям понимать, совместно 

действовать и общаться 
Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни Ценности: 

уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность 

и настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

первоначальные представления о 

нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников;  

элементарные представления об 

основных профессиях;  

ценностное отношение к учёбе как 

виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли 

знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества;  

первоначальные навыки коллективной 

 экскурсии по городу, во 

время которых знакомятся с 

различными видами труда, 

различными профессиями в 

ходе экскурсий на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий; 

  беседы о профессиях своих 

родителей (законных пред- 

ставителей) и прародителей, 

участвуют в организации и 

проведении презентаций 

«Труд наших родных»;  



работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов;  

умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем 

месте;  

бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей 

 проведение сюжетно- 

ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам 

различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий- праздники 

труда, конкурсы, города 

мастеров, раскрывающих 

перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности; 

  презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование творческого 

учебного труда, 

предоставление обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном труде; 

 изучение предмета 

«Технология»,  

 природоохранительная 

деятельность,  

  мероприятия по привитию 

навыков самообслуживания в 

школе и дома.  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде. 
Ценности: родная 

земля; заповедная 

природа; планета 

Земля; экологическое 

сознание. 

развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в 

природе;  

ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни;  

элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и 

животным 

изучение учебных 

дисциплин, бесед;  

экскурсии, в  прогулки в 

лесо-парковую зону;  

высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц, 

создание и реализация 

коллективных 

природоохранных проектов; 

участие вместе с родителями 

(законными представителями) 

в экологической деятельности 

по месту жительства (акция 

«Зеленая Россия»;  

просмотр фильмов, 

презентаций 
Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Ценности: красота, 

гармония, духовный 

 представления о душевной и 

физической красоте человека; 

  формирование эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

  интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке;  

 интерес к занятиям художественным 

творчеством;  

 стремление к опрятному внешнему 

виду;  

изучения учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий, 

походов к памятникам 

культуры и на объекты 

современной архитектуры, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам;  



мир человека, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

 отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и неряшливости 

 внеклассных мероприятий, 

посещение тематических 

выставок; 

 разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

природе, городских 

ландшафтах; обучение 

понимать красоту 

окружающего мира через 

художественные образы; 

беседы «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», 

беседы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, 

телевизионных передачах, 

компьютерные игры; обучение 

различать добро и зло, 

отличать красивое от 

безобразного, на уроках 

технологии и на кружках в 

системе учреждений 

доп.образования;  

проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров, посещение объектов 

художественной культуры с 

последующим представлением 

в образовательном 

учреждении своих 

впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих 

работ; участие в 

художественном оформлении 

кабинетов. 
Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Ценности: здоровье 

физическое, духовное 

и нравственное, 

здоровый образ 

жизни, 

здоровьесберегающие 

технологии, 

физическая культура 

и спорт  

 

 

- создание условий для сохранения и 

укрепления нравственного, 

психического и физического здоровья; 

- развитие качеств личности, 

необходимых для ведения здорового 

образа жизни; 

- воспитание ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

- воспитание устойчивых интересов и 

положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

- профилактика вредных привычек, 

алкоголизма, наркомании в 

подростковой среде. 

- сформировать понимание важности 

физической культуры и спорта для 

- беседа, просмотр учебных 

фильмов 

- встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий 

- урок физической культуры 

-утренняя гимнастика 

- спортивные секции 

- подвижные игры 

- туристские походы 

- спортивные соревнования 

- игровые и тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений 



здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

- сформировать представления о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- формировать потребность в 

соблюдении правил личной гигиены, 

режима дня, здорового питания. 

 

2.3.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Каждое направление представлено в виде модуля, в котором определены условия 

совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными 

учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 

обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации 

данного модуля. 

 
 

Направление духовно-нравственного 

развития и воспитания  
 

Содержание  

Модуль «Я-гражданин» 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  
 

любовь к России, своему народу, своему 

родному краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского 

общества.  

Модуль «Здоровье» 

Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание), 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание.  

Модуль «Человек в обществе» 

Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение 

достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и светской этике.  

Модуль «Пусть к успеху» 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни, 

осознанного выбора профессии 

уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие.  

Модуль «Я и природа» 

Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде 

Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде: 

-развитие интереса к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

-ценностное отношение к природе и всем 

формам жизни; 

-элементарный опыт природоохранительной 

деятельности; 

-бережное отношение к растениям и животным. 



Ценности: родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое сознание 

Модуль «Школьный календарь» 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве.  

 

Уклад школьной жизни педагогически  интегрирует основные виды и формы 

деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно-

полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 

традиций народов России.  Реализация программы предполагает создание социально 

открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в урочной и 

внеурочной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

             в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла;  

              в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детские движения и организации, 

учреждений дополнительного  образования, культуры и спорта, СМИ.  

 
Календарь традиционных школьных дел , образовательных дат,  праздников. 

 

Сроки Мероприятия  

Сентябрь  1.1 Сентября – День Знаний  

2. Деловая игра «Наша школа – в наших руках»  

3. Поход выходного дня 

4. Месячник Внимание-дети!  

5. Акция «Зеленая Россия»  

6.Кросс наций 

7.День солидарности в борьбе с терроризмом 

8.Неделя безопасности 

9. Международный день распространения грамотности 

Октябрь  1.  Международный День Учителя  

2. Месячник пожилых людей 

3.Акция «Чистая школа» 

4.Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

фестиваля «Вместе ярче» 

5. Международный день школьных библиотек 

6.Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет  

Ноябрь  1.День Народного единства  

2. Международный день толерантности   

3. День Матери  

4. Международный день инвалидов 

5. День неизвестного солдата 



 

Декабрь 1Хоровод подарков 

2. Новогодний праздник  

3. День Конституции  

4. Акция «Чистая школа»  

5. День прав человека 

6.День Героев Отечества 

8.День Конституции РФ 

Январь 1. День вежливости  

2. Школьная спартакиада  

3. Новогодние утренники  

4.День памяти блокадного Ленинграда  

Февраль  

1. Смотр строя и песни  

2. Народные масленичные гуляния  

3.День Российской науки 

 
 

Март 1. Акция «Чистая школа» 

2.Международный женский день  

3.День воссоединения Крыма с Россией 

4.Всероссийская неделя детской и юношеской книги Юбилейные 

даты (Л.Н.Толстой, Ф.И.Тютчев,Н.В.Гоголь, А.А.Ахматова, 

И.А.Крылов, П.П.Бажов, А.П.Гайдар, В.В.Маяковский, В.В.Бианки 

 

Апрель 1. День Здоровья  

2. День Космонавтики 

3. НПК «К вершинам знаний» 

4. Концерт лучших творческих номеров за учебный год  

5. Фестиваль детского творчества «Радуга планеты детства» 

Май  1.Традиционный легкоатлетический забег (эстафета), посвященный 

празднику весны и труда 

2.День Победы (организация мероприятий по отдельному плану) 

3.Последний звонок 

4. Линейка «Организованное завершение уч.года» 

5.День славянской письменности и культуры.  

  

Июнь 1.День защиты детей 

2.День русского языка. Пушкинский день 

3. День России 

3. День памяти и скорби 

в течение года Год добровольца (волонтера) в РФ (2018 год) 

День финансовой грамотности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2.3.5.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих 

уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 

содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 

содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и 

сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной 

деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 

взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности 

обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, 

развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания 

обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов 

самоуправления – советы детско-родительских активов.  

Главное отличие советов детско-родительских активов от других форм 

самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, 

а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ 

духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное 

присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что 

способствует созданию эффективной системы общественного участия в управлении 

развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-

родительского коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов 

выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного управления учебно-

воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 



сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого 

информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания 

воспитания и социализации младших школьников. 

 

 
 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

- Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. 

Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, 

процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.  

- Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 



огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 

общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей.  

- Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. В примерах, демонстрирующих 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным 

жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для 

духовно- нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

- Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные  идеалы — яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили.  

- Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную.  

- Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки.  

- Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, и 

внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности младших школьников.  

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется и на основе 

базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически 

определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? 

Семья? Милосердие? Закон? Честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла.  

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и программ формирования 

универсальных учебных действий.  

Механизм реализации программы  
Программа духовно - нравственного развития и воспитания реализуется в рамках урочной, 

внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеурочной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  



 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся;  

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;  

 в личном примере ученикам. Урочная деятельность организуется: 

 - в соответствии с Законом «Об образовании»;  

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

 - согласно учебному плану - по рабочим программам, разработанным на основе 

требований ФГОС, примерных программ и авторских программ «Школа 2100», «Школа 

России». 

 

2.3.6. Описание форм и методов организации социально-значимой 

деятельности обучающихся  

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 

помощи представителям отдельных социальных групп. По организации социальная 

значимая деятельность может быть инициируема преимущественно педагогами 

(классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их родителями, 

однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и 

педагогических результатов является личностная значимость для участников 

деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности.  

Формы общественно значимой деятельности учащихся в МАОУ СОШ № 19 МГО 

следующие:  

 занятость общественно-полезным трудом по благоустройству и озеленению 

школы; 

  осуществление посильной помощи социально незащищенным слоям населения 

своего села (престарелым, инвалидам);  

 участие в работе творческих групп, занимающихся социальным проектированием 

.  

 участие в патриотических и экологических акциях. 

 Социальная значимая деятельность в школе организуется классным 

руководителем, самими младшими школьниками, родителями (законными 

представителями).  

Методы организации социально значимой деятельности младших школьников:  

- их добровольное и посильное участие в мероприятиях школы; 

 - включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных 

проектов.  

2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов  
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-

педагогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, 

культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных 

общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации младших 

школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации 

социального партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит 



педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно институту 

классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в 

построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной 

социализации. Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в 

ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых 

игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное 

партнерство институтов общественного участия в120 процессе воспитания учащихся 

начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально-

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 

совместных мероприятий. При разработке и осуществлении программы воспитания и 

социализации младших школьников МАОУ СОШ № 19 МГО взаимодействет, в том числе 

на системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической 

и иной направленности, детско- юношескими и молодежными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и 

ценности настоящей программы. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей): – 

участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и 

объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования; – 

участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных 

программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования и одобренных Советом МАОУ СОШ № 19 МГО; – 

проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социальное партнерство и пути реализации модулей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучениюправиламбезопасногоповедениянадорогах. 

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них 

здорового образа жизни предполагает усиление внимания к формированию представлений 

о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного 

выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту.  

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни:  

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 

жизни реализуется через проведение Дней здоровья, соревнований – предоставление 

школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных достижений в 

различных видах спортивных состязаний, подвижных играх: конкурсах «Безопасное 

колесо», соревнованиях по ОФП;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни посредством 

проведения массовых акций «Кросс нации», «Спорт как альтернатива пагубным 

привычкам»; 

Модуди: 
«Я – гражданин»  

«Здоровье» 
«Путь к успеху» 

«Школьный календарь» 
«Я и природа» 

«Человек в обществе" 
 

Сотрудничество  

с учреждениями доп.обр., культуры, 

спорта 

 

Работа библиотеки 

школы 

 

Сотрудничество с МО 

МВД России 

«Асбестовский» 

 

Сотрудничество  

с КДН и ЗП 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную 

деятельность 

Сотрудничество  

с предприятиями 

(профориентацион-

ные и культурные 

поездки по проекту 

«Единая 

промышленная карта 

региона» 

 

Сотрудничество с 

учреждением 

здравоохранения 



 – ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, 

занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума;  

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско- родительских и семейных 

соревнований;  

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта,  

дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;  

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, 

посвященном здоровью; 

 – дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической 

культуре); – разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно- 

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования;  

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.);  

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей;  

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания 

на уровне начального общего образования предполагает формирование у младших 

школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 

понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о 

экологически целесообразном поведении. Формы и методы формирования у младших 

школьников экологической культуры представлены в контексте основных вариантов 

взаимодействия человека и природы: 

 – исследование природы – познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений 

для блага человечества (исследовательские проекты, научные мини- конференции, 

интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, 

презентации домашних растений, цветов и т. д.);  

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно- 

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 

природных объектов с эстетическими целями); 

 – занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

 – общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

 – природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. Мероприятия по 

обучению младших школьников правилам безопасного поведения на дорогах:  



– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» 

(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, 

которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов);  

– практические занятия «ПДД в части велосипедистов», – мероприятия с участием 

представителей инспекторов полиции, ответственных за безопасность дорожного 

движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

 – конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу 

(весна)» и т. д.; 

 – компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. – участие в 

«Декаде дорожной безопасности», проводимой ГИБДД;  

– участие в конкурсах «Безопасное колесо», «Знатоки дорожных правил». 
 

2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся  
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. Необходимо восстановление с 

учётом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций 

содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, 

систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Права и·обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, 

главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона 

Российской Федерации «Об·образовании».  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

  совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся  

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

  содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей;  

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция,  родительский лекторий, встреча за круглым 

столом, тренинг для родителей и другие.  

Формы психолого-педагогического просвещения родителей.  

Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания, главное в лекции – анализ явлений, ситуаций).  

Родительские конференция (предусматривает расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей). Родительские конференции обсуждают 

насущные проблемы общества, активными членами которого станут и дети.  



Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя). Такие уроки позволяют 

избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики учебной деятельности.  

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями.  

Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни).  

Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания). Классные родительские собрания – проводятся 

четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, 

планирование воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и 

школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем.  

Родительские тренинги будут успешными, если все родители будут в них активно 

участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, он должен 

включить в себя 5–8 занятий. Родительский тренинг проводится, как правило, психологом 

школы, который дает возможность родителям на время ощутить себя ребенком, пережить 

эмоционально еще раз детские впечатления.  

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

 организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 

родителей; 

 информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. 

п.); 

 организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов 

взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение 

имеющихся проблем; 

 организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

 проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

 организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 

 организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

 преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

 

 Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов Воспитание и социализация 

младших школьников осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В современных условиях на 

сознание подростка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального 

развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных 

программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни школьника. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 



дополнительного образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах 

духовно- нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на основе 

национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать традиционные 

российские религиозные организации. Эффективность взаимодействия различных 

социальных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

зависит от систематической работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей, согласованию содержания, форм и методов педагогической работы с 

традиционными религиозными организациями, учреждениями дополнительного 

образования 
 

2.3.9. Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

 В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся уровня начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися:  

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).  

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т.д.).При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога,  других субъектов духовно- нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и 

т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

 Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются 

по трем уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. 

в защищенной, дружественной среде, в которой ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 



 Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: на первом уровне воспитание приближено к обучению, при 

этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько 

знания о ценностях; на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Направление 

воспитания 

Планируемые результаты воспитательной деятельности 

1. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Сформировано ценностное отношение к России, своему 

народу, краю, государственной символике, законам РФ, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению.  

2.Обучающиеся имеют элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и структуре российского общества, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга. 3.Обучающиеся имеют 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции.  

4.Обучающиеся имеют опыт социальной и межкультурной 

коммуникации.  

5. Обучающиеся имеют начальные представления о правах и 

обязанностях человека, семьянина, товарища. 

2. Нравственное и 

духовное воспитание 

1.Обучающиеся имеют 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 социальных групп. 2.Обучающиеся имеют 

нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми разного 

возраста.  

3. Обучающиеся уважительно относятся к традиционным 

религиям.  

4. Обучающиеся неравнодушны к жизненным проблемам 

других людей, умеют сочувствовать человеку, оказавшемуся в 

трудной ситуации.  

5.Формируется способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в обществе, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей. 

6. Обучающиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно относятся к ним. 

3. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1.Сформировано ценностное отношение к труду и творчеству. 

2.Обучающиеся имеют элементарные представления о 

различных профессиях.  

3.Обучающиеся обладают первоначальными навыками 

трудового творческого сотрудничества с людьми разного 

возраста.  



4. Обучающиеся осознают приоритет нравственных основ труда, 

творчества, создания нового.  

5. Обучающиеся имеют первоначальный опыт участия в 

различных видах деятельности. 

6.Обучающиеся мотивированы к самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно полезной деятельности. 

4.Интеллектуальное 

воспитание  

 

1. Обучающиеся имеют первоначальные представления о роли 

знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни человека 

и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности.  

2. Обучающиеся обладают элементарными навыками учебно-

исследовательской работы.  

3. Обучающиеся обладают первоначальными навыками 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности.  

4. Обучающееся имеют элементарные представления об этике 

интеллектуальной деятельности. 

 

 

 

5.Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Сформированы первоначальные представления о здоровье 

человека как абсолютной ценности, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека 

с его образом жизни; – элементарный опыт пропаганды 

здорового образа жизни.  

2. Обучающиеся имеют элементарный опыт организации 

здорового образа жизни;  

3. обучающиеся имеют представление о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека.  

4. Обучающиеся осознают о негативном влиянии 

психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на здоровье 

человека.  

5. Обучающиеся регулярно занимаются физической культурой и 

спортом и имеют осознанное к ним отношение. 

6.Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание  

 

1. Обучающиеся имеют первоначальное представление о 

значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство».  

2.Обучающиеся имеют элементарный опыт, межкультурного, 

межнационального, межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения.  

3. Обучающиеся имеют первичный опыт социального 

партнерства и диалога поколений.  

4. У обучающихся сформированы навыки использования 

информационной среды, телекоммуникационных технологий 

для организации межкультурного сотрудничества 

7.Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание  

 

1.Обучающиеся имеют элементарные представления об 

эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры.  

2. Обучающиеся имеют первоначальный опыт эмоционального 

постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 



фольклора народов России.  

3. У обучающихся есть первоначальный опыт эстетических 

переживаний. Отношения к окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах творческой деятельности 

8.Правовое воспитание 

и культура 

безопасности  

 

1 Обучающиеся имеют первоначальные представления о правах, 

свободах и обязанностях человека.  

2. Обучающихся имеют первоначальные умения отвечать за 

свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни.  

3. Обучающиеся обладают элементарным опытом 

ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника.  

4. Первоначальный опыт общественного школьного 

самоуправления; 5.Элементарные представления об 

информационной безопасности, о девиантном и делинквентном 

поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур; 

 6. первоначальные представления о правилах безопасного 

поведения в школе, семье, на улице, общественных местах 

9.Воспитание 

семейных ценностей  

 

1. Сформированы элементарные представления о семье как 

социальном институте, о роли семьи в жизни человека.  

2. Обучающиеся имеют первоначальные представления о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье.  

3. Обучающиеся имеют опыт позитивного взаимодействия в 

семье в рамках школьно-семейных программ и проектов. 

10.Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. Сформированы первоначальные представления о значении 

общения для жизни человека, развития личности, успешной 

учебы.  

2. Обучающиеся имеют знания правил эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, 

со сверстниками, старшими.  

3. Обладают элементарными основами риторической 

компетентности. 4. Обучающиеся имеют первоначальные 

представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации. 5.Обучающиеся 

имеют первоначальные представления о ценности и 

возможностях родного языка, об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире.  

6.У обучающихся сформированы элементарные навыки 

межкультурной коммуникации. 

11.Экологическое 

воспитание 

1.Обучающиеся имеют первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально- нравственного отношения к природе. 

2. Обучающиеся имеют элементарные знания о традициях 

нравственно- этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики.  

3.У обучающихся есть первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе.  

4. У обучающихся есть личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах. 

 



Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие младших 

школьников достигает относительной полноты. Переход от одного уровня 

воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным.  

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту 

тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком 

первого уровня результатов. Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу 

процесс развития детского коллектива, резко активизируется межличностное 

взаимодействие младших школьников друг с другом, что создает благоприятную 

ситуацию для достижения второго уровня воспитательных результатов.  

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго 

уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего 

школьника реальную возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных результатов.  

Выход для ученика начальной школы на третий уровень воспитательных 

результатов должен сопровождаться: 

  выход в дружественную среду;  

 ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, 

свойственной современной социальной ситуации.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу. 

2.3.10.Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в 

целом. Организация исследования требует совместных усилий административного и 

психолого-педагогического коллектива образовательной организации, предполагает 

фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы 

в течение учебного года. 

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 

исследования): 



Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2.Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3.Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 

представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы 

воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы 

образовательной организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 

узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), 

анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследованияявляется изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В 

рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1.Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2.Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года)предполагает 

реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания 

и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной 

работы. 

Этап 3.Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагаетисследование динамикиразвития 

младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 



Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 

программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников: 

Блок 1.Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты 

исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их 

комплексной оценки). 

Блок 2.Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для 

повышение психолого-педагогической культуры и развития профессиональных 

навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших 

школьников в образовательной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация 

кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, 

экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение 

социальных и психологических исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные 

отзывы обучающихся). 

Блок 3.Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и 

оценка эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение 

уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация 

литературы по воспитанию и возрастной психологии. 



 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о 

работе психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями 

развития обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных 

мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для проведения 

развивающих программ, исследований детско-родительских отношений и 

коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем 

выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение 

новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамикапроцесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика –увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания 

исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-

родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость 

показателей может являться одной из характеристик положительной динамики 

развития младших школьников и показателем эффективности реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания 

и социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой 

план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов 

и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); 

материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. 

Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 



 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального 

общего образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, в полном 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка 

личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой 

образовательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в 

ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть 

привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего 

образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание 

воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы 

образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость 

вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; 

взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; 

предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение 

состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и 

территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации; соответствие материально-технического 

обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной 

деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие 

санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий 

обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям 



федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного 

типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их 

целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной 

организации; информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в 

соответствии с целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной организации 

компьютеpной техникой и его использования для решения задач воспитательной 

деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для 

решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в 

документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств 

воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие 

достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в 

соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на 

возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного 

потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм 

воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 

обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих 

способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения 

установленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие 

в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 

образовательной организации должностей работников, по своему функционалу 

отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень 

психолого-педагогической компетентности работников образовательной организации в 

организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации 

кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему 

содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-

нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического 

сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, 

воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) 

общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее 

самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы 

и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа 

и вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 



воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся 

процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности 

обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на 

данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей 

социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном 

использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и 

физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них 

(в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на 

уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к 

воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение 

освоения учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у 

них коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой 

совместной деятельности; использование при организации совместной деятельности 

учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее 

эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование 

социально позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у 

педагогов образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании 

целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации 

осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в 

образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное 

общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение и 

самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее 

благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных нравственных 

отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической 

организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность общего 

настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей педагогического 

воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в 

зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; 

интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой 

совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих 

стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; 

активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и 

корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность 

заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью 

систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия 

формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе развития их 

коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического 

коллектива образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач 

воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной 

организации на поддержание связей свой организации с другими организациями для 

обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника. 

 

 



Приложение №2 к ООП НОО 

Пр.№277/од от 04.09.2018 г. 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при 

получении начального общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

o неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

o факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

o чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных 

сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

o особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная 

работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательной организации, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы 

и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье 

и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и  

 

 

 



обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательной организации, включая её инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, 

организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья 

обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации построена на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

o сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

o сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

o дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном 

влиянии на здоровье; 

o сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

o научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

o сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

o сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

o обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

o сформировать навыки позитивного общения; 



o научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

o сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

 

Направления реализации программы  

1. Формирование основ экологической культуры обучающихся.  

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования разнообразных 

форм работы, их разумного сочетания. Первое важнейшее условие – экологическое 

воспитание учащихся должно проводится в системе, с использованием местного 

краеведческого материала, с учетом преемственности, постепенного усложнения и 

углубления отдельных элементов. Второе непременное условие – активное вовлечение 

младших школьников в посильные для них практические дела по охране местных 

природных ресурсов. Таких дел очень много: это внутреннее и внешнее озеленение 

школы, уход за цветниками, охрана и подкормка птиц, охрана муравейников и т.д.  

Существуют различные технологии экологического воспитания:  

1. Исследовательские (составление экологического паспорта школы, выпуск 

экологического бюллетеня, изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);  

2. Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 

использование метода проектов);  

3. Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение 

экологических олимпиад и др.);  

4. Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и др.);  

5. Познавательные (уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы», анализ научной 

литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.);  

6. Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных 

кабинетов и др.).  

При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое 

место в младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как феномен 

культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством 

формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности 

ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, 

творческий подход, воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи 

знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками 

законов природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие.  

В экологическом образовании младших школьников используются разнообразные 

игры экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуации, 

сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. Развить творческое мышление у 

воспитанников, умение предвидеть последствия природообразующей деятельности 

человека помогают беседы, наблюдения за объектами природы, проведение простейших 

опытов.  

В работе по формированию знаний воспитанников о правилах поведения в природе 

широко используется метод творческих заданий. Дети получают задания по группам с 

учетом творческих способностей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение 

«За что я хочу сказать спасибо растениям» или «Планета без растений», другой – 

нарисовать рисунок «Мой любимый цветок», третьей – придумать памятки-инструкции о 

поведении в природе и т.д. Помимо традиционных форм экологического образования и 



воспитания младших школьников, в настоящее время используются такие инновационные 

формы, как природоохранительные акции и экологические проекты.  

Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как 

правило, приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, 

поэтому они имеют широкий резонанс, большое воспитательное воздействие на детей, 

служат эффективной экологической пропагандой среди родителей. Доступные и понятные 

для детей природоохранительные акции чаще всего проводятся к значительным 

международным датам, как Всемирный день воды (22 марта), Всемирный день здоровья (7 

апреля), день Земли (22 апреля) и др.  

Вовлечь воспитанников в практическую деятельность по решению проблем 

окружающей среды местного значения – помогает пропаганда экологических знаний – 

лекции, беседы, праздники, конференции.  

Развить исследовательские навыки, умения, принятие экологически 

целесообразных решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания) - 

помогает использование метода проектов. Используется в работе метод экологических 

проектов для младших школьников, цель которых – получение информации на основе 

наблюдений, исследовательской и практической деятельности детей в природе и с её 

объектами. Проекты инициируют размышления, побуждают к действиям, в которых 

проявляется гражданская позиция по отношению к окружающей среде. Они нацеливают 

на межпредметность, самостоятельность, осмысление действий .  

 

Название проекта Цель проекта 

«Подкормка зимующих птиц» Развивать у детей представления о 

зимующих птицах, развивать у них интерес 

к птицам и ответственность за все живое; 

развивать коммуникативные способности  

Составить, создать с детьми экологические 

знаки, при помощи которых взрослые и 

дети научатся правильно вести себя в 

окружающей их природе; развивать 

творческое мышление, воображение. 

«Разработка экологических знаков» Составить, создать с детьми экологические 

знаки, при помощи которых взрослые и 

дети научатся правильно вести себя в 

окружающей их природе; развивать 

творческое мышление, воображение. 

«Школа чистюль» Сформировать представление о чистоте 

окружающей среды как о важной 

составляющей здоровья человека и всего 

живого на Земле; заложить основы навыка 

поддержания чистоты в различных местах: 

в природе, дома, в школе. 

«Красная книга – сигнал опасности» Развивать у учащихся представления о 

назначении Красной книги; развивать 

бережное отношение к исчезающим видам 

растений и животных. 

Оценка деятельности происходит в несколько этапов:  

оцениваются подготовительный, аналитический, обобщающий и заключительный 

(защита) этапы деятельности детей.  



Приобщение младших школьников к исследовательской деятельности нацелено, 

прежде всего, не на результат, а на воспитательный процесс. Главное – заинтересовать 

ребенка, вовлечь в атмосферу деятельности, и тогда результат будет закономерен.  

На процесс формирования социально-экологических представлений у младших 

школьников большое влияние оказывает экологическая развивающая среда 

образовательного учреждения. Разнообразие растительного на участке образовательного 

учреждения и на прилегающей территории, составляют развивающую экологическую 

среду. 

Одно из важнейших условий формирования экологических знаний в школе – 

непосредственные наблюдения обучающихся за объектами природы. В школе определён 

состав объектов и явлений, доступных для наблюдения младшими школьниками в 

ближайшем природном окружении. Проводятся экскурсии в разные времена года, с целью 

наблюдений за изменениями в природе, сбора гербария, сбора листьев, шишек, корней, 

сучков для различных поделок из природного материала.  

На таких занятиях учащиеся познают:  

 значение природы в жизни человека,  

 законы об охране природы,  

 природа в народном творчестве, произведениях художников, писателей, 

композиторов. 

 Перечисленные «экологические пространства» являются эффективным средством 

и необходимым условием формирования социально-экологических представлений у 

детей. Работая над проблемой «Формирование экологической культуры личности» и 

используя все вышеуказанные формы и методы работы, метапредметный подход в 

формировании экологической культуры школьников, систематичность и непрерывность 

изучения экологического материала, единство интеллектуального и эмоционального, 

волевого начала в деятельности учащихся по изучению природы, можно сделать вывод: 

обучающиеся усваивают нормы и правила экологически-обоснованного взаимодействия с 

окружающим миром, ощущают потребность в приобретении экологических знаний; 

самовыражаются в творческой деятельности, проявляют инициативу в решении 

экологических проблем, тем самым расширяется кругозор воспитанников, возрастает 

интерес к занятиям, повышается качество образования.  
В результате у воспитанников развиваются эмоциональная, интеллектуальная, 

действенно-практическая сферы. Дети становятся эмоционально отзывчивыми не только 

по отношению к природе, но и друг к другу. У них развиваются такие черты характера, 

как отзывчивость, доброта, ответственность за свои поступки, воспитываются высокие 

моральные качества: трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм.  

2. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МАОУ СОШ № 19 МГО 

 В МАОУ  СОШ № 19 МГО созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют:  

- санитарным и гигиеническим нормам (СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»). - нормам пожарной безопасности (ППБ 01 – 03).  

- требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821- 

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»).  

Материально-технические условия. 

Материально-техническая база школы обеспечивает оптимальные условия для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся:  

- 1 спортивный зал  

- 1 актовый зал  

-  медицинский кабинет 

 - кабинет педагога-психолога  



- школьная столовая  

- учебные кабинеты.  

Данные ресурсы являются стартовой базой для реализации программы, но, тем не 

менее, материально-техническая база школы нуждается в дополнительной модернизации. 

Необходимо обновить спортивный инвентарь школы, исходя из растущей потребности 

учащихся заниматься различными видами спорта. В школе работает столовая, 

позволяющая организовать горячие завтраки и обеды, полдники в урочное время и время 

работы ГПД. Большое внимание в школе уделяется качественной организации горячего 

питания. Технологический процесс приготовления пищи соответствует санитарно- 

эпидемиологическим требованиям. Питание учащихся разнообразно, 

соответствуетвозрастным потребностям. Поэтому в школе высок процент охвата горячим 

питанием. Питание осуществляется по графику в перемены. Особое значение приобретает 

качественная санитарная обработка столовой посуды. Санитарная обработка производится 

по установленным требованиям. Бесплатное питание получают следующие категории 

учащихся:  

- ребенок проживает в семье, среднедушевой доход которой за предшествующий 

обращению квартал ниже величины прожиточного минимума;  

- является школьником, проживающим в многодетной семье; 

 - школьник является инвалидом; - ученик состоит на учете в 

противотуберкулезном диспансере, 30% стоимости питания;  

 - является учеником начальной школы (горячий завтрак). 

 В МАОУ СОШ №19 МГО спортивный зал оборудован необходимым игровым и 

спортивным инвентарем. Повышению уровня физической культуры способствует высокое 

качество проводимой физкультурно-оздоровительной работы. Проведение уроков 

физической культуры, а также организация спортивно- массовой внеурочной 

деятельности осуществляется квалифицированными педагогами. Показателем успешности 

(индикатором) проводимой физкультурно-массовой и оздоровительной работой является 

положительная динамика участия в массовых спортивных мероприятиях.  

Педагоги МАОУ СОШ № 19 МГО проводят с обучающимися общеразвивающие 

занятия, способствующие реализации задач по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни (см. приложение). Перспективной задачей является 

организация индивидуальных консультаций в форме дистанционного общения 

специалистов школы с родителями, обучающимися, учителями.  

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 

предметов УМК «Школа России».  

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 

нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 

и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. Формированию бережного отношения к материальным и духовным 



ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные 

тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 

последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта 

или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). Учащиеся приобретают первоначальные 

представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», 

с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно 

раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» 

(№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы 

буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 

29 «Основы православной культуры») и др.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации 

проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. Задача 

формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа России», в 

течение всего учебно-воспитательного процесса.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

В МАОУ СОШ № 19 МГО существует комплексный подход к организации 

здоровьесберегающего обучения:  

- рациональное расписание уроков  

- урок с развивающие - оздоровительным содержанием в его структуре  

-психолого-педагогическая поддержка учащихся «группы риска».  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  



В учебном процессе применяются методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения 

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы.  

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознаниепроисходящих 

приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм.  

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 

праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, 

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении. 

 В образовательной организации строго соблюдаются все требования к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. Учитываются в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. В используемой в 

школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы Система физкультурно-

оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает:  

 рациональную организацию уроков физкультуры и занятий спортивно- 

двигательного характера;  

 организацию динамических перемен и физкультминуток на уроках;  

 организацию зрительных пауз на уроках, способствующих развитию зрительного 

восприятия детей;  

 физкультурные соревнования в начальной школе по различным видам спорта (по 

параллелям), спортивные праздники в школе, «игры по станциям», Дни здоровья, 

туристические оздоровительные выезды, участие в районных физкультурно-массовых 

мероприятиях;  

 организацию «Минуток здоровья» для младших школьников силами 

старшеклассников, которые в игровой форме знакомят учащихся 1-4 классов с правилами 

гигиены и безопасного образа жизни;  

 проведение Дня защиты детей;  

 организованные формы отдыха и оздоровления в период летних каникул 

Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

  проведение соответствующих лекций, круглых столов, индивидуальных 

консультаций и т. п.;  



 привлечение родителей (законных представителей) к необходимой работе по 

проведению мероприятий по поддержанию здоровья их детей, постоянного медицинского 

контроля, обследований и т.п.;  

 создание памяток и рекомендаций для родителей («Правильное питание – залог 

здоровья школьника», «Режим дня школьника», «Синдром первого сентября», «Осень – 

сезон простуд», «Бессонница: взрослая проблема вашего ребёнка», «Как выполнять 

домашнее задание», «Гимнастика для глаз»);  

 проведение родительских собраний «Как помочь ребенку адаптироваться в 

школе», «Трудности адаптации ребенка к обучению в 1-ом классе», Успех семейного 

воспитания. От чего он зависит?», «Тепло семьи», «Готовность к школе».  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни.  

 

Форма 

деятельности 

Содержание 

мероприятий 

Сроки Исполнители 

1. Формирование у обучающихся установки на здоровое питание 

Урочная Уроки на темы: «В гости у 

Айболита», «Бал 

витаминов», «Королевство 

Зубной Щётки», беседа 

«Умеем ли мы правильно 

питаться?», «Я выбираю 

кашу», «Витамины и 

здоровый организм», 

«Здоровая пища», «Грибы 

съедобные и 

несъедобные», 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий, 

предупреждение случаев 

травматизма, проведение 

мониторинга состояния 

питания 

Систематически Кл.руководители 

Работа с 

социальными 

партнерами 

Проведение мероприятий 

совместно с 

учреждениями 

доп.образования, 

культуры, спорта: 

конкурсы, викторины. 

По отдельному 

плану 

Зам.дир.по ВР 

Работа с 

семьёй 

Беседы на темы: «Мы за 

здоровое питание», 

«Питание и здоровье», 

конкурс «Рецепты наших 

бабушек», на лучший 

бутерброд, «Овощ 

вырасти сам» - конкурс на 

лучшую поделку из 

овощей совместно с 

родителями, 

«Обеспечение здорового 

питания» (сотрудничество 

По отдельному 

плану 

Кл.руководители 



По плану Учителясо 

школьной столовой) 

Родительские собрания на 

темы: «Правильное 

питание – залог здоровья 

школьника» и т.п 

2. Обеспечение оптимального двигательного режима для детей 

Урочная Физкультминутки, 

ритмические перемены, 

прогулки на свежем 

воздухе, пионербол, 

подвижные народные 

игры. 

Систематически Педагоги 

Внеурочная Проведение мониторинга 

состояния здоровья, 

выявление хронических 

заболеваний, «Веселые 

старты», соревнования по 

лыжам, «Клуб веселых 

спортсменов» (командная 

игра), совместных 

мероприятий с Домом 

детского и юношеского 

творчества, конкурс «Мои 

спортивные достижения». 

По отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Совместные спортивные 

мероприятия «Папа, мама, 

я- спортивная семья», 

«Спорт в нашей семье», 

игра «Неразлучные 

друзья, взрослые и дети», 

просветительские 

родительские собрания 

«Как взрослеют девочки», 

«Как взрослеют 

мальчики», «Чего нельзя 

мальчикам», 

конференции, обучающие 

семинары. 

По отдельному 

плану 

Кл.руководители, 

родители 

3. Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня обучающихся 

Урочная Уроки окружающего мира 

совместно с 

медицинскими 

работниками, беседы на 

классных часах о режиме 

дня, «Рациональное 

распределение свободного 

времени», профилактика 

сохранения зрения, зубов, 

«Берегите зубы», 

гимнастика для глаз, 

опорно- двигательного 

По отдельному 

плану 

Администрация ОУ, 

педагоги 



аппарата. Составление 

расписания согласно 

требованиям СанПиН 

Работа с 

семьёй 

Родительские собрания на 

темы: «Мы за здоровый 

образ жизни», 

«Закаливание организма», 

«Профилактика 

простудных заболеваний», 

анкетирование, беседы 

«Наследственность и 

здоровье» «Как помочь 

ребенку адаптироваться в 

школе», «Трудности 

адаптации ребенка к 

обучению в 1-ом классе 

По плану 

кл.руководителя 

Кл.руководитель 

4. Формирование у обучающихся знаний о факторах риска для их здоровья 

Урочная Беседы на уроках 

окружающего мира, 

классных часах, уроках 

физкультуры на темы: 

«Возрастные изменения», 

«Поговорим о личном», 

«Взаимоотношения 

человека и окружающей 

среды», «Медицинская 

помощь и обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности», 

«Основные виды травм и 

первая помощь при них», 

«Когда кусают насекомые. 

О клещах», «Как уберечь 

себя и окружающих от 

инфекционных болезней» 

По отдельному 

плану 

Педагоги 

Работа с 

социальными 

партнёрами 

Сотрудничество с 

поликлиникой, 

спортивными 

организациями, 

индивидуальные 

консультации психологов, 

медицинский осмотр 

учащихся 1-4 классов. 

По плану Администрация ОУ 

5. Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление алкоголя и других 

наркотических веществ 

Урочная Профилактические беседы 

о вреде курения, других 

вредных привычек: «Не 

начинай курить!», 

«Пассивное курение», 

«Правда об алкоголе» 

Систематически Кл.руководители 

Внеурочная Инсценирование и По плану Кл.руководители 



конкурс рисунков «За 

здоровый образ жизни», 

«Формирование здорового 

образа жизни младшего 

школьника» - 

родительское собрание. 

6. Формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам собственного роста и развития, состояния здоровья 

Урочная Беседы на уроках 

(окружающий мир, 

физическая культура, 

изобразительное 

искусство) на темы: 

«Жизнедеятельность 

человека», «Общение и 

уверенность в себе», 

«Личность и внутренние 

ресурсы человека», 

«Правильно лечись», 

«Умей предупредить 

болезни». 

Систематически Педагоги 

Внеурочная Викторины на темы: «Я и 

мир вокруг меня», «В 

здоровом теле – здоровый 

дух», выставка «Будь 

здоров!», игра «Навыки 

здорового образа жизни», 

беседа «Гигиенические 

правила и 

предупреждение 

инфекционных 

заболеваний», конкурс 

рисунков и плакатов 

«Здоровый образ жизни» 

«Спорт и моя семья», 

«Мы чистюли», «Я 

здоровье сберегу- сам себе 

я помогу» (праздник 3-4 

классы), «Наше здоровье» 

(командная игра). 

По плану Педагоги 

7. Формирование экологической культуры школьников. 

Урочная Беседы на уроках 

«Окружающий мир»: 

«Животные и растения 

Красной книги», «Планета 

без растений», «Птицы 

зимой», «Поведение в 

природе», «Не загрязняй 

водоемы», «Природные 

богатства и их роль в 

жизни человека», «За что 

я хочу сказать спасибо 

По программе Педагоги 



растениям» и др. 

Внеурочная Конкурсы рисунков и 

презентации: «Мой 

любимый цветок», «Мой 

домашний питомец», 

«Животные Урала», 

«Растения – зеленая 

одежда Земли», «Мир 

глазами юного эколога». 

Акции: «Подкорми птиц 

зимой». Экологический 

паспорт школы, 

озеленение школьных 

кабинетов. 

По плану Педагоги, родители 

Планируемые результаты реализации программы. 

Выпускник начальной школы имеет мотивацию к занятию физкультурой и 

спортом, сохранению своего здоровья, обладает первоначальными гигиеническими 

навыками и знаниями физиологии и гигиены своего тела. 

 Личностные УУД:  

- оценивать важность бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

 -понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и 

творчества;  

- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта;  

Регулятивные УУД: 

 - определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи); 

- использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под 

руководством учителя-консультанта.  

Коммуникативные УУД:  

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ;  

-при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами; 

 - учиться критично относиться к собственному мнению;  

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.);  

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Оценка эффективности реализации программы 
 Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление:  

динамики сезонных заболеваний;  

динамики школьного травматизма;  

утомляемости учащихся и т.п.  

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации программ оздоровительной 

направленности.  



Ожидаемые результаты реализации программы  
Выпускник начальной школы имеет мотивацию к сохранению своего здоровья, 

обладает первоначальными гигиеническими навыками и знаниями физиологии и гигиены 

своего тела.  

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей;  

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;  

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой 

  рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по 

интересам;  

 высокий уровень сплочения детского коллектива;  

 активное участие родителей в делах класса;  

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ 

Антикоррупционное  воспитание 
Антикоррупционное воспитание обучающихся не может быть рассчитано на 

быстрое получение ожидаемого результата. Это - долговременный, стратегический, но и 

самый эффективный по своим возможным последствиям антикоррупционный проект. 

Базовым условием эффективности любого воспитания является его проектирование и 

реализация на системных основаниях. Это условие является таковым и для 

антикоррупционного воспитания, которое также должно представлять собой систему, 

состоящую из соответствующей совокупности компонентов, которые находятся во 

взаимных устойчивых связях и отношениях друг с другом.  

С начала своего формирования и функционирования система антикоррупционного 

воспитания выступила и продолжает выступать как органическая часть правового, 

духовно-нравственного воспитания.  

Цель антикоррупционного воспитания заключается в формировании у 

обучающихся неприятия коррупции как образа мысли и образа действий, поведения, 

формировании гражданского, негативного отношения к коррупции.  

На достижение цели направлено решение следующих задач:  

- формирование у обучающихся политико-правовых знаний антикоррупционного 

профиля;  

- формирование у обучающихся нравственно-этических ценностных основ 

антикоррупционного поведения;  

- формирование у обучающихся опыта конструктивного взаимодействия между 

обучающимися, между обучаемыми и обучающими, опыта нравственно-правового 

решения текущих и перспективных проблем. 

Антикоррупционное воспитание как система деятельности осуществляется в 

контексте следующих направлений:  

 формирование знаний о коррупции, ее исторических корнях и формах, 

особенностях проявления и негативных, разрушающих последствиях в различных сферах 

жизнедеятельности государства, общества, человека с учетом возрастных особенностей 

обучающихся;  

 формирование необходимых для правосообразноого, правомерного поведения 

компетенций: умений распознавать коррупцию как социально- юридическое явление, 

навыков критического анализа и личностной оценки материалов, связанных с явлениями 

коррупции и борьбы с коррупцией в социальной практике, в деятельности 

государственных и общественных организаций;  

 формирование психо-эмоционального неприятия неправомерного, в том числе 

коррупционного поведения;  

 стимулирование мотивации к поведению, соответствующему нравственно-

правовым нормам.  



Основу системы антикоррупционного воспитания в МАОУ СОШ № 19 МГО 

составляют следующие принципы:  

 принцип единства когнитивной, аксиологической, этической и поведенческой 

составляющих воспитательного процесса;  

 принцип целостности, опирающийся как на рациональные, так и на психо-

эмоциональные факторы;  

 принцип целостности, непрерывности, последовательности воспитательных 

воздействий;  принцип дифференцированного подхода к разным возрастным группам 

обучающихся, находящихся на разных уровнях обучения . 

Процесс антикоррупционного воспитания предполагает усвоение и принятие 

обучающимися норм, выраженных в моральных принципах и законах, в качестве 

личностных критериев духовно-нравственного развития, оценки и самооценки, выработку 

навыков правомерного решения жизненных вопросов.  

Метапредметный уровень. Реализуется посредством использования нравственно-

этического и правового потенциалов предметов учебного плана, в том числе 

филологического, естественнонаучного и эстетического циклов.  

Внеурочная деятельность. Реализуется посредством мероприятий, 

обеспечивающих активное участие обучающихся в осуществлении правомерной 

деятельности:  

- через системные формы работы в рамках различных клубов, детских и 

молодежных объединений правовой направленности;  

- через социальные практики: проекты, акции, встречи с представителями 

властных, правовых структур, общественно полезную деятельность;  

- через классные часы по нравственно-этической и правовой проблематике.  

Антикоррупционное воспитание в условиях НОО.  

 Будучи целостным процессом, антикоррупционное воспитание не может не иметь 

определенного своеобразия на уровнях общего образования, проявляющегося в его 

содержании, формах и методах, соотношении информационно-просветительской и 

ценностной составляющих.  

На обеспечение этого своеобразия ориентирует, как уже отмечалось, принцип 

дифференцированного подхода к разным возрастным группам обучающихся, 

находящихся на разных уровнях обучения.  

Антикоррупционное воспитание на уровне начального общего образования. 

 В соответствии с «Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», а также с учетом требований ФГОС НОО в настоящее 

время определены общие задачи воспитания и социализации младших школьников.  

В ходе формирования личностной культуры обучающегося в начальной школе 

выделяют такие важные задачи, как: 

  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности обучающегося поступать 

согласно своей совести; 

 формирование осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;  

 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 способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата. В рамках 



воспитательного процесса педагогическим работникам начальной ступени общего 

образования необходимо обратить внимание на решение задач антикоррупционного 

воспитания, определенных «Национальной стратегией противодействия коррупции РФ».  

Следует иметь в виду, что на уровне начального общего образования понятия 

«коррупция» и «антикоррупция» не используются, знания обучающихся о коррупции, 

если и есть, то обрывочны.   

Задачи антикоррупционного воспитания решаются в рамках следующих 

направлений программы:  

1. Формирование гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг11 перед 

Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; свобода и 

ответственность; неподкупность, честность, доверие к людям.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

бескорыстие; великодушие; взаимопомощь; свобода совести и вероисповедания.  

Для решения задач антикоррупционного воспитания педагоги используют 

следующие виды деятельности и формы занятий:  

Виды деятельности Формы занятий 

Ознакомление с жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, обязанностей гражданина 

Беседы, просмотр кинофильмов, в процессе 

изучения учебных и вариативных 

предметов 

Получение первоначального представления 

о традиционных моральных нормах 

В процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, 

этические беседы, участие в творческой 

деятельности (театрализованные 

постановки, литературно-музыкальные 

композиции) 

Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков 

Беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, наблюдение и обсуждение в 

педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей 

Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы 

Участие в коллективных играх, опыт 

совместной деятельности 

Посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия 

Социальные проекты (на уровне класса, 

школы)  

Использование воспитательного потенциала учебных предметов 

Для решения задач антикоррупционного воспитания в начальной школе 

приоритетное значение имеет такой учебный предмет, как «Литературное чтение». Он 

располагает совокупностью средств, направленных на формирование нравственных 

убеждений, к которым относятся рассказы на этическую тему, этические беседы.  

Рассказы на этическую тему помогают воспитанникам понять и усвоить смысл 

моральных оценок и норм поведения. Они служат источником знаний, способом 

использования положительного примера в воспитании, обогащают нравственный опыт 

личности опытом других людей. 

 Цель этической беседы – углубление, упрочение нравственных понятий, 

обобщение и закрепление знаний, формирование системы нравственных взглядов и 

убеждений. Особенность проведения этических бесед в начальных классах состоит в том, 

что в них можно включать инсценировки, декламацию. Но при этом не следует забывать, 

что в этической беседе должен преобладать живой обмен мнениями, диалог.  



Неотъемлемой частью учебной деятельности в начальных классах является чтение 

и разбор статей, рассказов, стихотворений, сказок из учебных книг, которые помогают 

детям понять и оценить нравственные поступки людей. Дети читают и обсуждают тексты, 

в которых ставятся в доступной для них форме вопросы о справедливости, честности, 

товариществе, дружбе, порядочности, бескорыстии.  

Таблица 1  

Система формирования нравственных представлений, нравственных качеств 

ребенка на уроках литературного чтения  

Нравственные 

качества 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Великодушие, 

сердечность, 

добродушие 

И. А. Крылов. 

«Чиж и голубь»; 

Л. Н. Толстой. 

«Лев и мышь» и 

др. 

Н. Артюхова. 

«Большая 

береза»; В. 

Драгунский. 

«Надо иметь 

чувство 

юмора»; 

В. Берестов. 

«Бабушка Катя» 

и др. 

Русские 

народные 

сказка «Сивка- 

бурка», 

«Хаврошечка», 

«Царевна- 

лягушка»; К. 

Паустовский. 

«Заячьи лапы» 

и др. 

Д. Мамин- 

Сибиряк. 

«Приемыш», 

«Серая шейка»; 

С. Аксаков. 

«Аленький 

цветочек»; А.С. 

Пушкин. 

«Сказка о царе 

Салтане…»; К. 

Паустовский. 

«Растрепанный 

воробей» 

Долг, честность, 

ответственность 

И. Токмакова. 

«Это ничья 

кошка»; В. 

Осеева. «Синие 

листья», 

«Печенье»; Л. 

Н. Толстой. 

«Старый дед и 

внучек» и др. 

М. Зощенко. 

«Не надо 

врать»; русские 

народные 

сказки «Гуси- 

лебеди», 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка»; Л. 

Толстой. 

«Прыжок», 

«Акула» и др. 

Е. Шварц. 

«Сказка о 

потерянном 

времени»; А. 

Платонов. 

«Неизвестный 

цветок»: П. 

Ершов. «Конек- 

горбунок» и др. 

А. Сент- 

Экзюпери. 

«Маленький 

принц»; О. 

Генри. «Дары 

волхвов»; А. С. 

Пушкин. 

«Сказка о 

золотом 

петушке» и др. 

Совесть, честь, 

достоинство, 

милосердие, 

бескорыстие 

Л. Н. Толстой. 

«Косточка», 

«Старый дед и 

внучек»; 

русская 

народная сказка 

«Лиса и козел» 

и др. 

Б. Заходер. 

«Серая 

Звездочка»; Н. 

Артюхова. 

«Большая 

береза»; А. 

Чехов. 

«Мальчики» и 

др. 

Б. Житков. «Как 

я ловил 

человечков»; К. 

Паустовский. 

«Теплый хлеб»; 

Р. Киплинг. 

«Маугли» и др. 

Ю. Нагибин. 

«Заброшенная 

дорога»; А.С. 

Пушкин. 

«Сказка о царе 

Салтане...» и др. 

 

Благоприятный контекст для антикоррупционного воспитания создает и учебный 

предмет «Окружающий мир». В результате изучения материалов блока «Человек и 

общество» у обучающихся формируются представления о добре и зле, чести и бесчестии, 

справедливости и несправедливости, о ценности дружбы, согласия, взаимной помощи, 

бескорыстия.  



В содержании некоторых разделов программы предусмотрено изучение ряда тем, 

способствующих формированию элементов антикоррупционного сознания.  

Таблица 2  

Разделы программы Изучаемые темы 

Я - школьник Друг, друзья, взаимоотношения между 

ними. Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных 

местах. Ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи 

Человек – член общества Взаимоотношение человека с другими 

людьми. Культура общения. Уважение к 

чужому мнению. Первые коллективы 

людей. Многообразие видов деятельности 

людей. Человек – создатель и носитель 

культуры 

Наша родина – Россия, Российская 

Федерация 

Права и обязанности граждан России. Права 

ребенка. 

Страницы истории Отечества Выдающиеся люди разных эпох. 

Понятие «честь страны» 

 

Внеурочная деятельность  

В процессе внеурочной деятельности обучающийся должен научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения и др. Осуществляя антикоррупционное воспитание в ее 

рамках, классный руководитель заранее предусматривает включение в программу 

воспитательных действий комплекса классных часов указанной тематики.  

Рекомендуется также предусмотреть антикоррупционную тематику в цикле 

родительских собраний.  

Таблица 3 Примерная тематика мероприятий 

Основная тема 

года 

Темы классных часов Родительское 

собрание (в 

дискуссионной 

форме) 

1-й класс 

«Верному другу 

цены нет» 

«Твои новые 

друзья» 

«Подарок 

другу» 

«Без друзей 

меня чуть- чуть, 

а с друзьями – 

много!» 

«Школьная 

отметка: за и 

против» (оценка 

и отметка) 

2-й класс 

«Твори добро» 

   «Если добрый 

ты - это 

хорошо» 

«Учимся 

говорить 

«спасибо» 

«Жизнь дана на 

добрые дела» 

«Поощрение и 

наказание» 

(родительские 

ошибки) 

3-й класс 

«Честность 

всего дороже» 

«Можно и 

нельзя. Хочу и 

надо» 

«Честен тот, кто 

работает на 

совесть» 

«Деньги: свои и 

чужие» 

«Воспитание 

трудолюбия в 

семье. Как 

воспитать себе 

помощника?» 

4-й класс «Что 

такое 

бескорыстие?» 

«Для себя или 

для других?» 

«Мы все 

разные, но у нас 

равные права» 

«Любая ли 

работа должна 

быть 

оплачена?» 

«Ребенок 

учится тому, 

что видит у себя 

в дому» (стили 

семейного 

воспитания) 



В итоге могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты:  

- сформированы начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения;  

- накоплен нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

- сформировано неравнодушное отношение к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

- утверждена способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


