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осуществляющей образовательную деятельность, в части формирования 

основ духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 

воспитания младших школьников (достижение планируемых 

результатов духовно- нравственного развития, воспитания) 

Критерии и показатели эффективности деятельности школы 

   по обеспечению духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ

 ЭКОЛОГИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры, сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся при получении начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику МКОУ «Краснознаменская СОШ», запросы 

участников образовательных отношений 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Цели и задачи коррекционной работы  школы с обучающимися на 

уровне начального общего образования 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в школе и 

освоение ими основной образовательной программы начального общего 

образования  

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в  условиях образовательной  деятельности,  включающая   психолого-медико- педагогическое  обследование  детей  с целью  выявления   их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

детей, их успешности в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий Описание специальных  условий обучения и  

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование 

адаптированных образовательных программ начального общего  образования и   методов  обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,  технических средств   обучения   коллективного   и 

индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 

техническую помощь, 
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проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МКОУ «КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА» 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся при получении начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования (Программа 

формирования УУД) конкретизирует требования ФГОС начального общего 

образования к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и раскрывает 

технологический аспект формирования УУД в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает 

реализацию системно-деятельностного подхода, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не 

хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и 

эффективно осваивать способы деятельности (новые умения) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно 

решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Формирование универсальных учебных действий происходит в процессе 

освоения обучающимися предметных планируемых результатов в рамках 

отдельных учебных предметов. При этом полноценное формирование 

универсальных учебных действий у обучающихся возможно при реализации 

системно-деятельностного подхода на всех без исключения учебных предметах, 

курсах внеурочной деятельности и при проведении воспитательных 

мероприятий. Вместе с тем, освоенные предметные результаты (знания, умения 

и компетенции) рассматриваются как поле для применения сформированных 

универсальных учебных действий обучающимися для решения широкого круга 

практических и познавательных задач. 

Программа формирования УУД в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования включает: 

• описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования; 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 
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• описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении начального общего образования 

 

Включение в основную образовательную программу начального общего 

образования раздела, раскрывающего подходы к формированию универсальных 

учебных действий, обусловлено сменой образовательной парадигмы в связи с 

переходом к информационному обществу. В новых условиях знания, умения и 

навыки не могут являться единственными и основными итогами образования. 

Произошел переход к пониманию образования как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 

требования рынка труда. 

Происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному включению их в решение проблем с 

целью выработки определенных решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в 

образовательной деятельности. Таким образом, при реализации основной 

образовательной программы необходимо учитывать изменение ценностных 

ориентиров содержания образования как в деятельности учителя, так и в 

деятельности обучающихся. 

Ценность – положительная или отрицательная значимость объектов 

окружающего мира для человека, класса, группы, общества в целом, 

определяемая не их свойствами самими по себе, а их вовлеченностью в сферу 

человеческой жизнедеятельности, интересов и потребностей, социальных 

отношений. 

Ориентир – избранная цель в жизни, поведении. 

Ценностные ориентиры обеспечивают целостность и устойчивость 

личности, определяют структуры сознания и программы и стратегии 

деятельности, контролируют и организуют мотивационную сферу, 

инструментальные ориентации на конкретные объекты и (или) виды 

деятельности и общения как средство достижения целей. 

Ценностные ориентации – это, прежде всего, предпочтения или отвержения 

определенных смыслов как жизнеорганизующих начал и (не) готовность вести 

себя в соответствии c ними [Новейший философский словарь. – 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/]. 

Ценностным ориентиром педагога, реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования, является 

освоение и применение системно-деятельностного подхода, обеспечивающего 

учащимся достижение личностных и метапредметных результатов. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/
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Ценностные ориентиры содержания начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы. При определении ценностных ориентиров 

содержания начального общего образования учитываются национальные, 

региональные и этнокультурные особенности Курганской области. Ценностные 

ориентиры отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

✓ чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

✓ восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

✓ чувства гордости за свою малую родину, уважения истории и культуры 

народов, проживающих на территории Курганской области; 

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

✓ доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

✓ уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

✓ принятия и уважения ценностей семьи и школы, коллектива и общества 

и стремления следовать им; 

✓ ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

✓ формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

✓ развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

✓ формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

✓ формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 
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✓ развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

✓ формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

✓ формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в 

образовательной деятельности, осуществление познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования универсальных учебных 

действий обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования определяют 

структуру универсальных учебных действий (таблица 1) 

Таблица 1 

Взаимосвязь ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования и видов универсальных учебных действий 

 
Ценностные ориентиры содержания 

начального 
общего образования 

Виды универсальных 

учебных 
действий 

Формирование основ гражданской

 идентичности личности. 
Развитие ценностно-смысловой сферы личности. 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности. 

Личностные

 универсальн

ые учебные действия. 

 
Развитие умения учиться. 

Регулятивные

 универсальн

ые учебные действия. 

Познавательные

 универсальн

ые учебные действия. 

Формирование психологических условий
 развития 
общения, сотрудничества. 

Коммуникативные
 универсальн
ые 
учебные действия 

 

Понятие «универсальные учебные действия». 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 
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знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 
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областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную 

цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться – 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение 

успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося 

независимо от ее специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

следующие блоки: регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? — и уметь на него отвечать; 
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• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. Они связаны с 

основными структурными компонентами учебной деятельности – мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

К регулятивным универсальным учебным действиям относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

• контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, другими обучающимися; 

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и 

что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы; 

• познавательная рефлексия – рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

• общеучебные универсальные действия, которые включают: 

✓ самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

✓ поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных 

в начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

✓ структурирование знаний; 

✓ осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

✓ выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 
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✓ смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально- 

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

• знаково-символические действия, которые включают: 

✓ моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая модели); 

✓ преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

• логические универсальные действия, которым относятся: 

✓ анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

✓ синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

✓ выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

✓ подведение под понятие, выведение следствий; 

✓ установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

✓ построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

✓ доказательство; 

✓ выдвижение гипотез и их обоснование; 

• постановка и решение проблем, к которым относятся: 

✓ формулирование проблемы; 

✓ самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация; 



13 
 

• управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 

в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается 

способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих 

и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно- 

познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. 

Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий в программе развития универсальных учебных действий следует 

уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные 

достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. Виды универсальных учебных действий 

коррелируют с планируемыми результатами (рис. 1). 
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Универсальные 

учебные действия 

 Планируем

ые 

результаты 

Личностные Личностные 

Регулятивные Матапредметные 

Познавательные Предметные 

Коммуникативные  

 

Рис. 1. Взаимосвязь между планируемыми результатами и видами универсальных учебных 

действий 

При формировании раздела «Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования» данные 

взаимосвязи были учтены, личностные и метапредметные планируемые 

результаты были сгруппированы по видам универсальных учебных действий. 

При структурировании планируемых результатов учитывалось, что 

программа формирования универсальных учебных действий включает два 

подраздела «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся». 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Образовательная деятельность определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

 

2.1.3. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые 

задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий» - раскрывает механизмы 

реализации программы в практической деятельности учителя начальных 

классов. 

В типовых задачах целесообразно выделить две части в соответствии с 

группами планируемых результатов: 

• типовые задачи формирования личностных универсальных учебных 

действий; 

• типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
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2.1.3.1. Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Особенностью данных задач является то, что они должны раскрывать 

способы организации деятельности обучающихся – учебной деятельности, 

учебного сотрудничества и проектной деятельности, наряду с этим типовые 

задачи должны обеспечить обучающимся освоение продуктивных способов 

работы с текстом и использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

Возможно выделить два подхода к определению понятия «типовые задачи 

формирования универсальных учебных действия»: 

✓ типовые задачи – это отдельные задания, которые можно использовать в 

образовательной деятельности для формирования отдельных учебных 

действий; 

✓ типовые задачи – это системообразующий компонент программы, 

характеризующий способы деятельности учителя, обеспечивающие 

достижение обучающимися метапредметных результатов. 

В данной основной образовательной программе описание типовых задач 

представлено в соответствии со вторым подходом, так как данный подход 

позволяет охарактеризовать способы деятельности учителя, целенаправленно 

формирующего все виды универсальных учебных действий, и 

систематизировать их. 

Типовые задачи – это способы деятельности учителя (методы, учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, приемы, образовательные 

технологии, информационно-коммуникационные технологии), 

обеспечивающие формирование у учащихся универсальных учебных действий. 

Типовые задачи должны быть распределены по всем предметам учебного 

плана и на всех курсах внеурочной деятельности. Распределение типовых задач 

внутри предмета/курса внеурочной деятельности должно обеспечивать 

планомерное формирование регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий в течение учебного года. 

Системно-деятельностный подход предполагает, что учащиеся с первого 

класса включаются во все перечисленные виды деятельности, поэтому 

применение большего числа типовых задач осуществляется с первого по 

четвертый класс, усложняется лишь содержание предметного материала. 

Достижение метапредметных планируемых результатов обеспечивается 

систематическим использованием на всех уроках и курсах внеурочной 

деятельности типовых задач формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Перечень типовых задач, обеспечивающих формирование универсальных 

учебных действий, представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 
 

Универсальное 

учебное 
действие 

Типовые задачи формирования универсальных 

учебных 
действий 
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Универсальное 

учебное 
действие 

Типовые задачи формирования универсальных 

учебных 
действий 

1. Регулятивные 

1.1. Целеполагание Постановка и решение учебной задачи 

1.2. Планирование Постановка и решение учебной задачи 
Проектные задачи / групповые проекты 

1.3. 

Прогнозирование 

Технология безотметочного оценивания
 (прием 
«Прогностическая самооценка») 

1.4. Контроль Технология безотметочного оценивания
 (приемы 

«Взаимоконтроль устных ответов», «Пошаговый 

взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», 

«Проверь себя») 

1.5. Коррекция Технология безотметочного   оценивания   (прием   
«Пошаговый 
взаимоконтроль при работе с алгоритмом») 

1.6. Оценка Технология безотметочного оценивания
 (приемы 

«Ретроспективная самооценка», «Комментирование

 устных ответов», «Гибкая система 

балльной оценки») 

1.7.

 Рефлекс

ия способов и 

условий 
действия 

Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача
 на 

«Рефлексию» 

2. Познавательные 

2.1. Общеучебные Постановка и решение учебной 
задачи Проектные задачи / 

групповые проекты 

Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные 

установки, коммуникацию, на сотрудничество
 Теория 
формирования умственных действий 

2.2.
 Знаков

о- символические 

Постановка и решение учебных задач, включающая 
моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, 

кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.) 

2.3. Логические Постановка и решение учебной задачи 

Учебные задания, формирующие логические

 универсальные действия 

2.4. Постановка
 и 
решение проблемы 

Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на 
решение 
проблем 

3. Коммуникативные 

 Учебное сотрудничество, в том числе учебно-познавательная 

(учебно-практическая) задача на сотрудничество 

Постановка и решение учебной 

задачи Проектные задачи / 

групповые проекты 
4. Чтение. Работа с текстом (работа с информацией) 

4.1.
 Поис

Составление плана текста 
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к 
информации 

4.2.

 Пониман

ие прочитанного 

Приемы «Внимание к   слову», «Знакомство с 

заголовком», 
«Пометки на полях», «Диалог с текстом» 

4.3. Преобразование 
и интерпретация 
информации 

Работа с таблицами, схемами, рисунками, ментальными картами 

4.4.
 Оцен
ка 
информации 

Учебное сотрудничество 
Проектные задачи 

5. Формирование ИКТ-компетентности (применение информационно- 
коммуникационных технологий) 

5.1. Знакомство
 со 
средствами
 ИК
Т, 

Включение и выключение цифрового устройства, компьютера 
Выбор необходимых для решения задачи и запуск программ 
с 
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Универсальное 

учебное 
действие 

Типовые задачи формирования универсальных 

учебных 
действий 

гигиена работы с компьютером рабочего стола и из меню «Пуск», использование технологии 

DragandDrop 
Организация рабочего места и энергосбережение 

Рациональная организация информации в файловой системе 

компьютера: создание, именование и использование имен 

файлов и папок (поиск в файловой системе, выбор, открытие, 

сохранение открытого объекта) для хранения цифровой 

коллекции 
Копирование, переименование и удаление файлов 

5.2. Технология 

ввода информации в 

компьютер:

 вв

од текста, запись 

звука, изображения, 

цифровых данных 

Подключение устройств ИКТ (карт памяти), перенос файлов 

в компьютер для ввода информационных объектов 

Извлечение хранящейся в устройстве ИКТ цифровой 

информации для воспроизведения

 (просмотр, прослушивание, вывод

 на печать) зафиксированной информации (открывание 

объекта) Сохранение информационных объектов 

Работа в компьютерной программе, позволяющей

 набирать тексты с использованием клавиатуры 

Создание и редактирование текста в текстовом редакторе 

(удаление, замена и вставка букв и слов) с использованием 

экранного перевода отдельных слов 

Оцифровка текстового документа или изображения 

(сканирование) 



19 
 

5.3. Обработка и поиск информации Соответствие информационного объекта цели

 фиксации информации 

Подключение устройств ИКТ (в том числе флешкарт) 

Цифровая фиксация (запись) информации (звуков и 

изображений) при помощи цифровой

 фотовидеокамеры, веб-камеры, диктофона, 

наушников и микрофона, цифрового микроскопа Фото- и 

видеофиксация результатов наблюдений (в том числе 

микрообъектов) 

Фиксация изображения экрана (скриншот) 

Сбор числовых данных с помощью цифровыхдатчиков и наглядное представление полученной информации 

Фиксация собранных числовых данных в электронной таблице, 

обобщение и анализ данных на диаграмме 
Моделирование в виртуальной лаборатории 

Нахождение результата вычислений с применением 

калькулятора (в том числе с использованием стандартной 

компьютерной программы) 

Оценка качества визуального ряда и уместности содержания 

медиасопровождения 

Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать 

тексты с применением основных правил оформления (выбор 

шрифта, начертания, размера, цвета текста, расстановка 

пробелов относительно знаков препинания, использование 

абзацного отступа) 

Редактирование текста (удаление, замена и вставка букв и слов) 

с использованием полуавтоматического орфографического 

контроля 

Добавление в сообщение информации, полученной при 

переходе по гиперссылке из заданных гипертекстовых 

документов Создание гиперссылки в текстовом документе 
Поиск информационного объекта по имени, типу, дате 
создания 
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Универсальное 

учебное 
действие 

Типовые задачи формирования универсальных 

учебных 
действий 

 файла 

Работа в компьютерной программе (веб-браузере), 

позволяющей организовать поиск дополнительной информации 

в контролируемом учебном информационном пространстве 

сети Интернет 

Формулирование поискового запроса 

Составление списка используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок) 

Создание банка данных для решения познавательных задач 

Соответствие информационного объекта цели

 фиксации информации 

5.4.

 Создан

ие, представление и передача сообщений 

Создание сообщения на заданную тему с использованием 

полученной информации, добавлением новой информации из 

доступных электронных справочных источников 

Цитирование информации (источника) с соблюдением 
авторских прав 

Создание и размещение текстового или медиасообщения в 

информационно-образовательной среде класса (школы). 

Комментирование сообщений с соблюдением правил сетевой 

коммуникации 

Создание электронного почтового сообщения 

Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать и 

редактировать видеоцепочки: редактирование иллюстративного 

ряда в редакторе презентаций при создании сообщения (для 

аудиовизуального сопровождения выступления) 

Работа в компьютерной программе с простыми 

геометрическими объектами: построение, изменение, измерение 

геометрических объектов, создание схемы из геометрических 

объектов 

Создание хронологических последовательностей (лент 

времени) и ментальных карт (в том числе в социальных 

сервисах) 

Получение и использование данных цифровой географической 

карты 

Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать и 

редактировать графические изображения (вырезать из 

изображения нужную часть, уменьшать и увеличивать размер 

изображения) 

Создание сообщения на заданную тему с использованием 

полученной информации, добавлением новой информации из 

доступных электронных справочных источников 

Цитирование информации (источника) с соблюдением 

авторских прав 

Создание и размещение текстового или медиасообщения в 

информационно-образовательной среде класса (школы). 

Комментирование сообщений с соблюдением правил сетевой 

коммуникации 
Создание электронного почтового сообщения 

Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать и 

редактировать видеоцепочки: редактирование иллюстративного 

ряда в редакторе презентаций при создании сообщения (для 
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аудиовизуального сопровождения выступления) 

5.5.
 Планирован
ие 

Определение последовательности выполнения действий 
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Универсальное 

учебное 
действие 

Типовые задачи формирования универсальных 

учебных 
действий 

деятельности, 

управление и организация 

Исполнение, редактирование алгоритмов (линейных, с 

ветвлением, циклических, с заданными параметрами) для 

знакомых формальных исполнителей 

Создание алгоритмов (линейных, с ветвлением, циклических, с 
заданными параметрами) для знакомых формальных 
исполнителей 

 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий обеспечат обучающимся 

достижение метапредметных планируемых результатов, если будут 

систематически использоваться в рамках урочной и внеурочной деятельности 

(таблица 3). 

Перечень типовых задач составлен на основе работ Д. Б. Эльконина, В. В. 

Давыдова, П. Я. Гальперина, Г. А. Цукерман, Г. Г. Граник, О. Б. Логиновой, А. 

Б. Воронцова, К. Н. Поливановой и др. 
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Таблица 3 

Применение типовых задач в урочной и внеурочной деятельности 

 

Виды деятельности 
Типовые 

задачи 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 
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Урочная 

деятельнос

ть 

Постановка и решение учебной задачи 

Теория 

формирования 

умственных 

действий 

Учебное 

сотрудничест

во 

Технология 

безотметочного 

оценивания

 (прие

мы 

«Ретроспективн

ая самооценка», 

«Взаимоконтроль 
устных

 ответо

в», 

«Пошаговый 

взаимоконтроль

 п

ри работе с 

алгоритмом», 

«Работа с 

эталоном») 

Учебно- 

познавательные 

(практические)

 задачи на

 ценностн

ые установки,  

 на 

сотрудничество 

Моделирование 

Постановка и 
решение учебной задачи 

Теория 

формирования 

умственных действий 

Учебное 
сотрудничест

во 

Технология 

безотметочного 

оценивания

 (прие

мы 

«Ретроспективн

ая самооценка», 

«Прогностическ

ая самооценка», 

«Взаимоконтроль 

устных ответов», 

«Комментирование 

устных

 ответо

в», 

«Пошаговый 

взаимоконтроль

 при работе с

 алгоритмом», 

«Работа с

 эталоном», 

«Гибкая

 систе

ма балльной оценки») 

Учебно- 

познавательные 

(практические) задачи 

Постановка и решение 
учебной задачи 

Теория формирования 

умственных действий 

Учебное 

сотрудничество 
Технология 

безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическ

ая самооценка», 

«Взаимоконтроль устных 

ответов», 

«Комментирование устных

 ответо

в», 

«Пошаговый 

взаимоконтроль при 

работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», 

«Гибкая система

 балльной 
оценки») 

Учебно-познавательные 

(практические) задачи

 на 

ценностные 

 установк

и, коммуникацию,  

 на 

сотрудничество,

 

на рефлексию, на решение 

проблем 

Постановка и решение 
учебной задачи 

Теория формирования 

умственных действий 

Учебное 

сотрудничество 
Технология 

безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическ

ая самооценка», 

«Взаимоконтроль устных 

ответов», 

«Комментирование устных

 ответо

в», 

«Пошаговый 

взаимоконтроль при 

работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», 

«Гибкая система

 балльной 
оценки») 

Учебно-познавательные 

(практические) задачи

 на 

ценностные 

 установк

и, коммуникацию,  

 на 

сотрудничество,

 

на рефлексию, на решение 

проблем 
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(создание

 пиктограм

м, схем-опор, 

 кратких 
записей и т.п.) 

на 

ценностные

 установ

ки, на сотрудничество 

Моделирование 
(создание 

Моделирование 
(создание 
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Виды деятельности 
Типовые 

задачи 
1 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 

 Учебные

 задан

ия, формирующие 

логические 

универсальные 

действия 

Проектные задачи / 

групповые проекты 

Приемы работы с 

текстом «Внимание к 

слову»,«Знакомство с 

заголовком» 

Применение 

информационно- 

коммуникационн

ых технологий 

Моделирование 

(создание

 алгоритм

ов, пиктограмм, 

 схем-

опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных 

карт и т.п.) 

Учебные 

задания,формирующи

е логические 

универсальные 

действия 

Проектные задачи / 

групповые проекты 

Составление плана 

текста 

Приемы работы с 

текстом «Внимание к 

слову», «Знакомство с 

заголовком» 

Применение 

информационно- 

коммуникационн

ых технологий 

алгоритмов, 

пиктограмм,схем-опор, 

кратких записей,

 таблиц, 

ментальных карт и т.п.) 

Учебные

 задан

ия, формирующие 

логические универсальные 

действия 

Проектные задачи / 

групповые проекты 

Составление плана 

текста Приемы работы 

с текстом 

«Внимание к

 слову», 

«Знакомство с 

заголовком», 

«Пометки на

 полях», 

«Диалог с текстом» 

Применение 

информационно- 

коммуникационн

ых технологий 

алгоритмов, 

пиктограмм,схем-опор, 

кратких записей,

 таблиц, 

ментальных карт и т.п.) 

Учебные

 задан

ия, формирующие 

логические универсальные 

действия 

Проектные задачи / 

групповые проекты 

Составление плана 

текста Приемы работы с 

текстом 

«Внимание к

 слову», 

«Знакомство с 

заголовком», 

«Пометки на

 полях», 

«Диалог с текстом» 

Применение 

информационно- 

коммуникационн

ых технологий 
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Урочная

 

и 

внеурочна

я 

деятельнос

ть 

Учебное 

сотрудничест

во 

Технология 

безотметочного 

оценивания

 (прие

мы 

«Ретроспективн

ая самооценка») 

Учебно- 

познавательные 

(практические)

 зада

чи 
на
 ценностн
ые 

Учебное 

сотрудничест

во 

Технология 

безотметочного 

оценивания

 (прие

мы 

«Ретроспективн

ая самооценка», 

«Прогностическ

ая самооценка») 
Учебно- 

познавательные 

Учебное 

сотрудничество 

Технология 

безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическ

ая самооценка») 

Учебно-познавательные 

(практические) задачи

 на 

ценностные 

 установк

и, 
коммуникацию,
 
на 

Учебное 

сотрудничество 

Технология 

безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическ

ая самооценка») 

Учебно-познавательные 

(практические) задачи

 на 

ценностные 

 установк

и, 
коммуникацию,
 
на 
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Виды деятельности 
Типовые 

задачи 
1 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 

 установки,

 

на сотрудничество 

Моделирование 

Проектные задачи 

/ 

групповые 

проекты 

Применение 

информационно- 

коммуникационн

ых технологий 

(практические) задачи 

на ценностные 

установки, на 

сотрудничество 

Моделирование 

Проектные задачи / 

групповые 

проекты 

Применение 

информационно- 
коммуникационн

ых 
технологий 

сотрудничество, на 

решение проблем 

Моделирование 

Проектные задачи / 

групповые проекты 

Применениеинформаци

он 

но-

коммуникационных 

технологий 

сотрудничество, на 

решение проблем 

Моделирование 

Проектные задачи / 

групповые проекты 

Применениеинформаци

он 

но-

коммуникационных 

технологий 

Внеурочная 

деятельность 

(внеурочная 

деятельность

 

не тождественна 

учебной 

деятельности, 

поэтому включает 

не только 

перечисленные 

типовые задачи,

 но 

предусматривает 

другие

 ви

ды деятельности) 

Игровая 

деятельность 

Трудовая 

деятельность 

Общение 

Творческ

ая 

деятельнос

ть 

Ценностно

- 

ориентировочная 

Игровая 

деятельность 

Трудовая 

деятельность 

Общение 

Творческ

ая 

деятельнос

ть 

Ценностно

- 

ориентировочная 

Игровая 

деятельность 

Трудовая 

деятельность 

Общение 

Творческая 

деятельность 

Ценностно- 
ориентировочная 

Игровая 

деятельность 

Трудовая 

деятельность 

Общение 

Творческая 

деятельность 

Ценностно- 
ориентировочная 
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2.1.3.2. Типовые задачи формирования личностных универсальных 

учебных действий 

 

Особенностью личностных универсальных учебных действий является то, 

что они формируются не только в учебной, но и в других видах деятельности: в 

игровой, трудовой, общении, творческой, ценностно-ориентировочной. Таким 

образом, достижение личностных планируемых результатов обеспечивается 

комплексом урочной, внеурочной и воспитательной деятельности 

(деятельности классного руководителя). 

Систематическое применение типовых задач формирования регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает частичное формирование личностных универсальных учебных 

действий у обучающихся (таблица 4). 

Таблица 4 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивающие 

достижение личностных УУД 

 
Характеристики личностного 

развития обучающихся начальной 

школы 

Типовые задачи формирования 

регулятивных, 

познавательных и 
коммуникативных 

УУД 

Самоопределение 

Развитие Я-концепции и самооценки 

личности: формирование адекватной 

позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия 

Технология безотметочного оценивания 

(приемы «Ретроспективная

 самооценка», 
«Прогностическая

 самооценка
», 

«Взаимоконтроль устных

 ответов», 

«Комментирование устных

 ответов», 

«Пошаговый взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с эталоном», 

«Проверь себя», «Гибкая система балльной 

оценки») 

Учебно-познавательные    

(практические) 

задачи на ценностные установки, на 

рефлексию 
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Смыслообразование 

Формирование ценностных ориентиров 

и смыслов учебной деятельности на 

основе: 

развития познавательных интересов, 

учебных мотивов; 

формирования мотивов достижения и 

социального признания; 

мотива, реализующего потребность в 

социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности 

Постановка и решение учебной задачи 

Теория формирования
 умственных 

действий 

Технология безотметочного оценивания 

(приемы «Ретроспективная

 самооценка», 
«Прогностическая
 самооценка

», 

«Взаимоконтроль устных

 ответов», 

«Комментирование устных

 ответов», 

«Пошаговый взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с эталоном», 

«Проверь себя», «Гибкая система балльной 

оценки») 

Учебно-познавательные (практические) 

задачи на коммуникацию, на 

сотрудничество 
Проектные задачи / групповые проекты 

Нравственно-этическое

 оцениван
ие включает: 

знание основных 

 моральных 

норм(справедливое
 распределение, 
взаимопомощь, правдивость,
 честность, 

Учебно-познавательные (практические) 

задачи на ценностные установки, на 

сотрудничество 

Учебное сотрудничество 
Приемы работы   с   текстом   «Диалог   
с 
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Характеристики личностного 

развития обучающихся начальной 

школы 

Типовые задачи формирования 

регулятивных, познавательных 

и коммуникативных УУД 

ответственность); 

выделение нравственного содержания 

поступков на основе различения 

конвенциональных, персональных и 

моральных норм; 

развитие доброжелательности, доверия 

и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи 
тем, кто в ней нуждается 

текстом» 

 

Наряду с использованием типовых задач первого типа, необходимо 

учитывать, что полноценное формирование личностных результатов 

обеспечивается в ходе освоения предметных знаний (урочная деятельность) и 

проведении воспитательных мероприятий. При формировании личностных 

универсальных учебных действий необходимо учитывать, что в содержании 

данной деятельности определяется тремя компонентами: знаниевым, 

мотивационным и деятельностным (таблица 5). 
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Таблица 5 

Знаниевый, мотивационный и деятельностный компоненты личностных результатов обучающихся 1-4 классов 

 
№ Критерии 

сформирова

н- 
ности 

Личностные результаты обучающихся 1–4 
классов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

1 
 

Самоопределен

и е (личностное, 

профессиональ- 

ное, жизненное) 

1.1. Наличие 

внешней мотивации 

к познанию основ 

гражданской 

идентичности. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание, что 

живёт в России, 

Курганской 

области, является 

россиянином; 

– знание символов 

России (герб, гимн, 

флаг); 

– знание 

названия 

столицы 

России. 

Мотивационны

й компонент: 

– проявляется 

желание изучения 

родного края. 

Деятельностный 

компонент: 

– принятие 

1.1. Проявление 

желания к участию в 

гражданских акциях. 

Знаниевый компонент: 

– наличие начальных 

знаний о географии страны 

и родного края. 

Мотивационный компонент: 

– проявление 

желания к участию в 

гражданских акциях. 

Деятельностный 

компонент: 

– выполнение 

поручений и охотное 

участие во всех 

гражданских акциях. 

1.1. Появление 

внутреннего мотива 

для познания основ 

гражданской 

идентичности. 

Знаниевый 

компонент: 

– наличие начальных 

знаний об истории 

России и родного края 

(согласно 

программному 

материалу); 

– знание о 

профессиях 

Курганской 

области. 

Мотивационный 

компонент: 

– появляется 

внутренний мотив для 

познания основ 

гражданской 

идентичности. 

Деятельностн

ый компонент: 

– проявление 

1.1. Сформированность 

основ российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ, историю России 

и родного края. 

Знаниевый компонент: 

– знание о том, что 

является 

гражданином 

великой России; 

– может привести 

примеры из истории и 

сегодняшнего дня 

России, доказывающие 

её силу и мощь; 

– знает особые формы 

культурно-

исторической, 

социальной и 

духовной жизни своего 

родного села, города, 

района, области. 

Мотивационн

ый компонент: 
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участия в делах, 

связанных с 

празднованием 

знаменательных 

дат России. 

творчества в создании 

индивидуальных и 

групповых проектов о 

Родине и родном крае. 

– высказыва

ет 

инициативу 

в 
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№ Критерии 

сформирова

н- ности 

Личностные результаты обучающихся 1–4 
классов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

     разворачивании 

социально значимых 

проектов, направленных 

на совершенствование 

родного края. 

Деятельностн

ый компонент: 

– организация и 

активное участие в 

социально значимых 

делах; 

– демонстрация чувства 

гордости за свою 

Родину, родной край, 

обладающими 

достижениями в 

различных сферах, как 

на протяжении 

многовековой истории, 

так и в 
современной жизни. 
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  1.2. Преобладание 

внешнего мотива к 

осознанию своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание о 

своей 

национальной 

принадлежнос

ти; 

– знание о 

существовании 
других наций. 

1.2. Появление желания 

к изучению культуры 

своего народа. 

Знаниевый компонент: 

– знание элементов 

национального языка и 

культуры своего народа. 

Мотивационный 

компонент: 

– проявление желания к 

изучению языка и 

культуры своего народа. 
Деятельностный 
компонент: 

1.2. Появление 

устойчивого 

внутреннего мотива к 

погружению в 

традиции и культуру 

своего народа. 

Знаниевый компонент: 

– знание основных 

традиций и 

культуры своего 

народа. 

Мотивационн

ый компонент: 
– обладание устойчивым 

1.2. Осознанность 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности. 

Знаниевый 

компонент: 

– обладание знаниями 

об истории, культуре; 

сегодняшнем дне 

своего народа; 

– осознание культуры 

как уникального 

явления; 
– знание и почитание 
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№ Критерии 

сформирова

н- ности 

Личностные результаты обучающихся 1–4 
классов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

  Мотивационн

ый компонент: 

– наличие внешних 

мотив к осознанию 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности. 

Деятельностн

ый компонент: 

– исполнение 

заданий учителя, 

связанных с 

этнической и 

национальной 

принадлежностью. 

– охотное участие в 

праздниках, фестивалях, 

связанных с 

демонстрацией культуры 

своего народа. 

внутренним мотивом к 

погружению в традиции 

и культуру своего 

народа. 

Деятельностн

ый компонент: 

– осознанное участие в 

различных акциях, 

направленных на 

изучение обычаев, 

традиций, культуры 

своей нации; 

– организация, 

либоактивное 

участие 

индивидуальных и 

групповых 

проектов, 

связанных с 

историей, 

культурой своего 

народа, ценностями 

своего этноса. 

традиций своего и 

других народов. 

Мотивационн

ый компонент: 

– демонстрация 

инициативы в 

ознакомлении 

одноклассников с 

образцами народного 

творчества своего 

народа. 

Деятельностный 

компонент: 

– умение 

определять и 

различать традиции 

народов; 

– способность 

воздействовать на 

окружающую среду, 

улучшать её, быть 

активным 

приверженцем как 

этнокультурных, так и 

общекультурных норм 

и традиций; 

– проявление готовности 

использовать 

возможности своей 

этнокультуры для 

коммуникации с 
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представителями других 

культур, в развитии 

собственной 
культуроведческой 
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№ Критерии 

сформирова

н- ности 

Личностные результаты обучающихся 1–4 
классов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
     компетенции. 

  1.3. Выступление в 

роли наблюдателя и 

исполнителя заданий 

учителя. 

Знаниевый компонент: 

– знание основ базовых 

национальными 

ценностями: патриотизм 

– любовь к России, к 

своему народу, к своей 

малой Родине, служение 

Отечеству; семья – 

любовь и верность, 

здоровье,достаток, 

уважение к родителям, 

забота о старших и 

младших, забота о 

продолжении рода; труд 

и творчество – уважение 

к труду, творчество и 

созидание, 

целеустремленность и 

настойчивость; природа 

– эволюция, родная 

земля, заповедная 

природа, планета Земля, 

экологическое сознание. 

Мотивационн

ый компонент: 
– наличие внешних 

1.3. Демонстрация 

творчества в проявлении 

ценностных установок. 

Знаниевый компонент: 

– знание 

общечеловеческих 

ценностей, присущих 

многонациональному 

российскому обществу; 

традиционные российские 

религии – представления о 

вере, духовности, 

религиозной жизни 

человека, 

ценностирелигиозного 

мировоззрения, 

толерантности, 

формируемые на основе 

межконфессионального 

диалога; искусство и 

литература – красота, 

гармония, духовный мир 

человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие, 

этическое развитие. 

Мотивационный компонент: 

– возникновение 

потребности в творческом 

самовыражении в процессе 

1.3. Принятие 

самостоятельных 

решений при 

осуществлении выбора 

действий. 

Знаниевый компонент: 

– знание базовых 

национальных 

ценностей: наука – 

ценность знания, 

стремление к истине, 

научная картина мира 

социальная 

солидарность 

– свобода личная и 

национальная, доверие 

клюдям, институтам 

государства и 

гражданского 

общества, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство; 

гражданственность – 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

1.3. 

Сформированность 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества. Знаниевый 

компонент: 

– обладание системными 

знаниями о базовых 

национальных 

ценностях: патриотизм; 

социальная 

солидарность; 

гражданственность; 

семья; труд и творчество; 

наука; традиционные 

российскиерелигии; 

искусство и литература; 

природа. – знание о 

социально-

исторических, 

культурных, семейных 

традициях 

многонационального 

народа России, 

передаваемых от 

поколения к поколению 

и обеспечивающих 

успешное развитие 

страны в современных 
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взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

в 
процессе постижения 

свобода совести и 

вероисповедания; 

человечество – мир во 

всём мире. 

многообразие 
культур и народов, 

условиях; – знание о 

культурном 

многообразии, 

существующем в стране 

и 
в мире в целом. 
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№ Критерии 

сформирова

н- ности 

Личностные результаты обучающихся 1–4 
классов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

  мотивов для 

проявления 

ценностных 

установок, 

заключающихся в 

действии по образцу, 

требованиях учителя. 

Деятельностн

ый компонент: 
– наблюдение за 

деятельностью 

старших, исполнение 

заданий учителя. 

базовых ценностей. 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация творчество 

в проявлении ценностных 

установок; – наличие 

направленности на 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

на основе ценностей 

многонационального 

российского общества. 

прогресс 

человечества, 

международное 

сотрудничество. 

Мотивационн

ый компонент: 

– наличие мотивации 

на действия с 

участниками 

образовательного 

процесса согласно 

сформированным 

ценностным 

установкам. 

Деятельностный 

компонент: 

– осознанное 

осуществление 

урочной и внеурочной 

деятельности на основе 

освоенных базовых 

национальных 

ценностей; 

-принятие 

самостоятельных 

решений при 

осуществлении выбора 

действий. 

Мотивационн

ый компонент: 

– наличие 

сформированных 

мотивов на поддержку 

ценностей, традиций 

всех представителей 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

Деятельностн

ый компонент: 

– принятие ценности 

многонационального 

российского общества и 

действие согласно 

ценностным 

установкам; – 

проявление 

инициативности 

впредотвращении 

напряженности и 

разрешении конфликтов 

на этнической или 

религиозной основе; 

– проявление 

толерантности, т. е. 

признания и уважения 

культурных и других 

различий среди 

граждан страны и 
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проживающих в 
ней граждан других 
стран. 
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№ Критерии 

сформирова

н- ности 

Личностные результаты обучающихся 1–4 
классов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

  1.4. Наличие 

элементарных правил 

нравственного 

поведения в социуме. 

Знаниевый компонент: 

– знание того, что 

каждый человек достоин 

уважения. 

Мотивационн

ый компонент: 

– наличие внешних 

мотивов для 

осуществления 

действий по образцу, 

согласно требованиям 

учителя и родителей. 

Деятельностн

ый компонент: 

– соблюдение 

элементарных правила 

нравственного 

поведения в социуме. 

1.4. Демонстрация 

уважительного 

отношения к сверстникам 

и взрослым. Знаниевый 

компонент: 

– знание 

необходимости 

принятия и уважения 

различия между 

людьми, вступать в 

совместные действия. 

Мотивационный компонент: 

– зарождение мотивов 

осуществления 

нравственных поступков, 

проявления уважительного 

отношения к различным 

людям. 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация 

уважительного 

отношения к сверстникам 

и взрослым; 

– осуществление 

совместных игры с другими 

обучающимися, 

взаимодействие с ними в 

ходе урока и внеурочной 

деятельности. 

1.4. Осознанное 

соблюдение норм 

нравственного 

поведения. Знаниевый 

компонент: 

– знание того, что такое 

человеческое 

достоинство; 

– знание норм 

нравственного 

поведения. 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие мотивации 

на проявление 

гуманистических 

установок во 

взаимоотношениях со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Деятельностн

ый компонент: 

– осознанное 

следование нормам 

нравственного 

поведения; 

– демонстрация умения 

сотрудничества 

привыполнении 

заданий в учебной и 

внеучебной 

1.4. 

Сформированность 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций. Знаниевый 

компонент: 

– знание о 

взаимозависимости 

людей друг от друга, о 

способах 

сотрудничества при 

выполнении 

совместных действий. 

Мотивационн

ый компонент: 

– обладание 

устойчивой 

мотивацией на 

осознание собственных 

поступков, на важность 

вступления в 

конструктивное 

взаимодействие с 

окружающими 

людьми. 

Деятельностный 

компонент: 

– проявляет 

равноправие мнений и 

взглядов в 
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деятельности. осуществлении 

совместных действий 

со сверстниками и 

взрослыми; 

– демонстрация 

навыков 

сотрудничества и 
уважения к семье, 
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№ Критерии 

сформирова

н- ности 

Личностные результаты обучающихся 1–4 
классов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
     друзьям. 

  1.5. Наличие 

первичного опыта 

взаимодействия с 

окружающим миром. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание 

элементарных правил 

нравственного 

поведения в мире 

природы и людей. 

Мотивационн

ый компонент: 

– наличие интереса к 

познанию 

окружающего мира; 

– наличие 

потребности участия 

в диалогах с 

природой. 

Деятельностн

ый компонент: 

– наличие первичного 

опыта 

взаимодействия с 

окружающим миром; 

– демонстрация 

бережного 

отношения к природе 

во время экскурсий, 

1.5. Проявление 

доброты, чуткости, 

милосердия к людям, 

представителям разных 

народов, природе. 

Знаниевый компонент: 

– знание нормы 

здоровьесберегающего 

поведения в 

природной и 

социальной среде. 

Мотивационный компонент: 

– появление желания 

помочь окружающему 

миру: семье, соседям, 

друзьям, представителям 

природы. 

Деятельностный 

компонент: 

– самостоятельная работа с 

различными источниками 

информации, что позволяет 

накопить фактический 

материал, раскрыть 

сущность проблемы; 

– сопереживание 

представителям 

животного и 

растительного мира; 

– проявление доброты, 

1.5. Соблюдение 

экокультурных норм 

поведения в 

социоприродной 

среде. Знаниевый 

компонент: 

– знание доступных 

способов изучения 

природы и общества 

(наблюдение, запись, 

измерение, опыт, 

сравнение, 

классификация и др., с 

получением 

информации из 

семейных архивов, от 

окружающих людей, в 

открытом 

информационном 

пространстве). 

Мотивационн

ый компонент: 

– наличие потребности 

самовыражения в 

творческой 

деятельности во 

взаимодействии с 

окружающим миром. 

Деятельностн

ый компонент: 

1.5. Сформированность 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

Знаниевый компонент: 

– знание норм и 

правил экологически 

обоснованного 

взаимодействия с 

окружающим миром, 

демонстрация 

трансформации 

значительной их 

части в привычки; 

– знание способов 

установления и 

выявления причинно-

следственных связей в 

окружающем мире в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

Мотивационный 

компонен т: 

– наличие 
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прогулок. чуткости, милосердия к 

людям, представителям 

разных народов, 

природе. 

– проявление 

эстетических 

чувств, умения и 

потребности 
видеть и понимать 

потребности в 

приобретении 
экологических знаний, 
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№ Критерии 

сформирова

н- ности 

Личностные результаты обучающихся 1–4 
классов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

    прекрасное в мире; 

– участие в массовых 

экологически 

ориентированных 

мероприятиях-

праздниках; 

– демонстрация 

опыта в соблюдении 

экокультурных норм 

поведения в 

социоприродной 

среде. 

ориентация на их 

практическое 

применение; 

– наличие 

потребности в 

общении с 

представителями 

животного и 

растительного мира. 

Деятельностн

ый компонент: 

– демонстрация 

осознания целостности 

окружающего мира; 

– соблюдение 

нравственных и 

экологических 

принципов 

природопользования; 

– проявление активной 

деятельность по 

изучению и охране 

природы своей 

местности; 

– стремление к 

участию в играх-

маршрутах с 

элементами туристско- 

краеведческой 

деятельности, 

общественно-
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полезной 

деятельности; 

– демонстрация опыта 

принятия 

экологических 

решений, что 
позволят внести 
реальный 
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№ Критерии 

сформирова

н- ности 

Личностные результаты обучающихся 1–4 
классов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

     вклад в изучение и 

охрану местных 

экосистем, 

пропаганду 

экологических идей. 
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  1.6. Действия согласно 

установленным 

учителем правилам. 

Знаниевый компонент: 

– знание 

нравственных норм и 

ценностей и 

понимание их 

значений для 

достойной жизни 

личности, семьи, 

общества. 

Мотивационн
ый компонент: 

– наличие мотивов 

осуществления 

поступков по 

общепринятым нормам 

поведения. 

Деятельностн

ый компонент: 

– действие согласно 

установленным 

учителем правилам. 

1.6. Выбор позиции, 

основанной на 

нормах 

нравственности. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание способов 

нравственного 

поведения в различных 

жизненных ситуациях. 

Мотивационный компонент: 

– наличие внутреннего 

стремления к проявлению 

нравственных начал во 

взаимоотношениях со 

сверстниками и взрослыми. 

Деятельностный 

компонент: 

– выбор позиции, 

основанной на нормах 

нравственности в 

отношениях со 

сверстниками и взрослыми. 

1.6. Демонстрация 

умения анализа 

ситуаций и логических 

выводов, рассуждений. 

Знаниевый компонент: 

– знание правила 

продуктивного 

поведения и действий в 

учебных проблемных 

ситуациях, требующих 

изменения себя и 

окружающей 

действительности. 

Мотивационн

ый компонент: 

– обладает 

сформированн

ой мотивацией 

на 

осуществление 

самостоятельн

ых поступков в 

изменяющемся 

мире. 

Деятельностный 

компонент: 

– участие в 

систематическом 

обсуждении 

различных 
вариантов решения 

1.6. Владение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Знаниевый компонент: 

– знание алгоритмов 

эффективного 

разрешения проблем и 

стратегии поведения и 

преодоления возникших 

трудностей на основе 

позитивного стиля 

общения. 

Мотивационн

ый компонент: 

– обладание 

устойчивыми мотивами 

к саморазвитию и 

самоизменению на 

основе метода 

рефлексивной 

самоорганизации. 

Деятельностн

ый компонент: 

– проявляет навыки 

адаптации в 

современном 

изменяющемся и 

развивающемся мире, 

что 
определяется уровнем 
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№ Критерии 

сформирова

н- ности 

Личностные результаты обучающихся 1–4 
классов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

    поставленных задач, что 

способствует развитию 

навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, 

умению действовать 

самостоятельн о; 

– демонстрация 

умения анализа 

ситуаций и 

логических выводов, 

рассуждений. 

сформированности  у 

обучающегося умения 

учиться, то есть 

способности к 

самоизменению и 

саморазвитию на 

основе метода 

рефлексивной 

самоорганизации; 

– восприятие 

ситуаций затруднения 

как сигнала для 

активного поиска 

способов и средств их 

преодоления, а не как 

повод для тревоги и 
огорчения. 
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  1.7. 

Сформированность 

элементарных 

представлений о 

собственной семье. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание полных имен 

родителей (лиц их 

заменяющих), области 

их профессиональной 

деятельности; 

– знание своих 

семейных 

обязанностей, и 

обязанностей 

связанных с обучением. 
Мотивационный 
компонент: 

1.7. Сформированность 

представлений о семье и 

ближайших 

родственниках. 

Знаниевый компонент: 

– знание полных имен и 

сфер деятельности 

ближайших 

родственников, степеней 

родства. 

Мотивационный компонент: 

– проявление желания к 

оказанию помощи 

родителям и членам семьи 

в ведении домашнего 

хозяйства. 

Деятельностный 

компонент: 

– выполнение 

поручений родителей 

(лиц их 

1.7. Сформированность 

представлений об 

истории семьи и ее 

традициях. Знаниевый 

компонент: 

– наличие 

представлений о своем 

генеалогическом древе, 

истории возникновения 

семьи, семейных 

праздниках. 

Мотивационн

ый компонент: 

– проявление 

любознательности к 

изучению истории 

семьи, семейных 

традициях. 
Деятельностный 

1.7. Сформированность 

уважительного 

отношения к 

собственной семье, её 

членам, традициям. 

Знаниевый компонент: 

– знание о своем 

генеалогическом 

древе, истории 

возникновения семьи 

и семейных 

праздниках и 

традициях. 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие 

мотивов к 

взаимодействию с 

членами семьи и 
ближайшими 
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№ Критерии 

сформирова

н- ности 

Личностные результаты обучающихся 1–4 
классов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

  – наличие 

желания к 

общению и 

взаимодействию с 

родителями и 

ближайшими 

родственниками. 

Деятельностн

ый компонент: 

– выполнение 

поручений родителей 

(лиц их заменяющих) 

и членов семьи; 

– проявляет 

заботу о членах 

семьи. 

заменяющих) и членов 
семьи; 

– оказание помощи 

старшим родственникам; 

– забота о младших 

братьях и сестрах. 

компонент: 

– изучение совместно с 

родителями (лицами их 

заменяющими) 

семейных архивов, 

фотоальбомов. 

родственникам

и. 

Деятельностн

ый компонент: 

– оказание помощи 

родителям в 

ведении домашнего 

хозяйства; 

– забота о старших и 

младших членах 

семьи; 

– посещение 

совместно с 

родителями 

мемориальных 

комплексов. 
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  1.8. 

Сформированность 

элементарных правил 

безопасного поведения 

и личной гигиены. 

Знаниевый компонент: 

– знание правил 

поведения в школе и 

на уроке; 

– знание 

элементарных правил 

поведения на дорогах, 

в общественном 

транспорте и природе; 

– знание 

элементарных правил 

гигиены. 

Мотивационн

ый компонент: 
– понимание значимости 

1.8. Сформированность 

элементарных правил 

безопасного поведения 

на дорогах и в 

общественном 

транспорте, правил 

личной гигиены. 

Знаниевый компонент: 

– знание основных 

правил дорожного 

движения, поведения на 

транспорте, улице, в 

природе, правил личной 

гигиены; 

– знание правил 

пользования транспортом 

(наземным, в том числе 

железнодорожным, 

воздушным и водным. 
Мотивационный компонент: 

1.8. Сформированность 

культуры безопасного 

поведения в 

общественных местах, 

представлений о 

возможностях 

сохранения и 

укрепления 

собственного здоровья. 

Знаниевый компонент: 

– обеспечения 

сохранности личных 

вещей; особенностях 

поведения с 

незнакомыми людьми; 

– знание правил 

пользования 

транспортом 
(наземным, в том числе 

1.8 Сформированность 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Знаниевый компонент: 

– знание номеров 

телефонов экстренной 

помощи. Первая 

помощь при легких 

травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, 

перегреве; 

– знание правил 

безопасного поведения 

на дорогах, на 

транспорте (наземном, 

в том числе 

железнодорожном, 
воздушном и водном), в 
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№ Критерии 

сформирова

н- ности 

Личностные результаты обучающихся 1–4 
классов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

  выполнения правил 

безопасного поведения 

и правил личной 

гигиены. 

Деятельностный 

компонент: 

– соблюдение правил 

поведения в школе и 

на уроке; 

– соблюдение правил 

дорожного движения, 

правил личной 

гигиены. 

– понимание значимости 

безопасного поведения на 

дорогах, в общественном 

транспорте и в природе, 

правил личной гигиены. 

Деятельностный 

компонент: 

– соблюдение 

правил дорожного 

движения,поведения на 

транспорте и улице, 

правил личной гигиены; 

– составление режима 

дня школьника. 

железнодорожным, 

воздушным и 

водным. 

Мотивационный 

компонент: 

– понимание 

значимости 

безопасного поведения 

на дорогах, в 

общественном 

транспорте и в 

природе, правил 

личной гигиены. 

Деятельностный 

компонент: 

– соблюдение 

правил дорожного 

движения,поведения 

на транспорте и 

улице, правил личной 

гигиены. 

лесу, на водоеме в 

разное время года; 

– знание правил 

пожарной безопасности, 

основные правила 

обращения с газом, 

электричеством, водой; 

– знание правила 

безопасного поведения 

в природе. 

Мотивационн

ый компонент: 
– осознание и 

принятиезначимости 

безопасного поведения 

и соблюдения правил 

личной гигиены. 

Деятельностн

ый компонент: 

– демонстрация 

личной 

ответственности за 

сохранение и 

укрепление своего 

физического и 

нравственного 

здоровья; 

– забота о здоровье и 

безопасности 

окружающих 

людей. 
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2 
 

Смыслообраз

о- вание 

2.1. Осознание себя в 

роли первоклассника. 

Знаниевый компонент: 

– знание полного имени 
классного руководителя 
и 

2.1. Принятие 

социальной роли 

школьника. Знаниевый 

компонент: 

– знание основного 
предназначения изучаемых 

2.1. Принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося. 

Знаниевый компонент: 
– знание объективной 

2.1. Принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося. 

Знаниевый компонент: 
– знание значимости 
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№ Критерии 

сформирова

н- ности 

Личностные результаты обучающихся 1–4 
классов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

  других учителей, 

работающих с 

классом; 

– знание основных 

правил поведения в 
школе. 

Мотивационн

ый компонент: 

– стремление 

получать знания; 

– интерес к тем или 

иным учебным 
дисциплинам. 

Деятельностн

ый компонент: 

– выполнение 

правил поведения 

на уроке и 

перемене; 

– выполнение 

инструкций учителя. 

учебных предметов; 

– знание значения 

дополнительного 

образования 

(кружков, секций). 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление 

развиваться в процессе 
учебной 

деятельности; 

– положительное 

отношение к учебному 

процессу. 
Деятельностный 
компонент: 

- готовность к участию 

вклассных 

мероприятиях; 

– сформированность 

навыков саморегуляции в 

процессе овладения 

учебной 

деятельностью. 

важности 

учения в 

широком 

смысле; 

– знание основного 

назначения урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

Мотивационный 

компонент: 

– принятие 

значимости учения 

лично для себя; 

– чувство 

ответственности за 

результаты учебной 
деятельности; 

– совершенствование 

уверенности в 

процессе обучения. 

Деятельностн

ый компонент: 

– бережное 

отношение к 

имуществу школы; 

– активное участие в 

школьных 

мероприятиях; 

– умения 

самостоятельно или при 

небольшой помощи 

учения в 

аспекте 

личностного 

саморазвития; 

– понимание 

общественной 

значимости процесса 

обучения. 

Мотивационн

ый компонент: 

– выраженная 

ориентация на 

овладение новыми 

знаниями; 

– интерес к разным 

формам работы на уроке 

и приемам 

самостоятельного 

приобретения знаний. 

Деятельностн

ый компонент: 

– применение 

разнообразных 

способов и приемов 

приобретения знаний; 

– сформированны

й самоконтроль и 

самооценка 

учебной 

работы, ее 

отдельных звеньев. 
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взрослого 

выполнять 

учебные задания. 

  2.2. Наличие внешних (в 

том числе игровых) 

и внутренних 

мотивов учебной 

деятельности. 
Знаниевый компонент: 

2.2. Преобладание 

внутренней учебной 

мотивацией над 

внешней. Знаниевый 

компонент: 
– знание основного 

2.2. Наличие 

познавательных и 

социальных мотивов 

учебной 

деятельности. 
Знаниевый компонент: 

2.2. Наличие мотивов 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения. 
Знаниевый компонент: 



58 
 

 

№ Критерии 

сформирова

н- ности 

Личностные результаты обучающихся 1–4 
классов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

  – знание 

необходимости 

строить свою 

деятельность в 

рамках новых 
условий; 

– понимание важности 

овладения чтением, 

письмом, 

математическим счетом. 

Мотивационн

ый компонент: 

– игровые мотивы 

переплетаются с 

учебной 

деятельностью; 

– привлекательность 

как процесса, так и 

содержания обучения. 

Деятельностн

ый компонент: 

– принятие 

новых 

обязанностей, 

которыеребенок 

учится выполнять; – 

деятельность, 

направленная 

на 
одобрение учителем. 

предназначения 

школьной атрибутики 

(учебники, канцелярии 

и пр.); 

– знание необходимости 

соответствовать 

требованиям, 

предъявляемым к 

внешнему виду 

обучающегося. 

Мотивационный компонент: 

– желание получать 

хорошие отметки; 

– интерес к 

познанию 

окружающей 

действительности. 

Деятельностный 

компонент: 

– 

готовностьпродемонстриро

ва ть свои способности как 

на уроке, так и во 

внеурочной деятельности; 

– желание быть 

полноценным включенным 

субъектом класса. 

– знание школьной 

символики (герб, 

гимн, традиции); 

– знание важности 

самостоятельности 

и активности в 

учебной 

деятельности. 

Мотивационн

ый компонент: 

– интерес к 

овладению 

способами 

получения знаний; 

– осознание 

социальной 

необходимости 

учения. 

Деятельностный 

компонент: 

– установка на 

выполнение 

домашних заданий 

самостоятельно или 

принебольшой 

помощи взрослого; 

– участие в 

проектной и 

исследовательской 
деятельности. 

– знание важности 

общественно 

значимой 

деятельности; 

– знание 

личностного 

смысла учения. 

Мотивационный 

компонент: – 

направленность на 

самостоятельное 

совершенствование 

способов добывания 

знаний; – желание быть 

полезным в социальных 

акциях и проектах 

школы. 

Деятельностный 

компонент: 

– стремление получить 

одобрение 

своихдостижений от 

педагогов и 

сверстников; 

– конструктивные 

личностные 

изменения в процессе 

учебной 

деятельности. 
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3 
 

Нравственн

о- этическая 

ориентация 

3.1. Сформированность 

уважительного 

отношения к ответам 

одноклассников на 

уроке. 

Знаниевый компонент: 
– знание правил 

3.1. Сформированность 

уважительного 

отношения к ответам 

одноклассников, мнениям 

взрослых, в том числе 

педагогов. 
Знаниевый компонент: 

3.1. Сформированность 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре своего народа. 

Знаниевый компонент: 
– наличие элементарных 

3.1. Сформированность 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 
Знаниевый компонент: 
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№ Критерии 

сформирова

н- ности 

Личностные результаты обучающихся 1–4 
классов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

  фронтальной и 

групповой работе в 

классе. 

Мотивационн

ый компонент: 

– формирование 

мотивов учебно-

познавательной 

деятельности. 

Деятельностн

ый компонент: 

– принятие правил 

фронтальной и 

групповой работы в 

классе; 

– умение выслушать 

ответы 

одноклассников при 

коллективных 

обсуждениях. 

– знание правил 

фронтальной и групповой 

работе в классе. 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие мотивов 

учебно- познавательной 
деятельности. 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация умения 

активного слушания; – 

проявление умения 

работать в группе; 

– выполнение 

требований и поручений 

взрослых, учителя. 

знаний об истории и 

культуре своего 

народа. 

Мотивационный 

компонент: 

– удовлетворение 

потребности в 

познании 

окружающего мира. 

Деятельностн

ый компонент: 

– уважительное 

отношение к 

мнению педагогов 

и других взрослых; 

– участие в 

общеклассных и 

общешкольных 

коллективных делах, 

проектной деятельности 

посвященным вопросам 

толерантности. 

– знание о праздниках 

как одной из форм 

исторической памяти; 

– знание образцов 

нравственности в 

культурах разных 

народов; 

– представление о роли 

изобразительных 

(пластических) 

искусств в 

повседневной жизни 

человека, в 

организации его 

материального 

окружения. 

Мотивационн

ый компонент: 

– преобладание 

мотивов 

бесконфликтного 

повеления. 

Деятельностн

ый компонент: 

– участие в 

общеклассных и 

общешкольных 

коллективных 

делах,посвященным 
вопросам толерантности. 
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  3.2. Способность 

учитывать интересы 

и чувства других 

людей. Знаниевый 

компонент: 

– наличие простейших 

представлений об 

эмоциях 

3.2. 

Доброжелательность в 

отношении к 

одноклассникам, членам 

семьи. 

Знаниевый компонент: 
– наличие представлений о 

3.2. Развитие 

этических чувств – 

стыда, вины, совести 

как регуляторов 

морального 

поведения. Знаниевый 

компонент: 
– знание основных 

3.2. Этические чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость, 

понимание 
и сопереживание 
чувствам 
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№ Критерии 

сформирова

н- ности 

Личностные результаты обучающихся 1–4 
классов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

  и чувствах в том числе 

своих собственных и 

других людей 

(одноклассников, 

учителя, родителей). 

Мотивационн

ый компонент: 

– стремление видеть в 

действиях окружающих 

положительные 

поступки. 

Деятельностный 

компонент: 

– умение 

определять чувства 

других в 

реальности, 

просмотренных 

видеофрагментах, 

прочитанных 

текстах. 

добре и зле, должном 

и недопустимом; 

– знание основных 

моральных норм. 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление видеть в 

действиях окружающих 

положительные 

поступки, совершать 

положительные 

поступки в отношении к 

одноклассникам, членам 

семьи. 

Деятельностный 

компонент: 

– умение определять 

чувства других в 

реальности, 

просмотренных 

видеофрагментах, 

прочитанных текстах, 

адекватно реагировать на 

проявления этих чувств. 

моральных 

норм. 

Мотивационн

ый компонент: 

– ориентация на 

выполнение 

моральных норм во 

взаимодействиях с 

одноклассниками, 

учителями, членами 

семьи. 

Деятельностный 

компонент: 

– умение этически 

оценивать поступки 

персонажей, 

формировать свое 

отношение к героям 

произведения, фильма и 

т.д. 

других людей. 

Знаниевый компонент: 

– знание особенностей 

взаимоотношений 

людей в различных 

социальных группах 

(семья, группа 

сверстников, этнос). 

Мотивационный 

компонент: – 

ориентация на 

выполнение моральных 

норм во 

взаимодействиях с 

одноклассниками, 

учителями, членами 

семьи. 

Деятельностн

ый компонент: 

– умение оценивать 

характер 

взаимоотношений 

людей в различных 

социальных группах 

(семья, группа 

сверстников, этнос), в 

том числе с позиции 

развития этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально 
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нравствен- ной 

отзывчивости, 

понимания чувств 

других людей и 

сопереживания им. 
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№ Критерии 

сформирова

н- ности 

Личностные результаты обучающихся 1–4 
классов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

  3.3. Осознание 

ответственности за 

результаты учебной 

деятельности. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание элементарных 

представлений о 

правах, свободах и 

обязанностях. 

Мотивационный 

компонент: 

– овладение 

ролью 

школьника. 

Деятельностн

ый компонент: 

– готовность к 

каждому уроку, 

выполнение 

требований и просьб 

учителя, членов 

семьи. 

3.3. Принятие 

ответственности за 

результаты учебной 

и информационной 

деятельности. 

Знаниевый компонент: 

– наличие 

первоначальных 

представлений о правах, 

свободах и обязанностях 

человека в учебной 

деятельности. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к 

выполнению своих 

обязанностей в учебно- 

познавательной 

деятельности. 

Деятельностный 

компонент: 

– участие в знакомстве с 

деятельностью детско- 

юношеских движений, 

организаций, сообществ, 

посильного участия в 

социальных проектах и 

мероприятиях, 

проводимых детско-

юношескими 

организациями. 

3.3. Самостоятельность 

в осуществлении 

учебной и 

информационной 

деятельности. 

Знаниевый компонент: 

– знание основных 

видов учебной 

деятельности 

(индивидуальной, 

парной, групповой, 

коллективной); 

– знание элементарных 

представлений об 

информационной 

безопасности при 

работе с различными 

источниками 

информации, в том 

числе в сети Интернет. 

Мотивационн

ый компонент: 

– стремление к 

выполнению 
своих 

обязанностей в 

учебно- 

познавательной 

деятельности. 

Деятельностн

ый компонент: 

3.3. Самостоятельность 

и личная 

ответственность за свои 

поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. Знаниевый 

компонент: 

– знание о долге, 

ответственности и 

труде; 

– знание основных 

способов работы с 

информацией, способов 

ее представления. 

Мотивационн

ый компонент: 

– стремление к 

ответственности за 

совершенные 

действия, поступки, 

слова, в том числе в 

учебной 

деятельности. 

Деятельностн

ый компонент: 

– способности к 
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– проявление 

самостоятельности 

в подготовке 

домашних заданий, 

познании 

окружающего мира 
черезчтение 

самостоятельным 

поступкам и 

действиям, 

совершаемым на 
основеморального 
выбора, 
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№ Критерии 

сформирова

н- ности 

Личностные результаты обучающихся 1–4 
классов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

    познавательной 

литературы, просмотра 

познавательных 

телевизионных 

программ. 

к принятию 

ответственности за 

их результаты; 

– ответственное 

отношение к слову как 

к поступку, 

продуктивное и 

безопасное общение; 

– участие в органах 

школьного 

ученического 

самоуправления. 



67 
 

  3.4. Освоение 

планирования 

и организации 

деятельности, 

положительн

ое отношение 

к 

конструктивным 

результатам 

деятельности лиц 

ближайшего 

окружения. 

Знаниевый компонент: 

– знание важности 

труда в жизни человека; 

– понимание 

особенностей 

творческой 

деятельности и 

разнообразия ее 

результатов. 

Мотивационн

ый компонент: 
– положительные эмоции 

3.4. Планирование и 

организация 

творческой 

деятельности, принятие 

и оценка результатов 

деятельности лиц 

ближайшего 

окружения. Знаниевый 

компонент: 

– понимание важности 

фантазирования в 

творческой деятельности; 

– осознание 

необходимости работы на 

результат. 

Мотивационный компонент: 

– желание делать нечто 

новое; – готовность 

оказать помощь 

взрослому или 

сверстнику в учебной 

или трудовой 

деятельности. 

Деятельностный 

компонент: 

– установка на 

достижение результата в 

учебной 

3.4. Осуществление 

творческой 

деятельности, установка 

на результат, уважение 

продуктов 

деятельности 
других людей. 

Знаниевый компонент: 

– усвоение 

первоначальных 

представлений о 

материальной и 

духовной культуре; 

– знание 

необходимости ценить 

чужой труд. 

Мотивационн
ый компонент: 

– потребность 

творчески 

преобразовывать 

действительность; 

– позитивное отношение 

к 
творческой деятельности. 

3.4. Наличие мотивации 

к творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

Знаниевый компонент: 

– знание основных 

памятников 

культуры родного 

края; 

– понимание 

нравственного 

смысла 

ответственности. 

Мотивационн

ый компонент: 

– позитивное отношение 

к материальным и 

духовным ценностям; 

– стремление 
узнать новое. 
Деятельностный 
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№ Критерии 

сформирова

н- ности 

Личностные результаты обучающихся 1–4 
классов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

  вызывает процесс 

рисования, лепки, 

конструирования и 

создания новых идей 

и др.; 

– интерес к урокам 

изобразительногоискусс

тв а, технологии и 

музыки. 

Деятельностн

ый компонент: 

– попытки 

спланировать свою 

деятельность, 

завершить начатое 

(дорисовать рисунок, 

доделать поделку и 

пр.); 

– реалистичная 

(адекватная) 

оценка 
деятельности 

сверстников 
и близких. 

ихудожественн

о- 

конструкторск

ой 

деятельности; 

– проявление чувств 

радости, восторга, гордости 

за положительную оценку 

своей деятельности; 

– готовность оказать 

поддержку сверстнику 

или знакомому 

взрослому. 

Деятельностн

ый компонент: 

– способность видеть 

новое в привычных 

иповседневных вещах 

или задачах; 

– умение 

самостоятельно 

спланировать свою 

деятельность (и при 

необходимости 

обратиться за помощью) 

при решении учебно-

познавательных и 

проектных 

художественно- 

конструкторских 

задач. 

компонент: 

– овладение 

элементарными 

практическими 

умениями и навыками в 

различныхвидах 

художественной 

деятельности 

(рисунке, живописи, 

скульптуре, 

художественном 

конструировании); 

– умение 

оценивать 

результаты своей 

деятельности и 

при 

необходимости 

вносить коррективы. 
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  3.5. 

Информированность о 

профессиях, членов 

семьи и людей из 

ближайшего окружения. 

Знаниевый компонент: 

– наличие 

элементарных знаний о 

различных профессиях, 

в том числе профессиях 

членов семьи и 

ближайшего 

окружения. 

Мотивационный 
компонент: 

3.5. Информированность 

о профессиях, членов 

семьи и людей из 

ближайшего окружения, 

понимание 

необходимости 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

Знаниевый компонент: 

– расширение знаний о 
различных профессиях, в 

том 
числе профессиях членов 

3.5. 

Информированность о 

профессиях, 

представленных в 

родном краю, стране, 

понимание значимости 

этих профессий для 

человека, семьи, 

социума. Знаниевый 

компонент: 

– знание о различных 

профессиях, 

представленных в 

родном 
крае, регионе, стране. 

3.5. Уважение к труду 

других людей, 

понимание ценности 

различных профессий, 

в том числе рабочих и 

инженерных. 

Знаниевый компонент: 

– знание мира профессий 

и их социального 

значения, истории их 

возникновения и 

развития. 

Мотивационн

ый компонент: 
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№ Критерии 

сформирова

н- ности 

Личностные результаты обучающихся 1–4 
классов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

  – наличие 

интереса к 

профессиональной 

деятельности 

членов семьи и 

ближайшего 

окружения. 

Деятельностн

ый компонент: 

– участие в беседах с 

членами семьи о их 

трудовой 

деятельности; 

– изучение 

семейных архивов; 

– посещение места 

работы членов семьи. 

семьи и 

ближайшего 

окружения. 

Мотивационный компонент: 

– наличие 

интереса к 

профессиональной 

деятельности членов семьи 

и ближайшего окружения. 
Деятельностный 

компонент: 

– понимание 

необходимости 
профессиональной 

деятельности. 

Мотивационн

ый компонент: 

– наличие интереса к 

профессиям, 

востребованным в 

родном крае, регионе, 

стране. 

Деятельностн
ый компонент: 

– наблюдение за 

работойлюдей 

различных профессий в 

повседневной жизни, 

при посещении 

экскурсий и т. д. 

– наличие мотивов к 

овладению какой-

либо профессии. 

Деятельностн

ый компонент: 

– наблюдение за 

работой людей 

различных профессий в 

повседневной жизни, 

при 

посещенииэкскурсий и 

т. д.; 

– описание 

особенностей 

различных профессий, 

в том числе, профессий 

своих родителей и 

членов семьи; 

– уважительное 

отношение к 

результатам 

трудовой 

деятельности других 

людей. 
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  3.6. Интерес к 

продуктам 

художественной, 

музыкальной, 

литературной 

деятельности. 

Знаниевый компонент: 

– элементарные 

знания о роли 

искусства в жизни 

людей; 

– знание названия 
основных цветов и 

3.6. Уважительное 

отношение к продуктам 

художественной 

музыкальной, литературной 

деятельности. 

Знаниевый компонент: 

– понимание назначения 

продуктов 

художественной 

деятельности в жизни 

общества; 

– знание основных 

материалов, 

требующихся 

3.6. Способность 

выражать свое 

отношение к продуктам 

художественной 

музыкальной, 

литературной 

деятельности. 

Знаниевый компонент: 

– понимание 
функций продуктов 
художественной 

3.6. Сформированность 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

Знаниевый компонент: 

– понимание красоты 

как ценности; 

– сформированност

ь первоначальных 

представлений о 

роли 
изобразительного 
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№ Критерии 

сформирова

н- ности 

Личностные результаты обучающихся 1–4 
классов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

  некоторых оттенков, 

основных 

геометрических форм, 

узнавание на слух 

знакомых звуков. 

Мотивационн

ый компонент: 

– положительное 

отношение к 

творческим продуктам, 

созданным человеком в 

различных видах 

искусства – музыке, 

живописи, поэзии, 

архитектуре, 

хореографии и т. д.; 

– интерес к 

развитию своих 

творческих 

способностей. 

Деятельностн

ый компонент: 

– бережное 

отношение к книге, 

картинам; 

– заинтересованность в 

знакомстве с 

некоторыми 

музыкальными, 

литературными, 

изобразительными 

для создания продуктов 

художественной, 

музыкальной, 

литературной 

деятельности. 

Мотивационный 

компонент: 

– удовольствие при 

созерцании красивого 

(цветка, животного, 

ландшафта и пр.); – 

стремление кподражанию в 

знакомстве с 

произведениями искусства. 

Деятельностный 

компонент: 

– выражение своего 

отношения к 

музыкальному, 

художественному, 

литературному и др. 

произведениям; 

– овладение некоторыми 

практическими 

умениями и навыками 

различных видах 

художественной 

деятельности 

(рисунке, живописи, 

скульптуре, 

художественном 

деятельности в 

жизни общества; 

– знание основных 

материалов, 

требующихся для 

создания продуктов 

художественной, 

музыкальной, 

литературной 

деятельности. 

Мотивационн

ый компонент: 

– интерес к выявлению 

собственных 

художественных, 

музыкальных и других 

творческих 

способностей; 

– интерес к 

культурному наследию 

мирового масштаба, 

страны и родного 

края. 

Деятельностн
ый компонент: 

– овладение 

основными 

практическими 

умениями и навыками в 

различных видах 

художественной 

искусства, музыки, 

литературных и 

других произведений 

в жизни человека, 

его роли в духовно-

нравственном 

развитии человека. 

Мотивационн

ый компонент: 

– потребность 

в 

художественн

ом творчестве; 

– интерес к 

общению с 

искусством, его 

различными 

проявлениями. 

Деятельностн

ый компонент: 

– демонстрация 

художественного вкуса 

к музыкальному 

художественному 

литературному 

искусству; 

– сформированность 

основ музыкальной и 

художественной 

культуры, в том числе на 

материале культуры 
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произведениями. конструировании). деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, 

художественном 

конструировании); 
– овладение 

родного края; 

– овладение 

элементарными 

практическими 

умениями 
и навыками в 
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№ Критерии 

сформирова

н- ности 

Личностные результаты обучающихся 1–4 
классов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

    практическими 

умениями в восприятии, 

анализе и оценке 

произведений 

искусства. 

специфических 

формах 

художественной 

деятельности, 

базирующихся на 

ИКТ (цифровая 

фотография, 
видеозапись и пр.). 
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  3.7. Освоение 

правил общения в 

классном 

коллективе. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание правил 

приветствия и 

прощания в 

пространстве школы; 

– знание 

элементарных правил 

дружбы. 

Мотивационн

ый компонент: 

– потребность 

установить 

положительные 

отношения(понравиться

) с учителем; 

– желание 

подружиться с 

одноклассниками. 

Деятельностн

ый компонент: 

- способность 

обратиться за помощью 

к учителю (задать 

вопрос или ответить на 

вопрос учителя); 
– готовность поделиться 

3.7. Усвоение норм 

общения в классе и 

повседневных ситуациях. 

Знаниевый компонент: 

– знание элементарных 

правил взаимодействия 

со взрослым (учителем, 

старшим 

родственником, с 

незнакомыми людьми); 

– понимание значения 

доброжелательности для 

благополучия личности. 

Мотивационныйкомпонен

т: 

– интерес к дружескому 

общению с 

одноклассниками и 

другими сверстниками; 

– потребность в одобрении 

со стороны старших. 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление 

заботы о близких 

членах семьи; 

– уважение к 

пожилым людям; 
– умение устанавливать 
дружеские отношения в 

3.7. Способность 

взаимодействовать со 

сверстниками и 

взрослыми в 

привычных ситуациях. 

Знаниевый компонент: 

– знание 

приветливых форм 

общения и 

обращения к 

другому; 

– знание личностных 

качеств, 

способствующих 

положительному 

общению. 

Мотивационн

ый компонент: 

– желание быть 

принятым членом в 

классном коллективе; 

– интерес к 

новым 

коммуникациям

. 

Деятельностны

й компонент: 

– проявление 

уважения к взрослым 
(педагогическому 

3.7. Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Знаниевый компонент: 

– знание элементарные 

правила нравственного 

поведения в мире 

природы и людей; 

– знание эффективные 

способы 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Мотивационный 

компонент: – 

потребность быть 

полноправным членом 

предпочитаемого 

коллектива; 

– желание помогать 

нуждающимся, 

учитывая собственные 

возможности. 

Деятельностный 

компонент: 
– наличие 

первоначальных 



76 
 

 

№ Критерии 

сформирова

н- ности 

Личностные результаты обучающихся 1–4 
классов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

  учебными 

принадлежностями, 

сладостями с 

некоторыми 

одноклассниками. 

классе и других 

значимых сообществах. 

коллективу, родителям и 

многим другим 

взрослым); 

– умение работать в 

паре, группе как с 

одноклассниками так и 

малознакомыми 

сверстниками; 

– положительный 

социометрический 

статус в классе (лидер 

или 
предпочитаемый). 

навыков 

совместной 

продуктивной 

деятельности; 

– выстраивание на 

уроке, во внеурочной 

деятельности и в 

повседневной 

жизни 

сотрудничества и 

взаимопомощи. 
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  3.8. Способность 

быть 

доброжелательным. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание правил 
дружелюбного 

общения; 

– знание 

последствий 

проявления 

агрессивности. 

Мотивационн

ый компонент: 

– позитивное 

отношение к 

окружающему миру; 

– интерес к общению 

со значимыми 

людьми. 

Деятельностн

ый компонент: 

– проявление 

сочувствия героям при 

обсуждении 

литературных 
произведений; 

3.8. Умение выстроить 

собственное 

бесконфликтное поведение. 

Знаниевый компонент: 

– знание 

отрицательных 

личностных качеств; 

– знание последствий 

своего конфликтного 

поведения. 
Мотивационный компонент: 

– стремление осознать 

свои качества и поступки; 

– потребность 
совершать добрые 

дела. 

Деятельностный 

компонент: 

– отзывчивое 

отношение к 

переживаниям, 

несчастью другого; 

– переживание чувства 

удовлетворения 
радостью и 
успехом другого. 

3.8. Умение не 

создавать конфликтов 

и разрешать некоторые 

спорные вопросы. 

Знаниевый компонент: 

– знание причинно- 

следственных связей 

конфликтного 

поведения; 

– понимание основных 

причин конфликтов со 

сверстниками и 

взрослыми, 

возникающих у самого 

ученика. 

Мотивационн

ый компонент: 

– дружелюбное 

отношение к носителям 

другого 

языка; 

– интерес к способам 

разрешения 

конфликтов. 

3.8. Умение не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Знаниевый компонент: 

– знание 

нескольких 

вариантов 

решения 

конфликтов; 

– знание 

элементарных правил 

бесконфликтной 

коммуникации. 

Мотивационн

ый компонент: 

– толерантность к 

носителям другого 

языка; 

– интерес к 

различным способам 

разрешения и 

предупреждения 

конфликтов. 
Деятельностный 
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№ Критерии 

сформирова

н- ности 

Личностные результаты обучающихся 1–4 
классов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

  – способность 

проявлять жалость к 

сверстнику или 

взрослому в 

соответствующих 

ситуациях. 

 Деятельностн

ый компонент: 

– адекватная оценка 

своего социального 

положения в классе и 

стремление его 

улучшить (в случае 

статуса 

«пренебрегаемого» или 

«отвергаемого»); 

– способность разрешать 

некоторые спорные 

вопросы в 

коллективе. 

компонент: 

– присвоение от 

значимых близких 

эмоционального 

отношения к 

представителям другой 

нации, проживающих 

на общей или смежных 

территориях; 

– выбор адекватных 

языковых средств для 

успешного решения 

коммуникативных 

задач. 
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2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов. 

На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного 

и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют учебные предметы. Каждый учебный 

предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся обеспечивает формирование 

УУД. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. 

Описание связи универсальных учебных действий с содержанием 

конкретного учебного предмета строится по следующему плану: 

• сопоставление требований к предметным результатам – целевых установок 

ФГОС начального общего образования – и универсальных учебных 

действий; 

• описание роли учебного предмета в формировании универсальных учебных 

действий; 

• перечень типовых задач формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, применяемых в 

рамках данного предмета (с определением иерархии). 

Русский язык 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

регулятивных, коммуникативных, личностных и познавательных 

универсальных действий. 

 

Требования к предметным 

результатам 

Виды 

универсальных 

учебных действий 

1) формирование первоначальных представлений о единстве 
и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

Личностные – самоопределение 
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2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской

 Федерации, 
языкамежнационального общения; 

 
Личностные – самоопределение 
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Требования к предметным 

результатам 

Виды 

универсальных 
учебных действий 

3) сформированность позитивного отношения к правильной 
устной 

и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

Личностные – смыслообразование 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных 
задач; 

 
 

Коммуникативн

ые Регулятивные 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

умение использовать знания для решения

 познавательных, 
практических и коммуникативных задач 

Коммуникативн

ые Регулятивные 
Познавательные 

 

Русский язык как знаковая система позволяет представить учебный 

материал в виде последовательности учебных задач, включить учащихся в 

контрольно-оценочную деятельность и организовать учебное сотрудничество, 

что обеспечивает эффективное формирование регулятивных универсальных 

учебных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно- 

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических 

действий – замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

На уроках русского языка эффективным будет применение следующих 

типовых задач: 

1. Постановка и решение учебной задачи 

2. Теория формирования умственных действий 

3. Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных 

ответов», «Комментирование устных ответов», «Пошаговый 

взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь 

себя», «Гибкая система балльной оценки») 

4. Учебное сотрудничество 

5. Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких 

записей, таблиц, ментальных карт и т.п.) 

6. Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

7. Составление плана текста 

8. Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком» 

9. Применение информационно-коммуникационных технологий 
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10. Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

11. Проектные задачи / групповые проекты. 

Литературное чтение 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий. 

 

Требования к предметным 

результатам 

Виды 

универсальных 
учебных действий 

1) понимание литературы как явления национальной и 
мировой 

культуры, средства сохранения и передачи

 нравственных ценностей и традиций; 

Личностные – самоопределение 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в 
систематическом чтении; 

Личностные – самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическое оценивание 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

Познавательн

ые Чтение. 

Работа с текстом 

Коммуникативн

ые 

4) достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого развития, 

то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 

Познавательн

ые Чтение. 

Работа с 
текстом 

Регулятивные 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую 
литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации 

Познавательн

ые Чтение. 
Работа с текстом 

 

На уроках литературного чтения эффективным будет применение 

следующих типовых задач: 

1. Составление плана текста 

2. Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с 

заголовком», «Пометки на полях», «Диалог с текстом» 

3. Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию 

4. Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких 

записей, таблиц, ментальных карт и т.п.) 

5. Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимоконтроль 

устных ответов», «Комментирование устных ответов») 

6. Применение информационно-коммуникационных технологий 
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7. Проектные задачи / групповые проекты 

8. Постановка и решение учебной задачи 

9. Учебное сотрудничество 
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10. Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

 

Родной язык 

Учебный предмет «Родной язык» обеспечивает формирование 

регулятивных, коммуникативных, личностных и познавательных 

универсальных действий. 

 

Требования к предметным 

результатам 

Виды 

универсальных 

учебных действий 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания; 

Личностные – самоопределение 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения, осознание значения русского языка 

как 

государственного языка Российской

 Федерации, языкамежнационального 

общения; 

 
Личностные – самоопределение 

3) сформированность позитивного отношения к правильной 

устной и письменной речи как

 показателям общей культуры и 
гражданской позиции человека; 

Личностные – смыслообразование 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных 
задач; 

 
 

Коммуникативн

ые Регулятивные 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

умение использовать знания для решения

 познавательных, 
практических и коммуникативных задач 

Коммуникативн

ые Регулятивные 
Познавательные 

 

На уроках родного языка эффективным будет применение следующих 

типовых задач: 

1. Постановка и решение учебной задачи 

2. Теория формирования умственных действий 

3. Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных 

ответов», «Комментирование устных ответов», «Пошаговый 

взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь 

себя», «Гибкая система балльной оценки») 

4. Учебное сотрудничество 

5. Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких 

записей, таблиц, ментальных карт и т.п.) 

6. Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

7. Составление плана текста 

8. Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком» 
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9. Применение информационно-коммуникационных технологий 

10. Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

11. Проектные задачи / групповые проекты. 
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Литературное чтение на родном языке 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» обеспечивает 

формирование личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных действий. 

 

Требования к предметным 

результатам 

Виды 

универсальных 

учебных действий 

1) понимание литературы как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и

 передачи нравственных 
ценностей и традиций; 

Личностные – самоопределение 

 
2) осознание значимости чтения для личного

 развития; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

Личностные – самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-

этическое 

оценивание 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

Познавательн

ые Чтение. 

Работа с текстом 
Коммуникативн

ые 

4) достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого развития, 

то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 

Познавательн

ые Чтение. 

Работа с 

текстом 

Регулятивные 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую 
литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации 

Познавательн

ые Чтение. 
Работа с текстом 

 

На уроках литературного чтения на родном языке эффективным будет 

применение следующих типовых задач: 

1. Составление плана текста 

2. Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с 

заголовком», «Пометки на полях», «Диалог с текстом» 

3. Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию 

4. Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких 

записей, таблиц, ментальных карт и т.п.) 

5. Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимоконтроль 

устных ответов», «Комментирование устных ответов») 

6. Применение информационно-коммуникационных технологий 

7. Проектные задачи / групповые проекты 

8. Постановка и решение учебной задачи 

9. Учебное сотрудничество 

10. Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 
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Иностранный язык. Английский язык 

Учебный предмет «Иностранный язык. Английский язык» обеспечивает 

формирование личностных, коммуникативных, регулятивных и 

познавательных универсальных действий. 

 

Требования к предметным 

результатам 

Виды 

универсальных 

учебных действий 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на основе 

своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

Личностные – самоопределение, смыслообразования, нравственно- 
этического 
оценивания 

2) освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 

 

Регулятивные 

Познавательн

ые 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы. 

 
Коммуникативные 

 

На уроках иностранного (английского) языка эффективным будет 

применение следующих типовых задач: 

1. Постановка и решение учебной задачи 

2. Теория формирования умственных действий 

3. Учебное сотрудничество 

4. Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких 

записей, таблиц, ментальных карт и т.п.) 

5. Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

6. Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных 

ответов», «Комментирование устных ответов», «Пошаговый 

взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь 

себя», «Гибкая система балльной оценки») 

7. Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

8. Проектные задачи / групповые проекты 

9. Применение информационно-коммуникационных технологий 

 

Математика и информатика 

Учебные предметы «Математика» и «Информатика и ИКТ» обеспечивают 

формирование регулятивных, коммуникативных, познавательных и 

личностных универсальных действий. 
 

Требования к предметным 

результатам 

Виды 

универсальных 

учебных действий 
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1) использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 
явлений, а также 
оценки их количественных и пространственных отношений; 

 

Познавательные 
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Требования к предметным 

результатам 

Виды 

универсальных 
учебных действий 

2) овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической 

речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

 
Познавательн

ые 
Личностные 

3) приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и

 учебно- 
практических задач; 

Регулятивные 

Познавательн

ые 
Коммуникативные 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 
 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативн

ые 

5) приобретение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

Регулятивные 

Познавательн

ые 
Коммуникативные 

 

На уроках математики и информатики эффективным будет применение 

следующих типовых задач: 

1. Постановка и решение учебной задачи 

2. Теория формирования умственных действий 

3. Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных 

ответов», «Комментирование устных ответов», «Пошаговый 

взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь 

себя», «Гибкая система балльной оценки» 

4. Учебное сотрудничество 

5. Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких 

записей, таблиц, ментальных карт и т.п.) 

6. Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

7. Составление плана текста 

8. Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком» 

9. Применение информационно-коммуникационных технологий 

10. Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

11. Проектные задачи / групповые проекты 

Окружающий мир 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий. 
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Требования к предметным 

результатам 

Виды 

универсальных 
учебных действий 

1) понимание особой   роли   России   в мировой   
истории, 

воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 

Личностные
 
– 

самоопределение, 

нравственно-

этическое 
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Требования к предметным 

результатам 

Виды 

универсальных 
учебных действий 

 оценивание 

2) сформированность уважительного отношения к России, 

родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни; 

Личностные
 
– 

самоопределение, 

нравственно-

этическое 

оценивание 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение 

основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной 
среде; 

Личностные
 
– 

самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-

этическое 
оценивание 

4) освоение доступных способов изучения природы и 

общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

Познавательные 

Регулятивные 

Коммуникативн

ые 

Чтение. Работа с

 текстом 

Формирование  
 ИКТ- 
компетентности 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно- 

следственные связи в окружающем мире 
Познавательные 

 

На уроках окружающего мира эффективным будет применение следующих 

типовых задач: 

1. Постановка и решение учебной задачи 

2. Составление плана текста 

3. Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с 

заголовком», «Пометки на полях» 

4. Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

5. Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких 

записей, таблиц, ментальных карт и т.п.) 

6. Проектные задачи / групповые проекты 

7. Учебное сотрудничество 

8. Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

9. Применение информационно-коммуникационных технологий 

10. Теория формирования умственных действий 

11. Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных 

ответов», «Комментирование устных ответов», «Работа с эталоном», 

«Гибкая система балльной оценки») 

Основы религиозных культур и светской этики 
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Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

преимущественно обеспечивает формирование личностных, познавательных и 

коммуникативных универсальных действий, в меньшей степени делается 

акцент на формировании регулятивных универсальных учебных действий. 
 

Требования к предметным 

результатам 

Виды 

универсальных 

учебных действий 

1) готовность к нравственному 
самосовершенствованию, 
духовному саморазвитию; 

Личностные
 
– 
самоопределение 
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Требования к предметным 

результатам 

Виды 

универсальных 
учебных действий 

2) знакомство с основными нормами светской и 

религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и 
обществе; 

Личностные – нравственно- 

этическое

 оцениван

ие Коммуникативные 

 

3) понимание значения нравственности, веры и религии 

в жизни человека и общества; 

Личностные
 
– 

смыслообразование, 

нравственно-

этическое 
оценивание 

 

4) формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

Личностные
 
– 

смыслообразование, 

нравственно-

этическое 

оценивание 
Познавательные 

 

5) первоначальные представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

Личностные
 
– 

смыслообразование, 

нравственно-

этическое 

оценивание 
Познавательные 

6) становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, 
духовных традициях народов России; 

Личностные

 
– 

смыслообразование, 

нравственно-

этическое 

оценивание 

 
7) осознание ценности человеческой жизни 

Личностные
 
– 

смыслообразование, 

нравственно-

этическое 

оценивание 
 

На уроках основ религиозных культур и светской этики эффективным 

будет применение следующих типовых задач: 

1. Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с 

заголовком», «Пометки на полях», «Диалог с текстом» 

2. Составление плана текста 

3. Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

4. Учебное сотрудничество 
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5. Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких 

записей, таблиц, ментальных карт и т.п.) 

6. Проектные задачи / групповые проекты 

7. Применение информационно-коммуникационных технологий 

Изобразительное искусство 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» обеспечивает 

формирование личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных действий. 

 

Требования к предметным 

результатам 

Виды 

универсальных 

учебных действий 

1) сформированность первоначальных представлений о
 роли 
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 
духовно- 

Личностные
 
– 
смыслообразование, 
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Требования к предметным 

результатам 

Виды 

универсальных 
учебных действий 

нравственном развитии человека; нравственно-
этическое 
оценивание 

2) сформированность основ художественной культуры, в том 

числе на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

Личностные – смыслообразование, нравственно-этическое оценивание 

3) овладение практическими умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

Познавательные 
Коммуникативн

ые 
Регулятивные 

4) овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.) 

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Формирование

 ИК

Т- компетентности 

 

На уроках изобразительного искусства эффективным будет применение 

следующих типовых задач: 

1. Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

2. Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких 

записей, таблиц, ментальных карт и т.п.) 

3. Проектные задачи / групповые проекты 

4. Применение информационно-коммуникационных технологий 

5. Постановка и решение учебной задачи Приемы работы с текстом 

«Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки на полях» 

6. Составление плана текста 

7. Учебное сотрудничество 

8. Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов») 

Музыка 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

 

Требования к предметным 

результатам 

Виды 

универсальных 
учебных действий 

 

1) сформированность первоначальных представлений о 

роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно- 

нравственном развитии человека; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-

этическое 
оценивание 
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2) сформированность основ музыкальной культуры, в том 

числе на материале музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-

этическое 

оценивание 
Познавательные 
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Требования к предметным 

результатам 

Виды 

универсальных 
учебных действий 

 
 

3) умение воспринимать музыку и выражать

 свое отношение к музыкальному произведению; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-

этическое 

оценивание 
Коммуникативные 

4) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, 
в импровизации 

 

Коммуникативн

ые Регулятивные 

 

На уроках музыки эффективным будет применение следующих типовых 

задач: 

1. Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

2. Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких 

записей, таблиц, ментальных карт и т.п.) 

3. Проектные задачи / групповые проекты 

4. Применение информационно-коммуникационных технологий 

5. Постановка и решение учебной задачи 

6. Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с 

заголовком», «Пометки на полях» 

7. Составление плана текста 

8. Учебное сотрудничество 

9. Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов») 

Технология 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает формирование 

регулятивных, коммуникативных, познавательных и личностных 

универсальных действий. 

 

Требования к предметным 

результатам 

Виды 

универсальных 
учебных действий 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

Личностные – самоопределение, смыслообразование 
Познавательные 

2) усвоение первоначальных представлений о

 материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности 
человека; 

Личностные – смыслообразование 
Познавательные 

3) приобретение навыков самообслуживания;
 овладение 

технологическими приемами ручной обработки

Регулятивные 

Познавательн

ые 
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 материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для 

творческого решения несложных конструкторских, 

художественно- конструкторских (дизайнерских), 

технологических и 
организационных задач; 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативн

ые 
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Требования к предметным 

результатам 

Виды 

универсальных 
учебных действий 

5) приобретение первоначальных навыков
 совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества,

 взаимопомощи, планирования и организации; 

Коммуникативн

ые Регулятивные 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их 

для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно- 
конструкторских задач 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативн

ые 

 

На уроках технологии эффективным будет применение следующих 

типовых задач: 

1. Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

2. Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких 

записей, таблиц, ментальных карт и т.п.) 

3. Проектные задачи / групповые проекты 

4. Применение информационно-коммуникационных технологий 

5. Постановка и решение учебной задачи 

6. Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с 

заголовком», «Пометки на полях» 

7. Составление плана 

8. Учебное сотрудничество 

9. Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов») 

Физическая культура 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 

личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных, 

универсальных действий. 

 

Требования к предметным 

результатам 

Виды 

универсальных 

учебных действий 

1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации; 

 
Личностные – смыслообразование Познавательные 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

Личностные – самоопределение Регулятивные 
Коммуникативные 
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3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 

подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 
 

Личностные – смыслообразование Регулятивные 
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На уроках физической культуры эффективным будет применение 

следующих типовых задач: 

1. Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на рефлексию, 

ценностные установки 

2. Технология безотметочного оценивания (приемы «Прогностическая 

самооценка», «Пошаговый взаимоконтроль при выполнении физических 

упражнений», «Ретроспективная самооценка») 

3. Учебное сотрудничество 

4. Постановка и решение учебной задачи 

5. Применение информационно-коммуникационных технологий 

2.1.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

 
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение 

интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в 

большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, 

моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их 

сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 

Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать 

гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. 

Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную 

основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 
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создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов 

обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения задания дифференцируются по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением 

степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также 

включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной 

форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; 

оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

 
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

• использовании   учебников в бумажной и/или электронной форме не только 

в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 

усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их 
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практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

• соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные 

этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль 

и оценку результата; 

• осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, 

групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

• организации системы мероприятий для формирования контрольно- 

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности; 

• эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными методиками используются цифровые инструменты и 

возможности современной информационнообразовательной среды. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных 

средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в 

рамках начального общего образования. 

ИКТ также применяются при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии 

с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение 

задачи формирования ИКТкомпетентности проходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы 

формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
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• использование результатов действия, размещенных в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, ее организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения  

предметов учебного плана. Включение задачи формирования 

ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет школе  и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

 

2.1.7. Описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию 

 

Готовность детей к обучению в школе рассматривается как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6-7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих 

принятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность 

сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а 

затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы 
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научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей учиться в школе, с другой – развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я- 

концепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком своих 

физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 

(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств 

(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением 

личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане, определенный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 

функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 
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формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 

характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование 

системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных 

действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и 

внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей 

деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как 

умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию 

выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования осуществляется в рамках специфически 

детских видов деятельности: 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры; 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 в 

действующей редакции) представляются в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования – социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

При приеме ребенка в школу учитывается, что специфика дошкольного 

детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов 
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его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей [Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

статья 11, часть 2]. 

Освоение основной образовательной программы дошкольного образования 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников [Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 64, часть 2]. 

Таким образом, преемственность основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального общего образования обеспечивается на 

уровне формирования предпосылок к формированию универсальных учебных 

действий. Сопоставление целевых ориентиров дошкольного образования и 

универсальных учебных действий, которые формируются на их основе, 

представлено в таблице 6. 

Таблица 6 

Целевые ориентиры дошкольного образования как предпосылки формирования 

универсальных учебных действий 

 
 

Целевые ориентиры дошкольного образования 

 

Виды УУД 

Личностные 

− ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно- исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по 
совместной деятельности; 

 
 

Самоопределение

, 

смыслообразован

ие 

− ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства; 

Самоопределение, 

нравственно-

этическая 
ориентация 

− ребенок может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены 

 

Нравственно-этическая 

ориентация 

Регулятивные 
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−   ребенок   владеет   разными   формами   и   видами   
игры, 
различает условную и реальную ситуации,
 умеет 

Целеполагание 
Планирование 
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Целевые ориентиры дошкольного образования 

 

Виды УУД 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; Саморегуляция 

− у  ребенка   развита   крупная   и   мелкая   моторика;   
он 

подвижен, вынослив, владеет основными

 движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

Саморегуляц

ия Контроль 

− ребенок способен к волевым усилиям Саморегуляция 

Познавательные 

− ребенок обладает развитым воображением,
 которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего 

в игре; 

 

Общеучебные 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно- 

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности 

 

 

 

Логические 
Общеучебн

ые 

Постановка и

 решение 

проблем 

Коммуникативн
ые 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается 
разрешать конфликты; 

 

Планирование

 учебно

го сотрудничества 

Постановка

 вопрос
ов Разрешение конфликтов 

 

 

 

− ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

Управление

 поведени

ем партнера 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 
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Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы 

и характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 
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• совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы 

всех участников образовательной деятельности:управленцев, педагогов, 

родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД используется уровневая оценка (определяются уровни владения 

универсальными учебными действиями). 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребенка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим 

миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить 

возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 
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созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную 

роль ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное 

развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится все более объективной и самокритичной. 

Программы учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной 

деятельности, обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 

Программы учебных предметов и курсов содержат: 

1. пояснительную записку; 

2. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3. содержание учебного предмета, курса; 

4. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1. пояснительную записку; 

2. результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

3. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

4. тематическое планирование. 

Основное содержание учебных предметов представлено в Приложении. 

Программы учебных предметов, курсов представлены в Приложении 1 к 

ООП НОО. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования МКОУ «Краснознаменская 

средняя общеобразовательная  школа» направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи 

и других институтов общества (образовательных организаций дополнительного 

образования детей; общественных государственных и негосударственных 

организаций, 
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общественных движений, общественных фондов, общественных учреждений, 

органов общественной самодеятельности). 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

определяет основные подходы, принципы, цели, направления и содержание 

духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся. 

Нормативно-правовой и методологической основой Программы духовно- 

нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального 

общего образования являются: 

• Конституция Российской Федерации, 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 (в 

действующей редакции); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (в действующей редакции), 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (далее – Концепция), 

• Примерная основная программа начального общего образования и 

сложившийся опыт организации воспитательной работы в художественно- 

эстетическом, военно-патриотическом, спортивно-оздоровительном 

направлении в МКОУ «Краснознаменская средняя общеобразовательная  

школа». 

В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям 

в контексте формирования у них гражданской идентичности и обеспечивает: 

• создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 

• формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность, учитывающую историко- 

культурную, этническую и региональную специфику; 

• формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 
 

Реализация содержательной части Программы направлена на обеспечение 

реализации личностных планируемых результатов – формируемых ценностных 

ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших 

школьников, в том числе: формирование первичных представлений об 

этнической принадлежности, национальных ценностей, традициях, культуре 

народов и групп, проживающих на территории Курганской области; понимания 

своей национальной и этнической принадлежности, уважительного отношения 

к истории и культуре других народов и этнических групп. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания реализуется 

через урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся. 

Соответственно этому результаты урочной и внеурочной деятельности, 

направлены на: 
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1. расширение кругозора, развитие общей и национальной культуры; 

2. ознакомление с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран; 

3. формирование у обучающихся при получении начального общего 

образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, 

активной жизненной позиции, потребности в самореализации в 

образовательной и иной творческой деятельности; 

4. развитие коммуникативных навыков, навыков самоорганизации по 

формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с 

окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, 

физической и экологической культуры. 

 

2.3.1. Принципы и особенности организации духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования 

 

Организация воспитательной деятельности идет с учетом реализации 

принципов: 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, 

школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления 

о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных 

традициях народов России и служат для новых поколений основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального 

развития личности. В содержании Программы духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся должны быть актуализированы 

определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, народов, населяющих Курганскую область, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. 

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения 

той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, 

раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

При отборе содержания, форм и методов реализации программы огромное 
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внимание было уделено использованию национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного 

своеобразия уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для 

психического и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, 

абсолютного значения психологических новообразований, возникающих на 

определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития 

личности. Обучающийся на уровне начального общего образования является 

одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим 

в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами 

социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый 

период в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями 

развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны 

общеобразовательной организации и семьи, как основных социальных 

институтов, должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной 

активности, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – 

это возможная модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с 

самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеурочной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 

его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно- 

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, известных 

жителей Курганской области, чей жизненный путь может быть примером для 

подражания. 

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. Персонифицированные идеалы (на примере 

представителей Курганской области) являются действенным средством 

нравственного воспитания ребенка. 
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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. Диалог не 

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

свободного, равноправного межсубъектного общения. Организация 

диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что 

педагог является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не 

должно приводить к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, 

ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. 

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник 

включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательной организации должна быть по 

возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей 

программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими 

обязанности классных руководителей со всеми участниками образовательных 

отношений. При отборе конкретного содержания основе делается на 

использование национальных, региональных и этнокультурных особенностей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся 

и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается 

через выяснение общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. 
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Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно 

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно- 

нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно- 

нравственном развитии и воспитании личности. 

 

2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования 

 

Цель Программы - содействие социально-педагогической поддержке 

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, в том числе многонационального народа Российской 

Федерации и Курганской области. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования формулируются, достигаются и 

решаются в контексте национального воспитательного идеала, 

представляющего собой высшую цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, 

общеобразовательной организации (школы), государственных и общественных 

организаций и объединений. 

В Концепции определен современный национальный воспитательный идеал 

– это высоко нравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

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, в том числе 

многонациональной Курганской области. 
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Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

определены как ожидаемые результаты в логике требований к личностным 

результатам начального общего образования и согласованы с родителями 

(законными представителями) обучающихся в форме – публичного 

предъявления родительской общественности программы духовно- 

нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального 

общего образования. 

Основная задача начального общего образования в формировании 

региональной идентичности учащихся – формирование целостного образа 

области, привлекательного и интересного в части приобщения 

обучающихся к основам нравственной, социальной и семейной культуры. 

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, проживающих на территории 

Курганской области и России, 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. 
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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 у обучающихся привлекательного и интересного образа 

Курганской области, способствующее их мотивации на познание родного 

края; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания 

им; 

• становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

• формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории 

и образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим членам семьи; 

• формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 

России, семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы 

как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее 

выпускника. 

Портрет выпускника МКОУ «Краснознаменская средняя  

общеобразовательная  школа» уровня начального общего 

образования 

УЧЕНИК 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
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• владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности, умеющий пользоваться информационными 

источниками; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

• учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России и Курганской области; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своей малой 

Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания 

образования в нем должны гармонично сочетаться специальные и 

культурологические знания, отражающие многонациональный характер 

российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде 

вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно 

раскрываются в содержании образовательной деятельности и всего уклада 

школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного 

учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 

гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве 

снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой 

и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 
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2.3.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся МКОУ «Краснознаменская 

СОШ» 

В возрасте семи-одиннадцати лет ребенок начинает понимать, что он 

представляет собой некую индивидуальность, которая, безусловно, 

подвергается социальным воздействиям. Он знает, что он обязан учиться и в 

процессе учения изменять себя, присваивая коллективные знаки (речь, цифры, 

ноты и др.), коллективные понятия, знания и идеи, которые существуют в 

обществе, систему социальных ожиданий в отношении поведения и 

ценностных ориентации. В то же время он знает, что отличается от других и 

переживает свою уникальность, свою «самость», стремясь утвердить себя среди 

взрослых и сверстников. 

Возрастные особенности младших школьников: 

• ведущим видом деятельности является учебная деятельность, 

направленная на начало познания нового. 

• возрастным новообразованием выступает саморегуляция (произвольность, 

внутренний план действий, самоконтроль, рефлексия). 

• кризис семи лет – формирование социального «Я». 

Именно в школе, в процессе постоянного общения со сверстниками ребенок 

начинает ценить доброжелательное к себе отношение, выражаемое и в том, как 

к нему обращаются. Свою приязнь ребенок стремится выразить таким же 

образом – он учится приветливым формам общения и обращению к другому по 

имени. Ценностные ориентации на имя становятся нормой жизни. 

Притязание на признание: позитивные достижения и негативные 

образования. Ребенок младшего школьного возраста продолжает открыто 

стремиться получить одобрение своих достижений, отвечающих социальным 

ожиданиям. 

Он имеет совесть. Он знает, что значит должен, обязан. У него 

пробуждается чувство гордости или стыда в зависимости от поступка. 

Младший школьник в то же самое время притязает на признание со стороны 

взрослых и подростков. Благодаря притязанию на признание он выполняет 

нормативы поведения - старается вести себя правильно, стремится к знаниям, 

потому что его хорошее поведение и знания становятся предметом постоянного 

интереса со стороны старших. 

Ребенок переходит от существования, свободного от постоянных 

обязанностей, к обязательной, общественно значимой деятельности: он обязан 

учиться. 

Ребенок способен понимать нравственный смысл ответственности. И хотя 

потребность вести себя по правилам и приобретает личностный смысл для 

ребенка, его чувство ответственности наилучшим образом раскрывается в 

присутствии взрослого. 

Из всей совокупности сложных взаимодействий внутри социального 

пространства, которое предстоит осваивать ребенку, самыми ясными для него 

являются правила взаимодействия с другими людьми. 

У него формируется глубинно присущая ему эмоциональная позиция по 

отношению к своему и другому этносу, проживающему в едином 
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геоисторическом пространстве. Ребенок в процессе повседневного 

взаимодействия с представителями своей и другой нации присваивает исконное 

деление, существующее в человеческой культуре: Мы и Они. Это 

противопоставление складывалось в истории каждого этноса и связано с 

борьбой за территории, обычаи, верования и др. Обыденное сознание семьи не 

удерживает конкретных исторических событий, разъединяющих народы друг с 

другом. Но отдельный человек как представитель своей нации, этноса включен 

в эти отношения. И ребенок присваивает от значимых ему близких 

эмоциональное отношение к представителям другой нации, проживающих на 

общей или смежных территориях. 

Он учится эмоционально-ценностному отношению к окружающему миру. 

Учитель разными средствами учит ребенка чувствам прекрасного, комического 

и др., и ребенок через внешнее подражание или внутреннее глубинное 

проникновение в явление открывает для себя палитру новых человеческих 

эмоций и чувств. Чем больше узнает младший школьник об окружающем мире, 

тем более разнообразными и сложными становятся его чувства. 

Чувство ответственности представляет собой способность понимать 

ситуацию и соответствовать существующим в социальном пространстве 

нормативам. Ответственность сопряжена с поступком и представляет собой 

чувство, которое переживает человек по поводу соответствия или 

несоответствия поступка ситуации. Чувство ответственности знаменует собой 

рефлексию как соотносящее действие, сопровождаемое эмоциональной 

оценкой всего комплекса отношений. Наиболее интенсивно это чувство 

развивается в условиях учебной деятельности. 

Очень важно также еще одно значимое для развитой личности чувство - 

сопереживание другому. 

Сопереживание развивается через многообразные способы воздействия на 

ребенка, при этом вначале особое значение имеет подражание. 

Сопереживание - это переживание чего-либо вместе с другим (другими), 

разделение чьих-либо переживаний; это и действие по отношению к тому, кому 

сопереживают. Развитая способность к сопереживанию включает в себя весь 

диапазон этого состояния: во-первых, это сострадание (жалость, возбуждаемая 

несчастьем другого человека) и сочувствие (отзывчивое, участливое отношение 

к переживаниям, несчастью другого); во-вторых, это сорадость (переживание 

чувства удовлетворения радостью и успехом другого). 

Учитывая все особенности младшего школьного возраста, в школе было 

проработано каждое из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. Основаны они на определенной 

системе базовых национальных ценностей и обеспечивают 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, своей Курганской области; 

служение Отечеству; правовое государство;  гражданское общество;  закон и 
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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, Курганской 

области, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда Курганской области; 

творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность 

и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 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, 

учёные Курганской области. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ 

жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт, 

физическая культура и спорт Курганской области. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; поликультурный мир моей малой Родины. 

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, Курганской области, 

культура общения, межличностная и межкультурная коммуникация, 

ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное 

общение. 
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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 учащихся 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций, в том числе 

народов, проживавших на территории Курганской области. 

 

2.3.4. Планируемые результаты в части формирования основ духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

О развитии воспитательной компоненты во всех общеобразовательных 

организациях Российской Федерации говорилось в Поручениях Президента 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № Пр-3410, п. 4 и 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № ДМ-П13- 

8043, п. 2,в письме Минобрнауки РФ «Рекомендации по формированию 

перечня мер и мероприятий по реализации Программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательной школе» от 12 июля 2013 

года № 09-879. 

Нормативно-методическими основаниями для выбора направлений 

воспитательной компоненты можно считать следующие документы: 

• Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 года; 

• Стратегию государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2015 г.; 

• Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07 мая 2012 

года № 599; 

• Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы» от 01 июня 2012 года № 

761; 

• Государственную программу Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденную распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р; 

• Концепцию долгосрочного социально-экономического развития до 2020 

года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 01 октября 

2008 года, протокол № 36). 

В рассматриваемой Программе развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных организациях выделены одиннадцать основных 

направлений воспитания и социализации обучающихся: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

2. Нравственное и духовное воспитание. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

4. Интеллектуальное воспитание. 
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5. Здоровьесберегающее воспитание. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности. 

9. Воспитание семейных ценностей. 

10. Формирование коммуникативной культуры. 

11. Экологическое воспитание. 

Эти же направления прописаны и в примерной основной образовательной 

программе начального общего образования (утвержденной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15). 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

• ценностное отношение к России, своему народу, родному краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

• ценностные представления о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине, умение находить на политической карте 

Российской Федерации местонахождения столицы России – город Москва; 

областного центра Курганской области – города Кургана; 

• первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве 

в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, 

одноклассникам; 

• элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

• первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России; 

• уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины; 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства и Курганской области, ее институтах, их роли в жизни 

общества, важнейших законах государства; 

• представления о символах государства – флаге, гербе России, о флаге и 

гербе Курганской области; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, Курганской области, города Кургана; 



126 
 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему языку и культуре; 

• первоначальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны и Курганской 

области; 

• первоначальные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и Курганской области; 

• уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины. 

У младших школьников расширяется точка зрения на регион: от родного 

дома к ближайшей округе и Курганской области в целом. Надо показывать 

младшим школьникам родной край, город через объекты, близкие детям: их 

дом, улицу, ближайший парк, речку; доступные непосредственному 

восприятию школьников этого возраста объекты регионального, российского и 

мирового значения. Учащиеся должны получить простейшую информацию о 

географии области, о жизни курганцев в прошлом и настоящем, сведения о 

знаменитых гражданах области, города. Учеников в начальной школе 

необходимо вооружать и навыками жизни в городе. 

Нравственное и духовное воспитание: 

• начальные представления о традиционных для российского общества 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными 

нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям народов России и 

Курганской области; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 

отношение к ним; 

• первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

• первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни 

человека и общества, связи религиозных культур народов России и 

российской гражданской (светской) этики, свободе совести и 
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вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства и Курганской области, в истории и культуре нашей страны; 

• первоначальные представления о духовных ценностях народов России, 

этнокультурных традиций народов проживающих на территории 

Курганской области; 

• уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и 

других народов России, в том числе проживающих на территории 

Курганской области; 

• знание и выполнение правил поведения в общеобразовательной 

организации, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных 

местах, на природе Курганской области; 

• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• уважение к труду других людей, понимание ценности различных 

профессий, в том числе рабочих и инженерных; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание 

важности образования для жизни человека; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; - 

осознание важности самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

• умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

• первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
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• элементарные представления о профессиях Курганской области; 

• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о современной экономике ведущих 

промышленных предприятий Курганской области; 

• первоначальные навыки коллективной 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 учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

• первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности; 

• элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

• первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности; 

• элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности; 

• первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития личности и общества, научные 

центры Курганской области, установление связи между традициями 

народа и хозяйственной деятельностью региона; 

• представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии 

достижении личного успеха в жизни; 

• элементарные представления о роли знаний, науки в развитии 

современного производства, в жизни человека и общества, об инновациях, 

инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи 

науки и производства; − первоначальные представления о содержании, 

ценности и безопасности современного информационного пространства; 

• интерес к познанию нового; 

• уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям 

творческих профессий жителей Курганской области; 

• элементарные навыки работы с научной информацией; 

• первоначальный опыт организации и реализации учебно- 

исследовательских проектов; 

• первоначальные представления об ответственности за использование 

результатов научных открытий. 
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Здоровьесберегающее воспитание: 

• 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; 

• элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

• представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

• регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение; 

• первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье; 

• формирование начальных представлений о культуре здорового образа 

жизни на примере позитивных практик Курганской области; 

• базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное 

время; 

• первоначальные представления о ценности занятий физической культурой 

и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

• элементарные знания по истории мирового, российского спорта и спорта 

Курганской области, уважение к спортсменам; 

• отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

• понимание опасности, негативных последствий употребления 

психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 

бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения 

суицидальных мыслей. 
 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

• первоначальное   представление    о    значении    понятий    «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

• элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

• первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

• первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории; 

• первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества; 
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• первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и 

развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

• первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», 

формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные 

знания о возможностях противостояния им; 

• первичный опыт межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

• первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

• первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения на примере пространства 

Курганской области. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

• умения видеть красоту в окружающем мире; первоначальные умения 

видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды; 

• первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях, 

традициями художественной культуры Курганской области, с фольклором 

и народными художественными промыслами, об истории, укладе жизни, 

традициях, обычаях своего народа, знание азбучных сведений о культуре 

этнических общностей России, и в частности – культуре детей, 

посещающих их класс, школу; 

• первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, 

направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

• проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

• способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

• умение видеть красоту природы, труда и творчества; 
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• начальные представления об искусстве народов России, о памятниках 

культуры Курганской области, своего города, села, края; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

• первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 

• первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни; 

• элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав школьника; 

• первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

• элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур; 

• первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 

• элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города и Курганской области; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

• знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской 

среде, понимание необходимости их выполнения; 

• первоначальные представления об информационной безопасности; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально- 

психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы. 

Воспитание семейных ценностей: 

• элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека; 
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• первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 

нравственных взаимоотношениях в семье; 

• опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов; 

• первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества; 

• знание правил поведение в семье, понимание необходимости их 

выполнения; 

• представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

• знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

• уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам 

и братьям; 

• элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры - первоначальные 

представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы; 

• знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

• элементарные основы риторической компетентности; 

• элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 

• первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

• первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, 

об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

• элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

• первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; 

• первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и 

младшими; 

• понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

• первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

• ценностные представления о родном языке; 

• первоначальные представления об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире; 

• элементарные представления о современных технологиях коммуникации, 

особенностях вербального и невербального общения в различных 

культурах жителей Курганской области; 

• элементарные навыки межкультурной коммуникации, в том числе на 

территории Курганской области. 
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Экологическое воспитание: 

• ценностное отношение к природе; 

• элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства; 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе Курганской области; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни, природным 

богатствам Курганской области; 

• первоначальные знания о растениях и животных Курганской области, 

Красной книге Курганской области, народном календаре народов 

Курганской области; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности, к охране 

природы и природных богатств Курганской области, природоохраняемые 

территории Курганской области; 

• бережное отношение к растениям и животным, знание заповедников, 

заказников, национальных парков Курганской области; 

• понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

• первоначальные навыки определения экологического компонента в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах 

образовательной деятельности; 

• элементарные знания законодательства в области защиты окружающей 

среды. 
 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления российской культурной и гражданской 

идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования 

обеспечивается достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности; 

• эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата. При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие 

личности обучающегося, формирование его социальных компетенций и т.д. 

– становится   возможным   благодаря   деятельности   педагога,   других 
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субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

определены как ожидаемые результаты в логике требований к личностным 

результатам начального общего образования. В соответствии с этим и 

ориентацией Программы при отборе содержания, направленного на 

реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенностей у 

обучающихся должны быть выявлены следующие результаты: 

1. сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ, историю России и родного 

края, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

сформированность ценностей многонационального российского общества; 

сформированность гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций (национально-региональный этнокультурный компонент); 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4. сформированность уважительного отношения к собственной семье, её 

членам, традициям (семья как одна из базовых национальных ценностей 

согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России); 

5. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

7. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

8. уважение к труду других людей, понимание ценности различных 

профессий, в том числе рабочих и инженерных (потребности региона); 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

10. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

11. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
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2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию основ духовно-нравственного развития, воспитания 

 

Формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность, учитывающую историко- 

культурную, этническую и региональную специфику в рамках реализации 

Программы связано с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия всех участников образовательных отношений (руководящего и 

педагогического состава школы, обучающихся, родителей или законных 

представителей, иных организаций, с которыми взаимодействует 

общеобразовательная организация), реализуемых на таких уровнях, как: 

• уровень согласованного единства базовых педагогических принципов и 

подходов к воспитанию; 

• уровень разработки системного комплекса воспитательных программ, 

устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 

содержания воспитания в образовательную деятельность); 

• уровень преемственности практического опыта и согласованного 

взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко 

представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 

традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении 

обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, 

через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его 

духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное 

самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой 

системы идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, 

человека. Основа уклада школы – традиция, в свою очередь, опирающаяся на 

значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад 

школьной жизни конституирует Гимназию как самостоятельный психолого- 

социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить 

координатором воспитательных влияний на обучающихся. 

Представление об эффективном регулировании работы по духовно- 

нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников 

строится на идее цикличности: организация работы по духовно-нравственному 
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развитию, воспитанию и социализации на уровне начального общего 

образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий 

из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора 

определяющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников 

влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через размещение 

праздников и памятных дат. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает 

для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 

Таким образом, при отборе видов деятельности и форм реализации с 

обучающимися был учтен накопленный опыт организации воспитательной 

деятельности в МКОУ «Краснознаменская средняя общеобразовательная  

школа» до введения ФГОС НОО, учтены все традиционные воспитательные 

мероприятия, которые стали визитной карточкой школы, дополнительного 

образования, а также опыт              взаимодействия с другими организациями. 

Гражданско-патриотическое воспитание 
 

Виды деятельности Форм
ы 

получают первоначальные представления о 

Конституции Российской Федерации, знакомятся с 

государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом Курганской 

области и города Кургана 

на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, 

изучения основных и 

вариативных учебных 

дисциплин 

 

 

 

знакомятся с героическими страницами истории 

России и Курганской области, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина в мирное и военное время 

в процессе бесед, встреч, 

экскурсий,

 просмот

ра кинофильмов, экскурсий по 

историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко- 

патриотического содержания, 

участия в социально-значимых 

акциях, посвященных памяти 

участников и тружеников тыла 

во времена Великой 

Отечественной войны в том 

числе общественном 
движении «Бессмертный полк» 
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знакомятся с историей и культурой родного края, 

народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России и Курганской области 

в процессе бесед, сюжетно- 

ролевых игр, просмотра 

кинофильмов,

 творческ

их 

конкурсов,

 фестивале

й, 

праздников,

 экскурси

й, 

путешествий,

 туристск

о- 

краеведческих

 экспедици

й, 

изучения  учебных

 предметов, курсов,

 в  том числе

 курсов 
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Виды деятельности Форм
ы 

 внеурочной деятельности 

 
знакомятся с важнейшими событиями в истории 

нашей страны и Курганской области, содержанием и 

значением государственных праздников 

в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении 

мероприятий,

 посвященн

ых 
государственным праздникам 

 
 

знакомятся с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности 

в процессе посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков 

из художественных фильмов, проведении бесед о 

подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

конкурсы инсценированной или строевой песни, 

встреч с ветеранами и военнослужащими, 

воспитательных 
игровых конкурсов «А ну-ка, парни» 

 
 

просмотр фильмов, игры 

военно- патриотического 

содержания, спортивные

 соревнован

ия, конкурсы, встречи 

получают первоначальный опыт межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с 

особенностями их 
культур и образа жизни 

в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения 

национально-культурных 
праздников 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками 

своей школы, ознакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма, участвуют в 

поисковой деятельности 
школьного музея 

 
встречи и беседы,

 поисковые проекты 

принимают посильное участие в школьных 

социально- значимых проектах «Подарок ветерану», 

акциях и мероприятиях по поддержке ветеранов 

войн и 
участников военных конфликтов 

 

социально-значимые

 проект

ы, акции 

принимают посильное участие в образовательных 

программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и 
настоящему нашей страны и Курганской области 

 

в рамках деятельности 

школьного музея 
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участвуют в проектах, направленных на изучение 

истории своей семьи в контексте значимых событий 

истории Курганской области, страны, а также 

конкурсах, направленных на изучение родного края: 

школьной научно-практической конференции, 

городских конференциях «Знание-Поиск-Творчество- 

Труд», «Умники и умницы», конкурсах на лучшее 

знание государственной символики России; 

приобщаются к традициям своей школы через участие 

в школьных праздниках и проектах: праздник 

«Посвящение в первоклассники», праздник 

«Прощание с букварем». 

 

 

 

 
информационные

 проект

ы, 

исследовательские

 работ

ы, конкурсы, конференции 
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Нравственное и духовное воспитание 
 

Виды деятельности Форм
ы 

 

 

 

получают первоначальные представления о базовых 

ценностях отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов, в том числе с 

использованием примеров их жизни народов 

населявших и населяющих территорию Курганской 

области 

в процессе  изучения

 учебных предметов  и 

 учебных  курсов, бесед,   экскурсий,   заочных путешествий,     участия в творческой деятельности, такой, как  театральные  постановки, литературно-музыкальные композиции,    художественные 

выставки,      

 этнокультурные фестивали 

народного творчества и другие 

мероприятия, отражающих 

культурные и духовные 

традиции народов России   и  Курганской 
области 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-нравственного 

поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; знакомятся с 

основными правилами поведения в школе, 

общественных местах, в том числе 

этнокультурными традициями народов, проживающих 

на территории Курганской области 

 
в процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения разных 

людей; 

усваивают первоначальный опыт нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и Школы – 

овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, 

взаимной поддержке, участвуют в коллективных 

играх, 
приобретают опыт совместной деятельности; 

 

 

коллективные игры 

принимают посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых 

существах, природе – операции «Подарок далеким 

друзьям», помощь детям, жертвам вооруженных 

конфликтов ближнего и дальнего зарубежья, акции 

милосердия: «Помоги детям-инвалидам», «Наш 

подарок детскому дому»; 

 

 

благотворительные

 акц

ии, операции, акции милосердия 

принимают участие в обсуждении прочитанных книг 

на уроках литературы, на читательских конференциях 

в школьной библиотеке, способствующих усвоению 
понятий «милосердие», «сострадание» 

 

беседы,  читательские        

конференции 

посещают музеи и выставки районного 

краеведческого музея, посвященные празднованию 

народных праздников и обрядов жителей Курганской 
области; 

 
посещение музеев и выставок 
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участвуют в общешкольных мероприятиях к Дню 

матери, Дню пожилого человека, конкурсах 

творческих        работ;    приобщаются    к    

культурным 

ценностям своей этнической, социокультурной 

группы, к общечеловеческим ценностям. 

 
городские
 конкурс

ы, общешкольные мероприятия. 
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Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
 

Виды деятельности Форм
ы 

получают первоначальные представления о 

роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения 

учебных предметов, курсов и проведения 
внеурочных мероприятий 

ярмарки знаний будущих профессий, 

интеллектуальный марафон, встречи с 

интересными людьми; работа кружков и 

клубов по интересам; 

получают элементарные представления о 

современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях 

в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий, 

выполнения учебно-

исследовательских 
проектов 

 

знакомятся с различными   видами
 труда, профессиями 

Курганской области 

в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями 

разных профессий, изучения учебных 
предметов 

знакомятся с профессиями своих 
родителей 
(законных представителей) и прародителей 

участвуют в беседах, в организации
 и 
проведении презентаций 

 

 
получают первоначальные

 навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности 

в ходе сюжетно-ролевых экономических 

игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации 

детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной 

и трудовой 
деятельности 

 
приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

посредством презентации учебных и 

творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, 

предоставления 

обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде 

осваивают навыки творческого 
применения знаний, полученных при 

изучении учебных 
предметов на практике 

в рамках предмета «Технология», участия 

в разработке и реализации различных 

проектов 

 

приобретают начальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней организаций 

дополнительного образования, других 

социальных институтов 

занятие народными

 промыслами, 

природоохранительная деятельность, 

работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые 

акции, деятельность трудовых и 

творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время 
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приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома, 

бережного отношения к имуществу 
школы  и уходу за ним 

 
трудовые десанты 

участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками Школы, знакомятся с 

биографиями     выпускников,     

показавших 
достойные примеры
 высокого 

 
курсы внеурочной деятельности, кружки 
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Виды деятельности Форм
ы 

профессионализма, творческого отношения 

к труду и жизни, получают опыт 

совместной трудовой творческой 

деятельности на занятиях курсов 

внеурочной деятельности, 
кружков. 

 

 

Интеллектуальное воспитание 
 

Виды деятельности Форм
ы 

 
получают первоначальные представления о 

роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в 

процессе изучения учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности и 

проведения воспитательных мероприятий 

общешкольные предметные олимпиады и 

общественные смотры знаний, 

деятельности научных обществ, творческих 

лабораториях, чествование призеров и 

победителей общешкольных, городских 

(районных) и областных предметных 

олимпиад и конкурсов, фестивали 

творческих и научно- исследовательских 

проектов; общешкольный 
смотр-конкурс «Лучшее портфолио 
ученика» 

получают элементарные представления о 

возможностях

 интеллектуальн

ой деятельности и направлениях развития 

личности в рамках деятельности научных 

обществ, организаций дополнительного 

образования детей и

 центров 

интеллектуального развития 

 

 

в ходе проведения интеллектуальных игр 

получают первоначальные представления 

о значимости образовании и 
интеллектуальном 
развитии как общечеловеческой ценности 

в процессе учебной и

 внеурочной деятельности 

получают элементарные навыки
 научно- 
исследовательской работы 

в ходе реализации учебно-
исследовательских 
проектов 

 

получают первоначальные

 навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности 

в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий 

спектр интеллектуальной деятельности 

получают первоначальные представления 

об ответственности, возможных 

негативных последствиях

 интеллектуальн

ой деятельности, знакомятся с этикой 

научной 
работы 

 

в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, выполнения учебно- 

исследовательских проектов 
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развивают познавательные способности и 

углубляют знания по учебным предметам 

в ходе занятий по учебным курсам «Я - 

исследователь», «Решение нестандартных 

задач по математике», конкурса «Ученик 
года» 

Здоровьесберегающее воспитание 
 

Виды деятельности Формы 

получают первоначальные представления о 

здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной 

человеческой 
жизни,     о      физическом,      духовном      
и 

 
рейды чистоты 



146 
 

Виды деятельности Формы 

нравственном здоровье, о природных 

возможностях организма человека, о 

неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни в процессе учебной и 
внеурочной деятельности 

 

 

участвуют в пропаганде здорового образа 

жизни 

в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, 

проектной деятельности, конкурсных 

традиционных 
мероприятий Курганской области 

учатся организовывать правильный режим 

занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, 

режим 
дня, учебы и отдыха 

 
при составлении режима дня 

получают элементарные представления
 о 
первой доврачебной помощи пострадавшим 

беседа 

получают представление о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека, в том числе об аддиктивных 

проявлениях различного рода - 

наркозависимости, игромании, 

табакокурении, интернет- зависимости, 

алкоголизме и др., как факторах, 

ограничивающих свободу 
личности 

 

 

в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, 

родителями 

получают элементарные знания и умения 

противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, 

алкоголя, 
табакокурения (учатся говорить «нет») 

 

в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 
обсуждения видеосюжетов и др. 

участвуют в проектах и мероприятиях, 

направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему 

здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм 

асоциального 

поведения, оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье человека 

 

лекции, встречи с медицинскими 

работниками,

 сотрудника

ми правоохранительных органов, детскими 

психологами, проведение дней здоровья, 

олимпиад, конкурсов и пр. 

разрабатывают и реализуют учебно- 

исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: здоровье, 

здоровый образ жизни, физическая 

культура и спорт, выдающиеся спортсмены 

 
в рамках курса «Юный исследователь» и 

работы                                                                              научного общества 

учащихся школы 
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регулярно занимаются

 физической культурой и 

спортом 

в спортивных секциях и кружках, на 

спортивных площадках, в детских 

оздоровительных лагерях и лагерях 

отдыха, турнирах по пионерболу, атлетике, 

гимнастике, шахматам и шашкам (нардам), 

в школьных спортивных мероприятиях, 

соревнованиях, в спортивных эстафетах, 

при сдаче нормативов ГТО 
 

изучают и организуют
 проведение 
подвижных игр на школьной площадке 

в организации   и   проведении   
подвижных 
перемен 
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Виды деятельности Формы 

участвуют в традиционных

 школьных мероприятиях, 

направленных на пропаганду 
здорового образа жизни 

«Всероссийский День здоровья",

 «Уро

ки здоровья: ГТО» 

участвуют в районных и

 городских спортивных 

соревнованиях и праздниках 

легкоатлетические забеги, соревнования 
по 

подвижным играм «Веселые старты» среди 

учащихся 1-4 классов 
 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 
 

Виды деятельности Форм
ы 

получают первоначальное представление о 

значении понятий

 «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное 

партнерство», осознают важности этих 

явлений для жизни и развития 

человека, 

сохранения мира в семье, обществе, 

государстве 

 
в процессе изучения учебных предметов, 

участия в проведении государственных и 

школьных праздников, выполнения 

проектов, тематических классных часов и 

др. 

 
приобретают элементарный

 опыт, межкультурного,

 

 межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения 

в ходе встреч с представителями 

различных традиционных конфессий, 

этнических групп, экскурсионных поездок, 

выполнения проектов социокультурной 

направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на 

территории 
Курганской области, России 

 

приобретают первичный опыт социального 

партнерства и межпоколенного диалога 

в процессе посильного участия в 

деятельности детско-

юношеских организаций, школьных 

дискуссионных 
клубов 

моделируют (в виде презентаций, 

описаний, фото и видеоматериалов и др.) 

различные ситуации, имитирующие 

социальные отношения в семье, школе и 

обществе 

 
 

в ходе выполнения ролевых проектов 

принимают посильное участие в разработке 

и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой, социально- 

значимой деятельности, направленных на 

решение конкретной социальной проблемы 

конкретного человека проживающего 

рядом с территорией школы, класса, 

школы, прилегающей к школе территории 

 

 

мероприятия или

 программы 

добровольческой,  социально-

значимой деятельности 
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приобретают первичные 

 навыки использования 

информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для 

организации 

 межкультурного 

сотрудничества,  

 культурного 
взаимообогащения 

 
в рамках курса «Я и компьютер», 

интерактивного общения со сверстниками 

из других регионов России 

участвуют в общешкольном мероприятии 
к 
Международному Дню толерантности 

общешкольное мероприятие 
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Культуротворческое и эстетическое воспитание 
 

Виды деятельности Форм
ы 

 

 

получают элементарные представления об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России и 

Курганской области 

в ходе изучения учебных предметов и 

учебных курсов, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, 
учебным фильмам 

 

 

 

знакомятся с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами, с 

историей, укладом жизни, традициями, 

обычаями своего народа, культурой детей, 

посещающих их класс, школу 

в ходе изучения учебных предметов и 

учебных курсов, в системе экскурсионно- 

краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи Школы, 

посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей  народной  

 музыки, художественных

  

 мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного 

 творчества, тематических 

выставок, встреч с представителями 

различных этнических диаспор, 

историками, этнографами, 

деятелями культуры и искусства, стенная 

печать и т.д. 

осваивают навыки видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края, 

в том, что окружает обучающихся в 

пространстве школы и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное 
время суток и года, в различную погоду 

 

 
беседа 

разучивают стихотворения, знакомятся с 

картинами, участвуют в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах 

 
в ходе изучения учебных предметов и 

учебных курсов, экскурсий, просмотров 

фильмов 

развивают умения понимать красоту 

окружающего мира через художественные 

образы 

в ходе изучения учебных предметов и 

учебных курсов, экскурсий, просмотров 

фильмов 
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осваивают навыки видеть прекрасное в 

поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, 

красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное 

через знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их 

работой, участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», в беседах о прочитанных 

книгах, художественных

 фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных 

играх и т. д. 

получают первичный опыт самореализации 
в 
различных видах творческой 
деятельности, 

на уроках технологии, занятиях 
школьных 
кружков и творческих
 объединений, 
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Виды деятельности Форм
ы 

выражения себя в доступных видах и 

формах художественного творчества 

литературных и художественных салонов, 

в процессе проведения творческих 
конкурсов, 

детских фестивалей искусств,

 творческих утренников и вечеров, 

народных праздников 

участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно- краеведческой 

деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с 

последующим представлением в школе 

своих впечатлений и созданных по 
мотивам экскурсий творческих работ 

 

 

 
выставки семейного художественного 

творчества, музыкальные вечера, 

экскурсии, досуговые программы 

получают элементарные представления о 

национальном костюме народов 

Курганской области и о стиле одежды как 

способе 
выражения душевного состояния человека 

выставки семейного художественного 

творчества, музыкальные вечера, 

экскурсии, досуговые программы 

участвуют в художественном 
оформлении 
помещений 

проекты 

участвуют в творческих городских 
конкурсах 

 

 

Правовое воспитание и культура безопасности 
 

Виды деятельности Форм
ы 

получают элементарные представления о 

политическом устройстве

 России, Курганской 

области и города Кургана, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, 

о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве 

закона и потребности в 
правопорядке, общественном согласии 

 
в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, 

экскурсии и встречи с представителями 

органов государственной

 власти, общественными 

деятелями и др. 

получают первоначальные представления о 

правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, 

достигать 

общественного согласия по вопросам 

школьной жизни 

 

в процессе бесед, тематических классных 

часов, в рамках участия в школьных 

органах самоуправления и др. 

 

получают элементарный

 опыт ответственного 

социального поведения, реализации прав 

гражданина 

в процессе знакомства с деятельностью 

детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых 
детско-юношескими организациями 
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получают первоначальный

 опыт общественного 

самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления 

решают вопросы, связанные с 

поддержанием порядка, дежурства и 

работы в школе, дисциплины, 

самообслуживанием; участвуют в принятии 

решений руководства общеобразовательной

 организаци

ей; контролируют выполнение основных 

прав и 

обязанностей; обеспечивают защиту прав 

на всех уровнях управления школой и т. д. 

получают элементарные представления 
об 
информационной безопасности,
 о 

в процессе, бесед, тематических 
классных 
часов,   встреч   с   представителями   
органов 
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Виды деятельности Форм
ы 

девиантном и делинквентном поведении, о 

влиянии на безопасность детей отдельных 
молодежных субкультур 

государственной власти,

 общественными 
деятелями, специалистами и др. 

получают первоначальные представления 
о 

правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах 

в процессе бесед, тематических 
классных 

часов, проведения игр по

 основам безопасности 
 

Воспитание семейных ценностей 
 

Виды деятельности Формы 

получают элементарные представления о 

семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества 

в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, 

встреч с представителями органов 

государственной 
власти, общественными деятелями и др. 

получают первоначальные представления о 

семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии 

семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях 

народов 

России, нравственных взаимоотношениях в 

семье 

в процессе бесед, тематических классных 

часов, проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и презентации 

проектов «История моей семьи», «Наши 

семейные традиции», «История моей семьи 

в 

истории страны», «Наши семейные 

реликвии» и др. 

 

 

 
расширят опыт позитивного 

взаимодействия в семье 

в процессе проведения открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, 

проведения других

 мероприятий, 

раскрывающих  историю 

 семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность 
между поколениями 

 

участвуют в школьных программах и 

проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на 

развитие диалога поколений 

в рамках проведения дней семьи, дней 

национально-культурных традиций семей 

обучающихся, детско-

родительских школьных спортивных и 

культурных 

мероприятий, совместного благоустройства 

школьных территорий и др. 

Формирование коммуникативной культуры 
 

Виды деятельности Формы 

получают первоначальные представления о 

значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о 

правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, 

семье, 
со сверстниками, старшими и младшими 

 
в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, 

встреч со специалистами и др. 
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развивают свои речевые

 способности, осваивают азы 

риторической компетентности 

в процессе изучения учебных предметов, 

участия в деятельности школьных кружков 

и клубов юного филолога, юного ритора, 

школьных дискуссионных

 клубов, 
презентации выполненных проектов и др. 

участвуют в развитии школьных средств 

массовой информации 
школьная газета 
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Виды деятельности Формы 

получают первоначальные представления 

о безопасном общении в интернете, о 
современных технологиях коммуникации 

в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, 

встреч 
со специалистами и др. 

получают первоначальные представления о 

ценности и возможностях родного языка, 

об истории родного языка, его 

особенностях и 
месте в мире 

в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, 

участия в деятельности школьных кружков 

и клубов 

осваивают элементарные

 навыки межкультурной 

коммуникации, общаются со сверстниками 

– представителями разных народов, 

знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни, выделяют 

особенности вербального и невербального 

общения в различных культурах 

Курганской 
области 

 

 
в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-

культурных праздников и др. 

 

Экологическое воспитание 
 

Виды деятельности Формы 

усваивают элементарные представления об 

экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 
взаимодействии человека с природой 

 

 
в ходе изучения учебных предметов, 

тематических классных часов, бесед, 

просмотра учебных фильмов и др. 

получают  первоначальный 

 опыт эмоционально-

чувственного непосредственного

 взаимодействия  с 

природой, экологически

 грамотного 
поведения в природе 

 

в ходе экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному краю и 

др. 

 
 

получают первоначальный опыт участия 

в природоохранной деятельности 

экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц, посильное участие в 

деятельности детско-

юношеских организаций 

при поддержке школы усваивают в семье 

позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями 

(законными представителями) расширяют 

опыт общения с природой, заботятся о 

животных и растениях, участвуют вместе с 

родителями (законными представителями) 

в 
экологических мероприятиях 

 

 

 
экологические акции 
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учатся вести экологически грамотный 

образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде 

выбрасывать мусор в специально 

отведенных местах, экономно

 использовать

 воду, 

электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д. 
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2.3.5.1. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

 

Одним из важных направлений воспитания и развития 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. 

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

• общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

• педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление 

сопричастности общественным процессам и проблемам (установление связи 

школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и 

государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 

общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, 

формирование компетенций социального взаимодействия, включение в 

реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками 

и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность преимущественно 

инициируется педагогами (классными руководителями), а также самими 

младшими школьниками и их родителями. При любой схеме обязательным 

условием достижения общественных и педагогических результатов является 

личностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, 

улучшения окружающей действительности. В социально значимых 

инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к 

участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к 

удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в 

активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 

личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного 

самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях 

молодежного добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют 

лиц, добровольно оказывающих помощь той или иной категории 

нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих 

объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют 

учащиеся, для которых наиболее значима нравственная характеристика 

окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и 

чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой 

весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в 

такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является 
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потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем 

материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая 

деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события 

повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом 

культуры общения разновозрастной группы добровольцев является 

совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые 

отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, 

выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является поддержка общественной самоорганизации – 

способ совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся 

лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – 

участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых 

в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от 

организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, 

двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это 

предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. 

Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей и других 

специалистов по воспитанию ориентирована на следующие задачи: 

• осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей; 

• использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни; 

• отказ взрослого от жесткой экспертной позиции; 

• задача взрослого – создать условия для принятия детьми верного, 

социально – обусловленного решения. 

Методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и 

реализации социальных проектов. 

Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, 

может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

• формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого 

изменения с лицами, группами, организациями, на жизнь которых 

социальный проект может повлиять, достижение технически четких, 

полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев 

оценки качества результата); 

• поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, 

разработка механизма действия: содержания действий, этапов; 

схематизация предполагаемой деятельности); 

• подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, 

презентации). 
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Социально значимая деятельность младших школьников организуется 

через: 

• социальные акции «Подарок животным из приюта», «Каждой пичужке – 

наша кормушка»; 

• организацию самообслуживания: уход за кабинетными растениями; 

• коммуникацию с социальными партнерами: социальным педагогом, 

библиотекарем, инспектором ГИБДД. 

Социальные проекты в школе осуществляются во внеклассной деятельности 

педагога с учащимися класса: 

✓ «Путешествия» – проект предполагает организацию различных 

путешествий (видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), 

содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом 

содержания учебных предметов. 

✓ «Встречи» – проект предполагает организацию встреч с интересными 

людьми разных возрастов, профессий, как средство воспитания 

учащихся на личных примерах. 

✓ «Искусство» – проект предполагает реализацию программы посещения 

музеев, концертных залов, театров, выставок и т.д. 

✓ «Моя малая родина» - патриотическое воспитание младших школьников 

осуществляется через ряд занятий под общим названием «Кем был твой 

прадед на Руси?». 

Предметом этих занятий становится знакомство школьников с народными 

и государственными праздниками, культурными традициями народа, с 

духовной мудростью наших предков. 

2.3.5.2. Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 

дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

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, отказу от курения и употребления 

наркотиков. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

• начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового 

образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о 



161 
 

здоровье человека, биологических основах деятельности организма, 

различных оздоровительных системах и системах физических упражнений 

для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России, Курганской области и 

других стран); 

• предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, 

подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных 

секций, туристических походах; 

• предъявление примеров ведения здорового образа жизни с использованием 

примеров из жизни жителей Курганской области (олимпийских 

чемпионов, спортсменов с ограниченными возможностями здоровья); 

• ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, 

занятий физической культурой, народными играми Курганской области, 

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, 

туризма, общего и 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. 
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Формы и методы формирования у младших школьников экологической 

культуры могут быть 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, охрана природы и природных богатств 

Курганской области, изучение Красной книги Курганской области 

(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 на перекрестке; 

• 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; 

• профилактическая работа через школьные средства массовой информации; 
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• практические занятия «Перекресток», «Безопасные пути подхода к 

школе». 

 

2.3.6. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию обучающихся при получении начального общего образования 

 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

обучающихся при получении начального общего образования связана с 

необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников 

образовательных отношений, 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 (законных представителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархическом и сетевом. 

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 образовательных отношений постепенно начинают рождаться 

новые формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в 

виде сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских активов. 
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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 Школы. 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 образовательных отношений 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. 

В основе воспитательной системы школы лежит ценностно-

ориентированная системообразующая деятельность. Она красной нитью 

проходит через учебную и внеурочную деятельность школьника. Её целевое 

назначение заключается в рациональном осмыслении общечеловеческих и 

социальных ценностей, принятия учащимся этих ценностей и следование им в 

личной и общественной жизни. 

Урок – место разнообразных коллективных действий, переживаний, 

накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроке дети приучаются 

к самостоятельной работе, для успешного осуществления необходимо 

соотносить свои действия и действия других, научиться слушать и понимать 

своих товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать 

мнение, помогать другим и самому принимать помощь. На уроке дети 

коллективно переживают чувство радости от самого процесса получения новых 

знаний, огорчение от неудач, ошибок. В воспитательном отношении все 

учебные предметы, изучаемые в школе, важны. Разнообразие предметов дает 

возможности каждому ребенку проявить в учении сильную сторону своей 

индивидуальности. Эти сильные стороны личности ребенка проявляются, 

прежде всего, в учебном процессе когда каждый ребенок в какой-то области 

становится более знающим и умеющим. Поэтому в соответствии с 

требованиями Стандарта методологической основой урока является личностно- 

деятельностная технология обучения, которая предполагает: 

• поддержку индивидуальности ребенка; 

• предоставление каждому ученику возможности работать в присущем ему 

темпе; 

• обучение в зоне «ближайшего развития»; 

• предоставление права выбора деятельности, партнера, средства обучения; 
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• создание условий для реализации творческих способностей; 

• гуманистический стиль взаимодействия. 

Пути реализации личностно-деятельного обучения: 

• усиление роли продуктивной, творческой деятельности на основе учета 

личностных особенностей учащихся; 

• проявление доверия и толерантности в учебных взаимодействиях; 

• организация уровневой дифференциации; использование разнообразных 

форм общения, особенно диалога; избрание приемов и методов 

педагогической поддержки в качестве преобладающих способов 

организации деятельности учителя на уроке; 

Большое значение имеет также наполнение содержания урока 

нравственными примерами, формирование на каждом учебном занятии 

нравственных и эстетических ценностей через конкретный дидактический 

материал, связь содержания с личностным опытом учащихся, возможности 

эмоционального воздействия. 

Обучение осуществляется по образовательной программам «Школа России» 

«Перспективная начальная школа». Это одни из самых известных и 

востребованных учебно-методических комплектов для обучения в начальной 

школе. 

Основной особенностью методов и форм работы является то, что 

предпочтение отдается проблемно-поисковой и творческой деятельности 

младших школьников. Такой подход предусматривает создание проблемных 

ситуаций, выдвижение предположений, поиск доказательств, формулирование 

выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком подходе возникает 

естественная мотивация учения, успешно развивается способность ребенка 

понимать смысл поставленных задач, планировать учебную работу, 

контролировать и оценивать ее результат. Проблемно-поисковый подход 

позволяет выстраивать гибкую методику обучения, учитывает индивидуальные 

особенности детей, их интересы, склонности. Он дает возможность применять 

обширный арсенал методов и приемов эвристического характера, 

целенаправленно развивая познавательную активность и самостоятельность 

учащихся. При этом демонстрируется возможность существования различных 

точек зрения на один и тот же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к 

мнению другого, культура диалога, что хорошо согласуется с задачей 

формирования толерантности. 

Внеурочная деятельность – это возможность для организации 

межличностных отношений в классе, между обучающимися и педагогом с 

целью создания ученического коллектива и органов ученического 

самоуправления. 

Цель внеурочной деятельности заключается в создании условий для 

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. В 

процессе многоплановой внеурочной работы можно обеспечить развитие 

общекультурных интересов школьников, способствовать решению задач 

нравственного воспитания. 



166 
 

Выбор форм организации деятельности осуществляется педагогом и зависит 

от степени сформированности у детей знаний, ценностного отношения к 

социальной реальности, опыта социального общения. 

Внеурочная деятельность в школе  организуется через: 

• деятельность школьных кружков, детских объединений и коллективов 

дополнительного образования; 

• регулярные занятия по программам курсов внеурочной деятельности; 

• общешкольные и классные мероприятия, организованные классным 

руководителем, педагогом-организатором по программам воспитания 

класса; 

• социальное партнерство с учреждениями культуры и спорта, 

учреждениями дополнительного образования; 

• социальные проекты и пр. 

 

2.3.7. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 

 

В процессе воспитания 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 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 

национальных, религиозных и общественных (в том числе политических) 

организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия 

в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и 

реализации совместных социально-педагогических, образовательных, 

просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности. Особое внимание уделяется при реализации программы 

мероприятиям, предусматривающим совместную деятельность с детско- 

юношескими общественными организациями, 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): 
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• участие традиционных национальных, творческих, спортивных, 

организаций, иных общественных организаций и объединений в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

духовно-нравственного воспитания и развития 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 органом, осуществляющим государственно общественный 

характер управления в Школы; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям программы 

воспитания и социализации в Школы. 

МКОУ «Краснознаменская средняя общеобразовательная школа» 

осуществляет социальное партнерство по следующим направлениям: 

• организация спортивно-оздоровительной деятельности, 

• проектно-исследовательская деятельность учащихся, 

• организация досугово-развлекательной деятельности, 

• диагностика. 

 
Социальный партнер Предмет взаимодействия 

 

 Детский  юношеский 

центр 

Оказание услуг по организации 

досугово- развлекательной, проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся, диагностической 
деятельности 

Районный краеведческий 

музей 

Оказание услуг по организации учебно-

тематических экскурсий, игровых занятий 

Центральная  

районная 

библиотека им. 

Моториной Н. 

Оказание услуг по проведению 

тематических занятий, диагностической 

деятельности 

 

Краснознаменская сельская 

библиотека  

Оказание услуг по проведению 

тематических занятий Оказание услуг по 

организации досугово- развлекательной, 

проектно-исследовательской 
деятельности учащихся 
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Взаимодействие с семьей осуществляется через: 

• семейные экскурсионные программы; 

• систему классных часов для родителей – «Университет родителей»; 

• совместные праздники и концерты; 

• родительские собрания и педагогические советы. 

 

2.3.8. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) – одно из ключевых направлений реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Система работы Школы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного 

возраста основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательной организации по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного 

преимущественного права родителей (законных представителей) на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, 

местных и региональных культурных особенностей, в разработке 

содержания и реализации программы духовно-нравственного развития 

ивоспитания обучающихся, оценке ее эффективности; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей) по вопросам: 

защиты прав несовершеннолетних, особенностям семейного воспитания 

учащихся младшего школьного возраста и соблюдения семейных традиций, 

основ здорового образа жизни, особенностей адаптации обучающихся к 

обучающему процессу и т.д.; 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям), формирование мотивации на участие во 

внеурочной деятельности Школы; 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного 

законом приоритета семьи родителей (законных представителей) 

обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные 

семейные ценности народов России. 
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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. 

С учетом индивидуальных особенностей детей и родителей класса педагоги 

могут использовать и другие формы: 

• посещение семьи школьника; 

• приглашение в школу; 

• переписка с родителями; 

• родительские вечера; 

• родительские чтения; 

• анкетирование, тестирование. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся является родительское собрание, 

которое обеспечивает как информирование, «переговорную площадку», так и 

психолого-педагогический тренинг. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей согласовываются с планами 

воспитательной работы Школы, предшествуют работе с обучающимися и 

подготавливают к ней. 

 

 

 

 

2.3.9. Критерии и показатели эффективности деятельности Школы, 

осуществляющей образовательную деятельность, в части формирования 

основ духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 
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Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (утвержденная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15) 

предусматривает наличие трех направлений исследования: 

• достижение планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся по основным направлениям программы; 

динамику развития учащихся; 

• создание благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, 

направленных на нравственное развитие учащихся; 

• взаимодействие образовательной организации с семьями воспитанников 

(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). 

Для проведения мониторинговых исследований используются методы: 

• тестирования (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). 

Цель исследования заключается в определении динамики развития и 

воспитания обучающихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности в рамках реализации Программы. 

Исследование реализуется в течение всего учебного года и 

предусматривает четыре этапа. 

1. Контрольный этап (начало учебного года) – сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований до реализации Программы; 

составление годового плана реализации Программы. 

2. Формирующий этап (в течение всего учебного года) – реализация 

Программы; выполнение и корректировка плана Программы. 

3. Интерпретационный этап (окончание учебного года) ‒ сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

Программы. Обработка и анализ полученных результатов. 

4. Заключительный этап – исследование динамики развития младших 

школьников. Анализ выполнения годового плана Программы. 

 
 

2.3.9.1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 

воспитания младших школьников (достижение планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания) 
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Для представления результатов в школе  разработана критериальная база и 

мониторинговый инструментарий. В данном разделе прописаны уровни 

воспитательных результатов: 

• первый уровень – приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

• второй уровень – формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом; 

• третий уровень – приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты 

(Таблица 7). 

Таблица 7. 

Уровни воспитательных результатов 
 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Уровни воспитательных 
результатов 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гражданско- 

патриотическ

ое воспитание 

Элементарные 

представления о 

государственном 

устройстве и 

социальной 

структуре 

российского 

общества, 

наиболее 

значимых 

страницах 

истории страны, 

об этнических 

традициях и 

культурном 

достоянии 

своего края, о 

примерах 

исполнения 

гражданского и 

патриотическо

го долга 

Ценностное 

отношение к 

России, своему 

народу, родному 

краю, 

отечественному 

культурно- 

историческому 

наследию, 

государственной 

символике, 

законам 

Российской 

Федерации, 

русскому и 

родному языку, 

народным 

традициям, 

старшему 

поколению; 

уважительное 

отношение к 

воинскому 

прошлому и 

настоящему 

нашей страны, 

уважение к 

защитникам 
Родины 

Первоначальный 

опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

гражданской, 

патриотической 

позиции; 

первоначальный опыт 

межкультурной 

коммуникации с 

детьми и взрослыми – 

представителями 

разных народов 

России 
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Нравственное и 
духовное 

воспитание 

Начальные 

представления  о традиционных для 
российского 

Нравственно- 

этический опыт 

взаимодействия 

со 
сверстниками, 

Способность 

эмоциональ

но 

реагировать 

на 
негативные 
проявления 
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Направления 

воспитательной 

деятельности 

Уровни воспитательных 
результатов 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

 общества 

моральных 

нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, в

 том 

числе об 

этических нормах 

взаимоотношени

й в семье,   

 между 

поколениями, 

этносами, 

носителями 

разных 

убеждений, 

представителями 

различных 

социальных 

групп; знание 

 традици

й своей семьи  и образовательной организации, бережное отношение 
к ним 

старшими и 

младшими 

детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

традиционными 

нравственными 

нормами; 

уважительное 

отношение 

к 

традиционным 

религиям 

народов России 

и Курганской 

области; 

неравнодушие к 

жизненным 

проблемам 

других людей, 

сочувствие к 

человеку, 

находящемуся в 

трудной 

ситуации 

в детском обществе 

и обществе в целом, 

анализировать 

нравственную 

сторону своих 

поступков и 

поступков 

других людей; 

уважительное 

отношение к 

родителям (законным 

представителям), к 

старшим, заботливое 

отношение к 

младшим 
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Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и творчеству 

Элементарн

ые 

представлен

ия о 

различных 

профессиях 

Ценностное 

отношение к 

труду и 

творчеству, 

человеку труда, 

трудовым 

достижениям 

России и 

человечества, 

трудолюбие; 

уважение к 

труду других 

людей, 

понимание 

ценности 

различных 

профессий, в 

том числе 

рабочих и 

инженерных; 

ценностное и 

творческое 

отношение к 

учебному труду, 

понимание 

важности 

образования для 

жизни человека; 

осознание 

приоритета 
нравственных 

Первоначальные 

навыки трудового, 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, 

старшими детьми и 

взрослыми; 

потребности и 

начальные умения 

выражать себя в 

различных 

доступных и наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах 

творческой 

деятельности; 

осознание важности 

самореализации в 

социальном 

творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно 

полезной 

деятельности; 

умения и навыки 

самообслуживани

я в школе и дома 
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Направления 

воспитательной 

деятельности 

Уровни воспитательных 
результатов 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

  основ труда, 

творчества, 

создания 

нового; 

первоначальн

ый опыт 

участия в 

различных 

видах 

общественно 

полезной и 

личностно 

значимой 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальн

ое 

воспитание 

Элементарные 

представления 

об этике 

интеллектуальн

ой деятельности 

Первоначальные 

представления о 

роли знаний, 

интеллектуально

го труда и 

творчества в 

жизни человека 

и общества, 

возможностях 

интеллектуально

й деятельности и 

направлениях 

развития 

личности 

Первоначальные 

навыки 

сотрудничества, 

ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими детьми, 

взрослыми в 

творческой 

интеллектуальной 

деятельности; 

элементарные 

навыки учебно- 

исследовательск

ой 
работы 

 

 

 

 

 

 
Здоровьессберегающе

е воспитание 

Первоначальн

ые 

представления 

о здоровье 

чело века как 

абсолютной 

ценности, о 

физическом, 

духовном и 

нравственном 

здоровье, о 

неразрывной 

связи здоровья 

человека с его 

образом жизни 

Представлени

е о возможном 

негативном 

влиянии 

компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на 

здоровье 

человека; 

Представление о 

негативном 

влиянии 

психоактивных 

веществ, алкоголя, 

табакокурения на 

здоровье человека 

Элементарный опыт 

пропаганды 

здорового образа 

жизни; 

Элементарный опыт 

организации 

здорового образа 

жизни; регулярные 

занятия физической 

культурой и спортом 

и осознанное к ним 

отношение 
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Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Первоначально

е 

представление 

о значении 

понятий 

«миролюбие», 

«гражданск

ое 
согласие», 

«социально

е 
партнерств

о» 

Опыт 

позитивного 

отношения к 

добровольческой 

деятельности и т. 

д. 

Элементарный опыт 

межкультурного, 

межнационального, 

межконфессионально

го сотрудничества, 

диалогического 

общения; первичный 

опыт социального 

партнерства и 

диалога поколений; 
первичный опыт 
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Направления 

воспитательной 

деятельности 

Уровни воспитательных 
результатов 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

   добровольческой 

деятельности, 

направленной на 

решение 

конкретной 

социальной 

проблемы класса, 

школы, 

прилегающей к 

школе территории; 

первичные навыки 

использования 

информационной 

среды, 

телекоммуникационны

х технология для 

организации 

межкультурного 

сотрудничества 



178 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Культуротворческо

е и эстетическое 

воспитание 

Элементарные 

представления 

об эстетических 

и 

художественны

х ценностях 

отечественной 

культуры 

Умения видеть 

красоту в 

окружающем 

мире; 

Первоначальные 

умения видеть 

красоту в 

поведении, 

поступках 

людей; 

первоначальный 

опыт 

эмоционального 

постижения 

народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, 

фольклора 

народов России; 

первоначальный 

опыт 

эстетических 

переживаний, 

наблюдений 

эстетических 

объектов в 

природе и 

социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру и самому 

себе; 

пониман

ие 

важност

и 
реализации 

Первоначальный 

опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

формирование 

потребности и 

умения выражать 

себя в доступных 

видах творчества 
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Направления 

воспитательной 

деятельности 

Уровни воспитательных 
результатов 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

  эстетических 

ценностей в 

пространстве 

образовательн

ой 

организации и 

семьи, в быту, 
в стиле одежды 

 

 

 

 

 

 

 
Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Первоначальные 

представления о 

правах, 

свободах и 

обязанностях 

человека; 

элементарные 

представления 

об 

информационно

й безопасности, 

о девиантном и 

делинквентном 

поведении, о 

влиянии на 

безопасность 

детей отдельных 

молодежн

ых 

субкульту

р 

Первоначальные 

представления о 

правилах 

безопасного 

поведения в 

школе, семье, на 

улице, 

общественных 

местах; 

элементарный 

опыт 

ответственного 

социального 

поведения 

Первоначальные 

умения отвечать за 

свои поступки, 

достигать 

общественного 

согласия по 

вопросам школьной 

жизни; 

элементарный опыт 

реализации прав 

школьника; 

первоначальный 

опыт общественного 

школьного 

самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 
Воспитание 

семейных 

ценностей 

Элементарные 

представления о 

семье как 

социальном 

институте, о 

роли семьи в 

жизни человека; 

первоначальные 

представления о 

семейных 

ценностях, 

традициях, 

культуре 

семейной жизни, 

этике и 

психологии 

семейных 

отношений, 

нравственных 

взаимоотношени

ях в семье 

Опыт 

позитивного 

взаимодействия 

в семье в рамках 

школьно-

семейных 

программ и 

проектов 

Первоначальный 

опыт семейной 

жизни, этике и 

психологии семейных 

отношений, 

нравственных 

взаимоотношениях в 

семье 
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Формирование 

коммуникативн

ой культуры 

Первоначальные 

представления о 

значении 

общения для 

жизни человека, 

развития 

личности, 
успешной учебы; 

Первоначальн

ые 

представления 

о безопасном 

общении в 

интернете, о 

современных 
технологиях 

Элементарный 

опыт участия в 

развитии школьных 

средств массовой 

информации; 

элементарные 

навыки 
межкультурной 
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Направления 

воспитательной 

деятельности 

Уровни воспитательных 
результатов 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

 знание правил 

эффективного, 

бесконфликтно

го, безопасного 

общения в 

классе, школе, 

семье, со 

сверстниками, 

старшими; 

элементарные 

основы 

риторической 
компетентности 

коммуникации; 

первоначальны

е 

представления 

о ценности и 

возможностях 

родного языка, 

об истории 

родного языка, 

его 

особенностях и 

месте в мире 

коммуникации 

 

 

 

 

 

 

 
Экологическ

ое 

воспитани
е 

Элементарные 

представления об 

экокультурных 

ценностях, о 

законодательстве 

в области защиты 

окружающей 

среды; 

элементарные 

знания о 

традициях 

нравственно- 

этического 

отношения к 

природе в 

культуре народов 

России, нормах 

экологической 
этики 

Ценностно

е 

отношени

е к 

природе 

Первоначальный 

опыт эстетического, 

эмоционально- 

нравственного 

отношения к 

природе; 

первоначальный 

опыт участия в 

природоохранной 

деятельности в 

школе, на 

пришкольном 

участке, по месту 

жительства 

 

Критериями реализации программы являются следующие: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений 

выделенных показателей. 

2. Инертность положительной динамики. 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно- 

нравственного развития, воспитания. 

Оценка эффективности реализации Гимназией Программы сопровождается 

отчетными материалами исследования ‒ годовой план Программы по 

направлениям исследования; бланки тестов, анкет, заполненные обучающимися 

и их родителями (законными представителями); материалы и листы (карты) 

наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. 

Для расширения возможностей реализации Программы (проведение 

развивающих программ, тренингов для детей, родителей/законных 

представителей и педагогов, оценка динамики развития обучающихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности) при согласии родителей могут 
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быть привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой 
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компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в 

детском и подростковом возрасте. 

Методики и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию основ духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся образовательная организация имеет право подбирать 

самостоятельно. Школа  использует пособие 

«Психологический мониторинг уровня развития универсальных учебных 

действий у обучающихся 1-4 кл. ФГОС» (допущено Министерством 

образования и науки РФ. Составители: И.В. Возняк, И.М. Узянова, О.А. 

Родченко, О.Н. Богданова, И.А. Машнева, Ю.С. Кондрашова, К.Г. Лобынцева, 

Л.А. Минакова, Ю.В. Алейник, Л.И. Неверова). 

Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии 

с основными направлениями Программы, но необходимо учесть, что 

результаты исследования представлены не по каждому направлению, а в виде 

их комплексной оценки. 

2.3.9.2. Критерии и показатели эффективности деятельности 

школы по обеспечению духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

школой, 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 Школы в целом. Организация исследования требует совместных 

усилий административного и психолого-педагогического коллектива Школы, 

предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов 

реализации программы в течение учебного года. 

Программа мониторинга включает в себя следующие 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; динамику развития 

учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

Школы (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 Школы 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 
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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 Школы. 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 исследования является изучение динамики развития и 

воспитания обучающихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности. 

В рамках исследования выделяются три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации Гимназией программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы. 

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

предполагает реализацию Гимназий основных направлений программы 

духовно-нравственного развития и воспитания 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 Гимназией программы воспитания и 

социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование 

динамики развития младших школьников и анализ выполнения годового плана 

воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности 

реализуемой Гимназией 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 Гимназией 

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 
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социализации, но результаты исследования представлены не по каждому 

направлению, а в виде их комплексной оценки. Предлагается провести 

мониторинг достижения следующих личностных результатов: 

в первом классе: 

• Осознанность своей этнической и национальной принадлежности. 

• Владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

• Сформированность уважительного отношения к собственной семье, её 

членам, традициям. 

• Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. − 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

• Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

во втором классе: 

• Сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ, историю России и родного 

края. 

• Осознанность своей этнической и национальной принадлежности. − 

Владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

• Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

• Наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

• Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

• Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

• Уважение к труду других людей, понимание ценности различных 

профессий, в том числе рабочих и инженерных. 

• Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

в третьем классе: 

• Осознанность своей этнической и национальной принадлежности. 

• Сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

• Сформированность уважительного отношения к собственной семье, её 

членам, традициям. 

• Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

• Наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения 

• Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей 
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• Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе 

• Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

• Уважение к труду других людей, понимание ценности различных 

профессий, в том числе рабочих и инженерных. 

• Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

• Умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

В четвёртом классе посмотреть достижение всех личностных 

результатов. 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей 

образовательной среды в Школы (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 Школы). 

• Расширение образовательных и развивающих возможностей для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в Школы 

(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 Гимназией 

(активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

Школы с семьями младших школьников в рамках реализации программы 

духовно-нравственного воспитания и развития 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, 
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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 Гимназией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса 

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, 

реперными точками). 

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 Гимназией программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации Гимназией программы духовно- 

нравственного развития и воспитания сопровождается отчетными материалами  

исследования: 

• годовой план воспитательной работы; 

• тесты и анкеты, заполненные обучающимися и их родителями (законными 

представителями); 

• материалы и листы наблюдений; 

• сводные бланки результатов исследования и т. д. 

Материалы отражают степень достижения планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 
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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 Гимназией программы духовно- 

нравственного воспитания и развития, 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 

Школы: 

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 Школы; 

✓ обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной 

деятельности помещений и территорий Школы в соответствии с ее целями 

и задачами, установленными в плановой документации; 

✓ соответствие материально-технического обеспечения регулярных 

воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной 
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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 Школы; 

✓ информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в 

соответствии с целями и задачами, установленными в плановой 

документации Школы: 

– уpовень обеспеченности Школы компьютеpной техникой и ее 

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 

Школы; 

✓ взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 

✓ оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; 

✓ наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с 

урочной деятельностью; 

✓ направленность воспитывающей деятельности Школы 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 Школы органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

✓ наличие в Школы должностей работников, по своему функционалу 

отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; 

✓ общий уровень психолого-педагогической компетентности работников 

Школы в организации воспитательной деятельности. 
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6. Использование в Школы форм организации внеурочной деятельности в 

соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: 

✓ наличие в Школы кружков, секций и других форм организации внеурочной 

деятельности, по своему содержанию, целям и задачам соответствующим 

обеспечению: 

– социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников 

(формированию основ духовно-нравственного, гражданско- 

патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и 

деятельности личности); 

– общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников 

(развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); 

– 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 Школы 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 

педагогическом коллективе). 

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 Школы опоры на авторитарный подход в задавании 

целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в 

организации осуществления ими данной деятельности; 
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✓ разнообразие форм внеклассной работы в Школы с приоритетом форм, 

обеспечивающих; 

✓ неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими 

работниками; 

✓ самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; 

✓ создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в 

систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 

мероприятий; 

✓ обеспечиваемая Гимназией 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. 

✓ Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива Школы с 

общественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности: 

– активность обеспечения взаимодействия педагогического 

коллектива Школы с родителями обучающихся при решении задач 

воспитательной деятельности; 

– выраженность ориентации администрации Школы на поддержание 

связей свой организации с другими организациями для 

обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития 

младшего школьника. 

 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни – это комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 
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здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Программа школы 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 учетом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

• 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; 

• 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 

серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая 

активной и успешной социализации ребенка в Школы, развивающая 

способность понимать свое 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 ребенка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывались 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 

школьного возраста, зона их актуального развития. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни – 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 
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Школы, включающий создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации Школы, проведение физкультурно- 

оздоровительной работы, организацию рационального питания. 

 

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся при 

получении начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе 

 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации 

должны строиться на основе научной обоснованности, последовательности, 

возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности. 

Цель программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного 

возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, обеспечить системный подход к созданию 

целостной здоровьесберегающей среды, способствующей формирование 

экологической культуры. 

Задачи программы: 

1. сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; создать условия для 

получения первоначального опыта участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства, в 

своём населённом пункте; 

2. 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; 

3. дать представление с учетом 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; 

4. сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе, 

в том числе к уникальной природе Курганской области; 

5. научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

6. сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 
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7. сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

8. обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; обеспечить знание и 

следование правилам безопасного использования бытовых приборов 

(газо-, водо-, энергоснабжения); 

9. сформировать навыки позитивного общения; 

10. научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

11. сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров к 

здоровью и здоровому образу жизни через урочную и внеурочную 

деятельность, а также систему внеклассной работы с обучающимися, а именно: 

• приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления 

здоровья; 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простых элементов спортивной подготовки; 

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения,  

соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

• получение навыков личной гигиены, рационального использования 

природных факторов, экологически грамотного питания; 

• получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

физического, психического, психологического, нравственного и 

социального здоровья личности; 

• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта для укрепления своего здоровья. 
 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы Школы, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательной организации, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Программа вносит вклад в достижение планируемых результатов освоения 

ООП НОО МКОУ «Краснознаменская средняя общеобразовательная школа» 
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Личностные результаты: 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

• ведущие идеи, основные понятия и научные факты, на основе которых 

определяется оптимальное воздействие человека на природу и природы на 

человека; 

• понимание многосторонней ценности природы как источника 

материального и духовного развития общества; 

• прикладные знания, практические умения и навыки рационального 

природопользования, способность оценить состояние природной среды, 

принимать правильные решения по ее улучшению; 

• умения предвидеть возможные последствия своей деятельности в природе; 

• понятия о взаимосвязях в природе; 

• духовная потребность в общении с природой, осознание ее 

облагораживающего воздействия, стремление к познанию окружающей 

природы в единстве с переживаниями нравственного характера; 

• стремление к активной деятельности по улучшению и сохранению 

природной среды, пропаганде природоохранительных знаний, нетерпимого 

отношения действия людей, наносящих вред природе. 

• активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах сохранения и укрепления личного и 

общественного здоровья; 

• проявление у школьников: 

✓ позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях риска нарушения здоровья; 

✓ дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного 

здоровья и здоровья окружающих людей; 

✓ оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и 

окружающим людям в сохранении и укреплении их здоровья; 

✓ социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде; 

✓ первичных экологических представлений, адекватных научным знаниям; 

✓ социальных норм экологически безопасного поведения; 

✓ личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным 

объектам, 

✓ мотивирующих на действия в интересах безопасности жизни, здоровья 

человека и окружающей его среды при решении ключевого 

противоречия экологического сознания этого возраста «хочу-нельзя»; 

✓ коллективно-распределенного опыта применения универсальных 

учебных действий, предметных знаний и умений в практических 
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действиях по организации здоровьесберегающего уклада школьной 

жизни, учебы, быта. 

Метапредметные результаты: 

• давать объективную оценку здоровья как социокультурному феномену, на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными 

средствами, соответствующими индивидуальным и типологическим 

возрастным особенностям; 

• планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и 

досуговую) с учетом требований сохранения и совершенствования 

здоровья; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственной 

деятельности с точки зрения возможных рисков нарушения здоровья и 

возможностей его совершенствования; 

• управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками 

и взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 

в движениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами и совершенствовать с учетом индивидуальных особенностей. 

К предметным результатам относятся: 

• освоенный опыт специфической для данного учебного предмета 

деятельности по получению нового знания в области экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, а также система 

основополагающих элементов научного знания в сфере здоровья и 

безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и 

развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов 

и т.д.; 

• овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил 

безопасного образа жизни; 

• овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших 

опытов, использования оборудования и измерительных приборов, 

выполнения инструкций и правил техники безопасности; 

• использование знаний о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник научится: 

• описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в 

окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

• называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности 

для окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; 

правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни; правила научной организации учебного труда; 

• объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья 

природы со здоровьем человека, его умением учиться и экологической 
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грамотностью; как следует заботиться о здоровье человека и здоровье 

природы; правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового 

питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и 

успешности учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения 

двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных 

заболеваний; 

• приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья 

природы и поведения человека; разнообразия окружающего мира - 

природного, мира людей, рукотворного мира: цепочек экологических 

связей; экологически предосторожного поведения в окружающей среде; 

основам здоровьесберегающей учебной культуре; здоровьесозидающему 

режиму дня; двигательной активности, здоровому питанию; 

противостоянию вредным привычкам; необходимости экономии в быту, 

предвидения последствий своего поведения для природы и человека; 

следования законам природы; 

• формулировать своими словами: что такое «экологическая культура», 

«биологическое−разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», 

«безопасность»; 

• разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью 

к врачу, специалистам, взрослому; 

• планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное 

поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места 

проживания; 

• рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, 

состояния окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует 

исправить); 

• оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

• делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие 

качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, 

окружающих людей, природы, как поступать стыдно; 

• рассуждать о   взаимосвязи   здоровья   человека   и   здоровья   природы, 

«если....то…», о правилах экологически безопасного поведения в 

окружающей среде, индивидуальных особенностях здоровьесберегающего 

поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной жизни; 

• высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности; организовывать здоровьесберегающие условия учебы и 

общения, выбирать адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей; 

• самостоятельно выполнять домашние задания с использованием 

индивидуально эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

Результаты освоения Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни на уровне начального общего 

образования должны обеспечить преемственность начального и основного 

общего образования. 
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2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику школы, запросы участников 

образовательных отношений 

 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций 

и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на 

сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого 

противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, 

искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- 

исследовательская, игровая, рефлексивно-оценочная, креативная, общественно 

полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

в школе  организуется по следующим взаимосвязанным направлениям с учётом 

региональной специфики: 

1. создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры Школы; 

2. организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

3. организация спортивно-оздоровительной деятельности; 

4. реализация воспитательных мероприятий; 

5. организация работы с родителями (законными представителями). 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры Школы. 

Здоровьесберегающая инфраструктура включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений Школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, 

а также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортивных площадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 
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• наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учитель 

физической культуры, педагог-психолог, медицинский работник, 

социальный педагог). 

В школе состояние и содержание зданий и помещений соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Организована 

круглосуточная система  видеонаблюдения по периметру здания. 

Учебные кабинеты начальной школы оснащены партами в соответствии с 

ростом обучающихся, во всех кабинетах соблюдается воздушно-тепловой 

режим, режим освещённости. 

В наличии есть необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи: пищеблок, 

обеденный зал. Организовано горячее питание обучающихся. 

Организован питьевой режим обучающихся. 

В школе  имеется  спортивный зал, оснащённый спортивным и игровым 

оборудованием и инвентарем. 

Школа обеспечена квалифицированным составом специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися в количестве 2 

человек, в том числе учителей физической культуры – 1, педагог-психолог – 1. 

В МКОУ «Краснознаменская средняя общеобразовательная школа» 

действует расписание, соответствующее санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», Приказу Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» в действующей редакции. 

2. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся 

2.1. Организация учебной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и 

отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 
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• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в образовательную деятельность только под 

контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей 

развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских 

работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа 

обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, 

развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Виды и формы образовательной деятельности, используемые в урочной и 

внеурочной деятельности при реализации программы: 

✓ социально-творческая; 

✓ общественно полезная практика; 

✓ проектная деятельность; 

✓ ролевые игры; 

✓ исследовательская работа во время прогулок, в музее; 

✓ мини-проекты; 

✓ дискуссионный клуб; 

✓ ролевые ситуационные игры; 

✓ спортивные игры; 

✓ дни здоровья и др. 

2.2. В МКОУ «Краснознаменская СОШ» реализуются следующие 

программы, направленные на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в том числе учитывающие 

региональные особенности: «Экология», «Разговор о правильном питании». 

2.3. Внеклассные занятия по основам безопасности жизнедеятельности в 

Школы решают задачи: 

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 
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• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

Решению этих задач способствует система организации внеурочной 

деятельности в школе, отраженная в плане воспитательной деятельности на 

учебный год. Организация занятий внеурочной деятельности по основам 

безопасности жизнедеятельности выстраивается по следующим 

направлениям: 

• общешкольные мероприятия по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма по программе; 

• занятия по направлению «Дорожная безопасность»; 

• беседы по темам, связанным с пожарной безопасностью «Пожарной 

безопасность»; 

• беседы по направлению «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

• проведение инструктажей по технике безопасности перед организацией 

экскурсий, поездок, массовых мероприятий; 

• проведение инструктажей в процессе организации занятий 

дополнительного образования; 

• проведение инструктажей и практических занятий по предупреждению 

несчастных случаев на воде: «Осторожно, тонкий лед!», «Любителям 

зимней рыбалки», «Спасение утопающего», «Правила поведения на 

открытых водоемах», «Правила поведения в бассейне»; 

• участие в конкурсах, областных, всероссийских конкурсах по основам 

безопасности жизнедеятельности и других мероприятиях. 

2.4. Организация работы по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма 

В ежегодный план включены мероприятия с обучающимися: 

• Участие школьников в мероприятиях акции «Внимание: дети!»; 

• Беседы «Минутки безопасности» на последнем уроке в 1-4 классах; 

• Конкурс рисунков «Я шагаю в школу», «Водитель и пешеход»; 

• Практические занятия с детьми: «Перекресток», «Безопасные пути 

подхода к школе»; 

• Участие в городском конкурсе «Дорога и дети», в профилактической 

акции «Письмо водителю»; 

• Организация и проведение мониторинга по ПДД: контрольных опросов во 

2-х классах на тему «Как мы знаем правила дорожного движения»; 

письменной работы в 3-х, 4-х классах «Найди правильный ответ»; 

• Вопросы безопасности по ПДД включены в раздел программы внеурочной 

деятельности социальной направленности. 

• Организация профилактической работы по ПДД через школьные средства 

массовой информации. 
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Организуется работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся: 

• Информирование родителей о состоянии ДДТТ в городе и районе через 

информационный стенд по ПДД, сайт школы, родительские собрания; 

• Проведение родительских собраний в параллелях по обучению детей 

безопасному поведению на дорогах и улицах города: «Где подстерегает 

опасность?», «Безопасный путь в школу», «Велосипед и мопед», «Лето в 

городе»; 

• Привлечение родителей к организации и проведению школьных игр и 

праздников по профилактике ДДТТ; 

• Организация выступлений родителей, имеющих опыт вождения 

автотранспорта, перед учащимися «Береги свою жизнь»; 

• Привлечение родителей к приобретению и изготовлению игр, наглядных 

пособий для занятий по ПДД; 

• Выступление работников ГИБДД перед родителями; 

• Презентация опыта родительского воспитания «Учим детей безопасному 

поведению». 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Организация физкультурно-оздоровительной работы направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, в том 

числе традиционных для Курганской области. 

4. Реализация воспитательных мероприятий 

В МКОУ «Краснознаменская средняя общеобразовательная школа»

 организуются традиционные школьные мероприятия: 

4.1. Направленные на формирование любви к спорту, физкультуре: 

• тематические дни здоровья, праздники (День психологического здоровья; 

Всероссийский день здоровья); 

• путешествия; 

• спортивные соревнования и праздники (соревнования по подвижным 

играм «Веселые старты» среди учащихся; соревнования по мини-футболу); 

• «Уроки здоровья: Даешь ГТО»; организация и проведение сдачи 

нормативов по ступеням ВСК ГТО. 
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4.2. Мероприятия и классные дела, направленные на формирование 

позитивного отношения к жизни: 

• цикл бесед на классных часах «Выход есть всегДА»: «Учимся быть 

позитивными», «От чего зависит настроение», «Вместе дружно, а врозь, 

хоть брось»; 

• изучение психологического климата в классном коллективе. 

4.3. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей в сети 

Интернет: 

• участие во Всероссийской акции «Месяц безопасного Интернета»; 

• классные часы «Уроки медиабезопасности». 

4.4. Профилактические мероприятия, направленные на формирование у 

детей ценностного, ответственного отношения к своему здоровью, 

формирование личностных антинаркогенных установок. 

В начальной школе содержание работы по данному направлению сводится к 

формированию общего представления о ПАВ, негативных последствиях для 

физического и психического здоровья человека, его социального статуса. 

Используемые формы занятий: игры, беседы, рисунки, различные игровые 

методики, творческие работы. 

5. Организация работы с родителями (законными представителями) 

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 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Формы привлечения родителей (законных представителей) к совместной 

деятельности: 

• консультации специалистов службы психолого-педагогического 

сопровождения для родителей; 

• практикум для родителей; 

• анкетирование; 

• общешкольные тематические родительские собрания; 

• спортивные игры; 

• «круглые столы»; 

• родительские лектории. 

Работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

формирования у младших школьников экологической культуры с учетом 

региональной специфики, охраны и укрепления здоровья детей. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 
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• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

2.4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Ц
ел

е
в
о
й

 

Цель – сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, обеспечить системный подход к созданию 

целостной здоровьесберегающей среды, способствующей 

формированию экологической культуры. 

Задачи 

В области экологической культуры: 

• развитие представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе 

родного края, безопасного для человека и окружающей среды 

проживания (улиц населенного пункта, мест труда и отдыха людей 

родного края); 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде 

родного края и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях; первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства, в своем населенном пункте (город, поселок, 

село); 

• формирование познавательного интереса и бережного отношение к 

уникальной природе Курганской области. 

В области формирования личностной культуры в аспекте здорового и 

безопасного образа жизни: 

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровье сберегающего характера учебной, внеурочной 

и внешкольной деятельности и общения в своей этнической или 

социокультурной группе; 

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 
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особенностей; 

• знание основных характеристик здорового образа жизни и 

бережного 
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 отношения к своему здоровью, соблюдение здоровьесозидающих 

режимов дня (использование оптимальных двигательных режимов 

для учащихся с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом); знание факторов, укрепляющих здоровье и 

осознанное следование им. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

младших школьников (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); становление умений противостояния 

вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

• знание и следование правилам безопасного использования бытовых 

приборов (газо-, водо-, энергоснабжения), представление о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе при 

использовании компьютера, просмотра телепередач, рекламы и 

участия в азартных играх; ответственного и безопасного поведения 

в сети Интернет, при использовании разнообразных средств 

коммуникации. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование представлений о рациональной организации режима 

дня, учебы и отдыха, двигательной активности; 

• формирование представлений об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни с учетом региональной 

специфики; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья; развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

• формирование уважительного отношения к собственной семье, ее 

членам, традициям, установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 
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Планируемые результаты формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

В области экологической культуры: 

• сформированность представлений об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и 

природе родного края, безопасного для человека и окружающей 

среды проживания (улиц населенного пункта, мест труда и отдыха 

людей Курганской области); 

• сформированность умений безопасного поведения в окружающей 

среде родного края и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; первоначальный опыт 

участия в 

природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства, в своем населенном пункте (город, поселок, 

село); 
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 • сформированность познавательного интереса и бережного 

отношение к уникальной природе Курганской области. 

В области формирования личностной культуры в аспекте здорового и 

безопасного образа жизни: 

• развитие в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной, внеурочной 

и внешкольной деятельности и общения в своей этнической или 

социокультурной группе; 

• сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

• готовность использования основных характеристик здорового 

образа жизни и бережного отношения к своему здоровью, 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня (использование 

оптимальных двигательных режимов для учащихся с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом); знание 

факторов, укрепляющих здоровье и осознанное следование им. 

В области формирования социальной культуры: 

• сформированность негативного отношения к факторам риска 

здоровью младших школьников (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); становление умений 

противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• готовность следовать правилам безопасного использования бытовых 

приборов (газо-, водо-, энергоснабжения), представление о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе при 

использовании компьютера, просмотра телепередач, рекламы и 

участия в азартных играх; ответственного и безопасного поведения 

в сети интернет, при использовании разнообразных средств 

коммуникации. 

В области формирования семейной культуры: 

• сформированность представлений о рациональной организации 

режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности; 

• сформированность представлений об основных компонентах 

культуры здоровья и здорового образа жизни с учетом региональной 

специфики; 

• сформированность потребности ребенка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья; развитие готовности 

самостоятельно 
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поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 
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 • сформированность уважительного отношения к собственной семье, 

ее членам, традициям, установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 
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Направления деятельности по реализации программы: 

• экологическое воспитание (составляется в соответствии с 

программой духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся) − сохранение природы Курганской области; 

• безопасное поведение в быту и природе, в том числе профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

• здоровье, в том числе личная гигиена, рациональный режим дня, 

правильное питание, обращение к врачу, профилактика 

употребления психоактивных веществ обучающимися; позитивное 

общение; 

• информационная безопасность; 
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Урочная деятельность: освоение содержания учебных предметов, 

реализация системно-деятельностного подхода и т.п. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с 

помощью предметов образовательных  систем «Перспективная 

начальная школа», №»Школа России». Система учебников 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: «Земля - наш общий 

дом», 

«Что нас окружает», «Экологическая система», «Мир как дом», «Мы 

строим будущее России» и др. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка, родного 

языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика, 

соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они 

даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической 

культурой, режиме дня. Задания помогают детям осваивать этикетные 

формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, 

решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) 

способствует бесконфликтному выходу из ситуаций, нацеливает 

учащихся на выстраивание добрых отношений с людьми, на сохранение 

нравственного и психологического здоровья. 

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. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное 

чтение на родном языке» способствуют формированию позитивного и 

целостного мировосприятия младших школьников, отвечает за 

воспитание экологического сознания. Данный учебный предмет 

решает 



212 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
П 

р

 

о

 

ц

 

е

 

с

 

с

 

у

 

а

 

л

 

ь

 

н

 

ы

 

й 

разноплановые задачи, в том числе духовно-нравственную – от развития 

умения (на материале художественных, публицистических 

произведений, фольклорных произведений народов России и 

Курганской области) понимать нравственный смысл целого до развития 

умения различать экологически целесообразное, здоровое и безопасное 

поведение. В процессе взаимодействия учащихся с художественными 

произведениями, в том числе зауральских писателей, которому 

помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное 

познание, но и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. 

Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей 

учащихся способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению 

психологического здоровья учащихся. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни 

и имеет прикладной характер (например, подготовься к походу, что 

возьмешь, сколько будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего 

распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.). 

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 содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, 

на развитие интереса к прогулкам на природе (Haveyoueverbeenon a 

picnic? (3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames), 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 (Myfavouritemascot. (2 

кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из 

представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.). 

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. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует 

формированию   у   младших   школьников   мотивации   к   

осознанному 

нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в 
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связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; 

способствует 
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развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. 

Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, 

моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В 

учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской 

классической литературы. Система заданий на создание ситуаций 

предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, 

проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в 

классе и дома. 

Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» 

помогают решать задачи духовно-нравственного здоровья учащихся, 

творческого отношения к жизни. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат 

служит материал для организации проектной деятельности в учебниках 

математики, русского языка, литературного чтения, окружающего мира, 

а также технологии, иностранных языков, информатики. Он выстроен 

так, что способствует организации проектной деятельности как на 

уроке, так 
и во внеурочной работе. 

Курсы внеурочной деятельности расширяют и обогащают 

содержание учебных предметов. 

Содержание курсов внеурочной деятельности определяется за счет 

межпредметной интеграции естественно-математического и 

социогуманитарного компонентов образования, способствующих 

формированию экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей: умений проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, заботиться об окружающей среде, проводить 

поиск информации из разных источников. 

Программы направлены на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни и предусматривают различные формы 

организации занятий: экскурсии, проведение конкурсов, соревнований, 

викторин, организация дней здоровья, «Весёлые старты», участие в 

ежегодной школьной 
спартакиаде. 
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Система воспитательных мероприятий: 

Организация 

• экологических мероприятий, 

• динамических перемен, физкультминуток на уроках; 

• организация работы экологических и спортивных секций и 

создание условий для их функционирования; 

• проведение экологических и спортивно -

оздоровительных мероприятий: 

✓ соревнования по подвижным играм «Веселые старты»

среди учащихся 1-4 классов; 

✓ Фестиваль здоровья; 

✓ общешкольные мероприятия, посвященные Всероссийскому 

Дню здоровья; 

✓ организация и проведение мероприятий «Уроки здоровья: 

Даешь ГТО». 
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 Участие в: 

✓ мероприятиях городского экологического марафона; 

✓ областных и городских конкурсах для обучающихся и педагогов; 

✓ городских, региональной и всероссийских

 конференциях экологической направленности; 

✓ конкурсе реферативных работ программы «Шаг в будущее» по 

данному направлению; 

✓ конкурсе реферативно-исследовательских работ «Интеллектуалы 

21 века». 

 Просветительская работа с родителями: 

1. Консультации по предметам, день открытых дверей для родителей 

2. Консультации специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения для родителей. 

3. Родительский лекторий: 

«Психолого-физиологические особенности детей младшего 

школьного возраста», «Условия семейного воспитания. Семейный 

режим», «Основы безопасности жизнедеятельности» («Один дома», 

«Незнакомец на улице», «Дорога в школу и домой», «Незнакомец на 

улице», «Двор как зона опасности», «Общение с незнакомыми 

людьми»), «Детская агрессивность, её причины и последствия», 

«Мотивация здоровьесохранения и укрепления здоровья. Дети и 

компьютер», 

«Гигиена школьника», «Распорядок дня и двигательный режим 

школьника», «Воспитание правильной осанки». 

4. Анкетирование: 

✓ «Здоровье и физическая культура ребёнка», 

✓ «Как ребёнок выполняет домашнее задание». 

5. Разработка и проведение системы мероприятий с привлечением 

родителей (законных представителей) физкультурно-оздоровительного 

и экологического направлений: 

✓ Организация «Весёлых стартов». 

✓ Игры «Мама, папа, я - спортивная семья». 

6. «Круглый стол» по теме «Полезные советы по воспитанию». 

7. Выставки творческих работ. 

Функционирование школьного сайта, сменных стендов по вопросам 

формирования ЭКЗиБОЖ. 
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 Портрет выпускника начальной школы: 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и обществом; 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя 

и окружающих образа жизни 
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2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности школы в 

части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся 

 

В целях получения объективных данных о результатах реализации 

программы и необходимости ее коррекции проводится систематический 

ежегодный мониторинг в Школы. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о 

проблемах охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном 

питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах 

поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в Школы, в том числе дорожно- 

транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет Школы 

обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений 

об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности Школы по данному направлению 

в муниципальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы Школы со стороны органов 

контроля и надзора, органов управления образованием, родителей 

(законных представителей) и обучающихся, что является показателем 

высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой 

среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей). 
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2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; 

различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; 

самооценочные суждения детей. 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части 

экологической грамотности и формирования элементов экосистемной 

познавательной модели у обучающихся используется методика и 

инструментарий, предусмотренные и примерными программами по отдельным 

учебным предметам. 

Для осуществления мониторинга готовности обучающихся к соблюдению 

правил экологически целесообразного здорового и безопасного образа жизни 

применяется педагогическое наблюдение в специально моделируемых 

ситуациях. Для неперсонифицированного мониторинга формирования 

мотивационно-ценностной сферы личности используется имеющийся 

психологический инструментарий - проективные методики, опросники, тесты. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
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2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1. Цели и задачи коррекционной работы 

МКОУ «Краснознаменская средняя общеобразовательная школа» 

с обучающимися на уровне начального общего образования 

Программа коррекционной работы школы разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и с учетом опыта работы Школы по данному 

направлению. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

• обеспечение коррекции недостатков в физической и психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной - программы начального общего образования; 

• преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

• овладение навыками адаптации обучающихся к социуму; 

• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

• развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей); 

• развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

Программа коррекционной работы содержит: 

• перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их интеграцию в Школы и освоение ими основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательной деятельности, включающей психолого-медико- 

педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

• описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды 

их жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных 

• программ начального общего образования и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

школы и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, 
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который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

• планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Задачи программы коррекционной работы школы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей- 

инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательной организации; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательной организации; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

• оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

 

Принципы формирования программы 

1. Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной 

пользой и в интересах ребенка. 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекцию нарушений, коррекции и развития, т. особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый 
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подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения 

детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную 

деятельность (классы, группы). 

 

2.5.2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в школе и 

освоение ими основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

В современных условиях модернизации образования проблема коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, и их социальной адаптации 

является предметом повышенного внимания. Процесс сопровождения таких 

детей начинается с момента фиксации проблемы и завершается тогда, когда она 

оказывается решенной. Наблюдается противоречие между возрастающей 

потребностью общеобразовательных организаций в дифференциации и 

индивидуализации образовательной деятельности в связи с увеличением числа 

учащихся, имеющих нарушения физического и психического развития и 

требующих педагогической поддержки, и недостаточной методической 

разработанностью механизмов помощи указанной категории обучающихся. 

Важным является не только коррекция, но и профилактика и 

предупреждение любых отклонений в здоровье. Коррекционно-развивающая 

работа занимает центральное положение в системе образования учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, и осуществляется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности. 

Перечень индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы организации с учащимися, испытывающими сложности в освоении 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 
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сформирован, исходя из учета потребностей конкретного учащегося или 

группы учащихся, имеющих сходные проблемы, и включает 

• диагностические, 

• коррекционно-развивающие, 

• консультационные, 

• информационно-просветительские мероприятия. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования организации,  

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в организации. 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребенка в Школы) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа, обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся на уровне 

начального общего образования в организации; способствующую 

формированию у них универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; системное воздействие на 

учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

• развитие эмоционально волевой и личностной сферы ребенка и 

психокоррекцию его поведения; 
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• социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования организации 

и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

• информационно-просветительскую работу, направленную на 

разъяснительную деятельность организации со всеми участниками 

образовательных отношений по вопросам, связанным с особенностями 

организации образовательной деятельности для учащихся. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ОВЗ; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей обучающихся) по разъяснению индивидуально 

типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Содержание и план индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы школы с учащимися, испытывающими сложности в 

освоении основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, составляют: 

Диагностическая работа 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей 

«группы риска», проведение комплексного обследования и подготовка 

рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи. 
 

Задачи 

(направлен

ия 

деятельност

и) 

Планируем

ые 

результат

ы 

Виды и формы 

деятельност

и, 

мероприят

ия 

Пла

н, 

сро

ки 

Ответственны

е 
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Медицинская диагностика 
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Задачи 

(направлен

ия 

деятельност

и) 

Планируем

ые 

результат

ы 

Виды и формы 

деятельност

и, 

мероприят

ия 

Пла

н, 

сро

ки 

Ответственны

е 

Определить 

состояние 

физического 

и 

психическог

о здоровья 

детей. 

Выявление 

состояния 

физического 

и 

психического 

здоровья 

детей. 

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

Сентябрь Классный 

руководите

ль 

Медицинск

ий работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для выявления 

«группы риска» 

Создание 

банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся 

в 

специализиров

ан ной помощи 

 

Формирование 

характеристик

и 

образовательн

ой 

ситуаци

и в 

Школы 

Наблюдение, 

психологическо

е обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами 

При 

приеме 

документ

ов в 1 

класс 

(февраль 

- август) 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

 

Педаго

г- 

психол

ог 

Углубленная 
диагностика 

детей 

«группы риска» 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся 

на основании 

диагностическ

ой 
информации 

Диагностировани
е 

Сентябр
ь - 

Октябрь 

Педаго
г- 

психол

ог 

Проанализирова

ть причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявит

ь 

резервн
ые 
возможности 

Выбор 

индивидуальн

ой 

образовательн

ой траектории 

для решения 

имеющихся 

проблем 

Подбор 

коррекционн

ой 

программы 

(программы 

развития) 

Октябр

ь - 

Ноябрь 

Педагог- 

психолог 

Классный 

руководите

ль 

Социально – педагогическая 
диагностика 
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Определить 

уровень 

организованнос

ти ребенка; 

уровень знаний 

по предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованнос

ти ребенка, 

умения учиться, 

особенностей 

личности, 

уровня 

знаний 

по 

предмета

м. 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики

. 

Сентябр

ь - 

октябрь 

Классный 

руководите

ль 
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Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей «группы риска». 
 

Задачи 

(направлен

ия 
деятельност

и) 

Планируем

ые 

результат

ы 

Виды и 

формы 

деятельност

и, 
мероприятия 

Пла

н, 

сро

ки 

Ответственны

е 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическ

ое 

сопровожден

ие детей 

«группы 

риска» 

Планы, 

програм

мы 

Разработать 

индивидуальн

ую программу 

по предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы 

с классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для 

детей 

«группы 

риска». 

Осуществлени

е 

педагогическо

го 

мониторинга 

достижений 
школьника. 

В 

течение 

года 

Классный 

руководите

ль 

Обеспечить 

психологическ

ое 

сопровождени

е детей 

«группы 

риска» 

Позитивна

я 

динамика 

развиваем

ых 

параметро

в 

1. Формирован

ие групп для 

коррекционно

й работы. 

2. Составление 

расписания 

занятий. 

3. Проведени

е 

коррекционн

ых занятий. 

4. Отслеживание 

динамики 

развития 
ребенка 

В 

течение 

года 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

 

Педаго

г- 

психол

ог 

Лечебно – профилактическая 
работа 
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Создание 

условий 

для 

сохранения 

и 

укрепления 

здоровья 

обучающих

ся 

«группы риска» 

Позитивна

я 

динамика 

развиваем

ых 

параметро

в 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, 

и родителей по 

работе с детьми 

«группы риска». 

Внедрение 

здоровьесберегающ

их технологий в 

образовательный 

процесс 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 
сохранение, 

В 

течение 

года 

Учителя- 

предметни

ки 
 

Медицинск

ий работник 
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Задачи 

(направлен

ия 

деятельност

и) 

Планируем

ые 

результат

ы 

Виды и формы 

деятельност

и, 

мероприят

ия 

Пла

н, 

сро

ки 

Ответственны

е 

  профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового 

и безопасного 

образа 
жизни. 

  

 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей «группы риска» и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 
 

Задачи 

(направлен

ия 
деятельност

и) 

Планируем

ые 

результат

ы 

Виды и 

формы 

деятельност

и, 
мероприятия 

Пла

н, 

сро

ки 

Ответственны

е 

Консультирован

ие 

педагогических 

работников 

Рекомендаци

и, приемы, 

упражнения 

и 
др. материалы. 

Индивидуальн

ые, групповые, 

тематические 
консультации 

В 

течение 
года 

Педаго

г- 
психол

ог 

Консультирован

ие обучающихся 

по выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 
помощи 

Рекомендаци

и, приемы, 

упражнения 

и др. 

Индивидуальн

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

В 

течение 
года 

Педаго

г- 
психол

ог 

Консультирован

ие родителей по 

вопросам 

обучения 

и 

воспитан

ия 

Рекомендаци

и, приемы, 

упражнения 

и др. 

материалы. 

Индивидуальн

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

В 

течение 

года 

Педаго

г- 

психол

ог 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам образования со всеми участниками образовательного процесса. 
 

Задачи 

(направлен

ия 
деятельност

и) 

Планируем

ые 

результат

ы 

Виды и 

формы 

деятельност

и, 
мероприятия 

Пла

н, 

сро

ки 

Ответственны

е 
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Информирован

и е родителей 

(законных 

представителе

й) по 

медицинским, 

социальным и 

другим 

вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

родительских 

собраний, 

тренингов, 

информацион

ны 
х стендов и др. 

Информационн

ые мероприятия 

В 

течение 

года 

Педагог- 

психолог, 

социальны

й педагог, 

медицинск

ий 

работник 

Психолого- 

педагогическ

ое 

просвещение 

Организация 

методическ

их 

мероприяти

й 

Информационн

ые мероприятия 

В 

течение 

года 

Педаго

г- 

психол

ог 
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Задачи 

(направлен

ия 

деятельност

и) 

Планируем

ые 

результат

ы 

Виды и формы 

деятельност

и, 

мероприят

ия 

Пла

н, 

сро

ки 

Ответственны

е 

педагогическ

их 

работников 

по вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

детей 

«группы 
риска» 

    

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы с учащимися, испытывающими сложности в освоении 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

ежегодно отражаются в плане работы школьного психолога, учителей, 

классного руководителя, социального педагога и медицинского работника. 

2.5.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательной деятельности, включающая психолого-медико- 

педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования организации,  

включает 

• комплексное обследование, 

•  мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Комплексное обследование осуществляется в соответствии с 

направлениями диагностической работы Школы, указанными выше, и 

осуществляется в рамках программ деятельности педагогических работников и 

специалистов. 

Мониторинг динамики развития, успешности освоения учащимися 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

осуществляется в рамках функционирующей в организации внутренней 

системы оценки качества образования в соответствии с Положением о 

внутренней системе оценки качества образования (таблица 8). 
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Таблица 8 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся. 

 
Напра

в- 

лени

я 
работ
ы 

 

Содержание 

Мероприяти

я, 

направлени

я 
деятельности 

Срок 

реализац

ии 

 

Ответственны

е 

 
Д

и
а
г
н

о
с
т
и

ч
е
с
к

а
я

 р
а
б
о

т
а

 (
о

б
с
л

е
д
о
в

а
н

и
е
) 

Выявление 

состояния 

физического 

и 

психического 

здоровья 

детей; 

- Изучение 

истории развития 

ребенка; 
- беседа с родителями; 

- наблюдение 

классного 

руководителя и 
анализ 
работ обучающихся. 

 

 
сентябрь 

Классный 

руководите

ль, 

медицински

й работник, 

родители 

 

 

 
Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы 

«риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи на основе: 

- наблюдения; 

- психологическо

го обследования; 

- анкетирован

ия родителей; 
- беседы с педагогами. 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 
Специалисты 

ПМПк, 

родители, 

педагоги 

 

 
Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ 

- Диагностика 

эмоционально-

волевой и личностной 

сферы; 

- обследование 

учебных умений 

педагогом; 
- составление 

социального 

паспорта 

обучающегося. 

 

 

 
сентябрь 

 

 

Специалист

ы ПМПк, 

педагоги 

Анализ 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении 

обучающегося 

с 
ОВЗ 

  
 

Сентябр
ь- 

октябр

ь 

 
 

Специалис
ты 

ПМПк 
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К
о

р
р

ек
ц

и
о

н
н

о
-р

а
зв

и
в

а
ю

щ
а

я
 р

а
б

о
т
а

 

 

 

 

 

 
Организация 

педагогическо

го 

сопровождени

я учащихся с 

ОВЗ 

- Разработка плана 

совместных действий 

специалистов ПМПк 

на текущий год; 

- разработка 

индивидуальных 

программ по 

предмету; 

- разработка 

воспитательной 

системы работы с 

классом и 

индивидуальной 

воспитательной 

программы для детей 

с ОВЗ; 
- разработка плана 

 

 

 

Сентябр

ь 

 
 

Работа по 

программ

ам в 

течение 

года 

 
 

Члены ПМПк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заместите

ль 

директора 

по 
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Напра

в- 

лени

я 

работ

ы 

 

Содержание 

Мероприятия, 

направлен

ия 

деятельнос

ти 

Срок 

реализац

ии 

 

Ответственны

е 

  работы с родителями 

по формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса; 

- 

осуществлени

е 

педагогическо

го 

мониторинга 
достижений школьника. 

 УВР, учителя- 

предметники, 

классный 

руководитель 

Организация 

психолого- 

педагогическо

го 

сопровождени

я учащихся с 

ОВЗ 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно- 

развивающих занятий 

по коррекции и 

развитию высших 

психических функций, 

эмоционально- 

волевой, 

познавательной 

и 

коммуникативно

й сфер. 

 

 

 

 
В 

тече

ние 

года 

 

 

 

 
Педаго

г- 

психол

ог 
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Организация 

социально- 

педагогическо

го 

сопровождени

я детей с ОВЗ 

-Составление 

индивидуальной 

программы помощи 

детям с ОВЗ в 

устранении причин, 

негативно влияющих 

на их посещаемость и 

успеваемость; 

- организация досуга 

детей с ОВЗ, 

вовлечение их в 

кружковую, 

секционную, 

трудовую 

деятельность, с целью 

проявления 

творческих 

способностей ребенка 

и обеспечения его 

занятостью в 

свободное время; 

- содействие в 

социальной 

адаптации 

обучающихся 

(социальный 

патронаж, экскурсии, 

участие в 
праздниках, концертах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В 

тече

ние 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Социальн

ый 

педагог 
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Напра

в- 

лени

я 

работ

ы 

 

Содержание 

Мероприятия, 

направлен

ия 

деятельнос

ти 

Срок 

реализац

ии 

 

Ответственны

е 

 Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ 

- Использование 

здоровьесберегающ

их технологий в 

образовательном 

процессе; 

- организация 

и проведение 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни; 

- реализация 

профилактическ

их 

образовательны

х 
программ. 

 

 

 

 

 

 

 
В 

тече

ние 

года 

 

 

 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

педагоги, 

классный 

руководител

ь, 

медицински

й работник, 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

 
К

о
н

с
у

л
ь

т
а

т
и

в
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Организация 

консультативной 

деятельности со 

всеми 

участниками 

образовательног

о процесса на 

основе 

выработки 

специалистами 

совместных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ 

- Консультирован

ие учащихся с 

ОВЗ по 
выявленным 
проблемам; 

- консультирование 

педагогов по 

вопросам отбора и 

адаптации 

содержания 

предметных программ, 

выбора 

индивидуально 

ориентированных 

методов и приемов 

работы с детьми с 

ОВЗ; 

- консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологическим 

особенностям детей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В 

тече

ние 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Педагог- 

психолог, 

социальн

ый 

педагог 
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- оказание социально- 

правового 

консультирования 

детям с ОВЗ и их 

семьям с 

целью соблюдения 

их прав; 
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Напра

в- 

лени

я 

работ

ы 

 

Содержание 

Мероприятия, 

направлен

ия 

деятельнос

ти 

Срок 

реализац

ии 

 

Ответственн

ые 

 

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

о
-п

р
о

св
ет

и
т

ел
ь

ск
а

я
 р

а
б

о
т
а

 
Организация 

различных форм 

просветительско

й деятельности 

(тренинги, 

беседы, 

информационны

е стенды, 

буклеты), 

связанные с 

особенностями 

образовательног

о процесса и 

сопровождения 

детей с ОВЗ 

-Проведение 

тематических 

выступлений для 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования и по 

разъяснению 

индивидуально- 

типологических 

особенностей 

различных категорий 

детей с ОВЗ; 

- психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 
категории детей 

 

 

 

 

 

 

 
 

В 

тече

ние 

года 

 

 

 

 

 

 
Заместите

ль 

директора 

по УВР, 

специалисты 

ПМПк 

 

А
н

а
л

и
т
и

ч
е
с
к

а
я

 р
а

б
о

т
а

 (
м

о
н

и
т
о
р

и
н

г
 

д
и

н
а

м
и

к
и

 р
а

зв
и

т
и

я
) 

Мониторинг 

учебных 

достижений 

обучающихс

я с ОВЗ 

Контрольные 

срезы, анализ 

результатов 

В течение 

года 

(входной 

– 

сентябрь, 

по итогам 

полугод

ия, года) 

 

 

учителя 

Диагностика 

школьной 

адаптации и 

мотивации, 

показателей 

различных 

компонентов 

познавательно

й и 

эмоционально- 
личностной 

сфер 

Тестирован

ие 

методикам
и 

 

 

 

октяб

рь, 
апрел

ь 

 

 

 
педагог

- 

психол

ог, 

учител

я 

Мониторинг 

посещаемост

и занятий 

детей с ОВЗ 

Ежедневный контроль 
за посещаемостью 

 

в 

тече

ние 

года 

 

социальн

ый 

педагог 

 

 



239 
 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе 

 может быть осуществлена  медицинским работником на регулярной основе 

(по договору о медицинском обслуживании) и имеют определенную 

специфику в сопровождении школьников с ОВЗ, возможно проведение 

консультаций педагогов и родителей. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в  

осуществляет классный руководитель. Деятельность классного руководителя  

направлена на защиту прав всех учащихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для обучающихся комфортной и безопасной 

образовательной среды. Классный руководитель (совместно с педагогом-

психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий 

жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

учащимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ, участвует в проведении 

профилактической и информационно - просветительской работы по защите прав 

и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и 

интересов. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

рамках реализации основных направлений ПКР. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ, 

организует работу индивидуально и в мини-группах. Помимо работы со 

школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием обучающихся, осуществляет информационно- 

просветительскую работу с родителями и педагогами через чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов. 

2.5.4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды 

их жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных 

программ начального общего образования и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего детям необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий 

Реализация программы коррекционной работы школы осуществляется в 

специально созданных условиях обучения и воспитания учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Специальные условия обучения и воспитания таких учащихся, включают: 

1. Психолого-педагогические условия, а именно: 

• сочетание оптимального режима учебных нагрузок учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, и вариативных форм 
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получения ими образования и специализированной помощи в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• ориентация урочной и внеурочной деятельности на коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии учащихся, испытывающих 

сложности в освоении основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, и их социальную адаптацию; 
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• учет индивидуальных особенностей учащихся при реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

• использование педагогическими работниками и специалистами 

специальных методов, приемов, средств обучения, программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности; 

• обеспечение участия учащихся, испытывающих сложности в освоении 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- 

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях организации. 

2. Программно-методические условия, связанные с реализацией в организации 

программ курсов внеурочной деятельности, в том числе коррекционно- 

развивающей направленности, с использованием педагогическими 

работниками и специалистами диагностического, оценочного и иного 

инструментария, необходимого для осуществления профессиональной 

деятельности. 

Реализация содержания образования для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Школы осуществляется по адаптированным 

общеобразовательным программам, разработанным с учетом требований ФГОС  

на основе Примерных адаптированных основных общеобразовательных 

программ начального общего образования (www.fgosreestr.ru), а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса. 

Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения 

жизнедеятельности, функционирования и развития нашей Школы. 

3. Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития в штатном расписании школы имеются ставки педагога-психолога. 

Уровень квалификации работников Школы для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 
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Педагогические работники школы имеют четкое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Реализация программы коррекционной работы Школы осуществляется 

педагогическими работниками и специалистами, квалификационный уровень 

которых соответствует требованиям профессиональных стандартов (при 

наличии) и (или) квалификационных характеристик должностей руководящих и 

педагогических работников. 

Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников и специалистов осуществляется с периодичностью, установленной 

федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», в формах и 

в сроки, установленные организации. 

4. Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение включает: 

• оборудование школы интерактивными досками для повышения 

эффективности коррекционного образовательного процесса, 

• создание кабинета коррекционной работы с использованием современных 

технологий – сенсорной комнаты; 

• оборудование для беспрепятственного доступа учащихся в здания и 

помещения организации, 

• оборудование для обеспечения хозяйственно-бытового и санитарно- 

гигиенического обслуживания. 

5. Информационное обеспечение, составляющее основу информационной 

образовательной среды школы. 

Необходимым   условием  реализации  программы является  создание 

информационной образовательной  среды  и   на   этой  основе   развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными  возможностями    здоровья,  родителей (законных 

представителей), педагогов к  сетевым   источникам   информации, к 

информационно-методическим   фондам,      предполагающим    наличие 

методических пособий и рекомендаций по   всем  направлениям  и видам 

деятельности,    наглядных    пособий,    мультимедийных,    аудио-    и 

видеоматериалов. 
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2.5.5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников школы 

 и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества 

 

Эффективность взаимодействия педагогических работников и 

специалистов при реализации программы коррекционной работы школы 

8юобусловлена следующими фундаментальными теоретическими 

положениями: о соотношении обучения и развития (Л. С. Выготский), теории 

деятельности (А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина), теории общей обучаемости и 

учебной деятельности (Н. А. Менчинская, 3. И. Калмыкова), концепции 

коррекционно-развивающего обучения в общеобразовательных организациях 

(Н. Н. Малафеев, С. Г. Шевченко). 

Реализация мероприятий   программы   коррекционной   работы   школы 

осуществляется при взаимодействии сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является прогресс в развитии сопровождаемого. 

Основными принципами реализации мероприятий программы 

коррекционной работы школы  являются: 

• рекомендательный характер советов сопровождающего; 

• приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); 

• непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный 

подход) сопровождения. 

Организационно-управленческой формой реализации мероприятий 

программы коррекционной работы школы  является школьный психолого-

медико-педагогический консилиум, деятельность которого регламентируется 

Положением о школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

Взаимодействие специалистов школы  позволяет обеспечить: 

• комплексность в определении и решении проблем учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, предоставлении им 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер учащихся, испытывающих 

сложности в освоении основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

Субъектами взаимодействия по работе с детьми с ОВЗ являются: дети с 

ОВЗ, родители, учителя, специалисты (педагог-психолог, классные 

руководители, 



244 
 

медицинский работник(по согласованию), зам. директора, курирующий работу 

с детьми с ОВЗ, возглавляющий ПМПк, внешкольные социальные службы, 

ПМПк. Внутри учреждения организуется деятельность ПМПк, 

выполняющая диагностическую, консультативную, экспертную, 

сопроводительную функции. Как показывает схема, этапы сопровождения 

детей с ОВЗ носят цикличный характер – по результатам сопровождения в 

течение года на итоговом ПМПк анализируется и корректируется 

деятельность по сопровождению детей и в следующем учебном году цикл 

сопровождения повторяется. 

Курирует взаимодействие всех субъектов руководитель ПМПк, заместитель 

директора по УВР с функциональными обязанностями сопровождения 

учащихся данной категории. Заседания ПМПк проводятся ежемесячно. ПМПк 

дает рекомендации учителям, осуществляет сопровождение (диагностики, 

рекомендации, консультации, помощь в организации работы с детьми на уроке 

и во внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. 

На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить 

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала 

отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия 

со специалистами (педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам. 

Во внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной 

направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и 

др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с 

ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами 

с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 

осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 

поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации (при 

наличии). При реализации содержания коррекционной работы распределяются 

зоны ответственности между учителями и разными специалистами в 

соответствии с планом работы ПМПк (план обследования детей с ОВЗ, особые 

образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные 

программы, специальные учебные и дидактические, технические средства 

обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на 

ПМПк образовательной организации, методических объединениях рабочих 

групп и др. 
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Взаимодействие включает в себя следующее: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

 

2.5.6. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Планируемые результаты программы коррекционной работы   соотносятся 

с личностными и метапредметными результатами освоения учащимися 

основной образовательной программы начального общего образования, 

представленными ранее. 
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2.6. Программа воспитания 

 
Пояснительная записка. 

         Данная Рабочая программа воспитания МКОУ «Краснознаменская средняя 

общеобразовательная школа» направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

       Рабочая программа воспитания МКОУ «Краснознаменская СОШ»  разработана на основе 

примерной программы воспитания и  составлена в соответствии: 

- с Федеральными нормативно-правовыми актами в сфере образования: 

• Федеральный  Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об Образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об Образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

• Конвенция  ООН о правах ребенка; 

• Стратегия  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996 – 

р «Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

• Федеральные  государственные  образовательные  стандарты; 

• Национальный проект «Образование». 

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020года № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные  стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

- с Региональными нормативно-правовыми актами в сфере образования: 

• Приказ Департамента Образования и науки Курганской области от 29 июня 2020г. № 619а «Об 

утверждении Региональной модели воспитания»; 

• Приказ Департамента  Образования и науки Курганской области от 14 августа 2020г. № 791 

«Об утверждении комплекса мер по реализации региональной модели воспитания»; 

• Региональный инновационный проект «Наставничество как эффективный инструмент 

профессионального воспитания обучающихся профессиональных образовательных 

организаций» Приказ Департамента № 609 от 26 сентября 2020г. 

              Рабочая программа воспитания призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивации к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности. Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в 

школе. 

        ** Рабочая программа воспитания реализует все направления ВР региональной модели 

воспитания. 

        **Механизмом управления Рабочей программы воспитания может являться мониторинг 

целевых индикаторов эффективности реализации модулей РПВ. 

Данная программа имеет следующую структуру:  
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Пояснительная записка 

Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания 

1.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся  

1.3. Требования к планируемым результатам воспитания 
1.3.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования . 

Раздел II. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнёров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

2.1. Модуль «Классное руководство»  

2.2  Модуль  «Школьный урок»  

2.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

2.4. Модуль «Работа с родителями» 

2.5. Модуль «Самоуправление»  

2.6. Модуль «Профориентация»  

2.7. Модуль «Правознай»  

2.8. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

2.9. Модуль «Детские общественные объединения»  

2.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Раздел III. Основные направления самоанализа воспитательной работы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

Список используемой литературы 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Ежегодный календарный план воспитательной работы школы. 

 

Таблица 1      Реализация основных направлений воспитательной работы в  

Рабочей программе воспитания 

№

 

п

/

п 

перечень 

модулей 

Направления воспитательной работы в Региональной модели воспитания 

Граж-

данско-

пат-

риоти-

ческое 

Духовно-

нравст-

венное 

Правово

е 

Экологичес

кое 

Проф-

ориента-

ционное 

Со-

циально

-актив-

ное 

Здоровье-

сберегаю-

щее 

Инвариантные 

1 Классное 

руководство 

+ + + + + + + 

2 Школьный урок + + + + + + + 

3 Курсы 

внеурочной 

деятельности 

+ + + + + + + 

4 Работа с 

родителями 

+ + + + + + + 

5 Самоуправление + + + + + + + 

6 Профориентация + + + + + + + 

7 Правознай + + + + + + + 

Вариативные 

1 Ключевые 

общешкольные 

дела 

+ + + + + + + 

2 Детские 

общественные 

объединения 

+ + + + + + + 
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Раздел I. ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВЫЕ ОСНОВЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

 

1.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 
 

    Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Краснознаменская средняя 

общеобразовательная школа» является средней общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 88 человек (10 человек находятся на подвозе из 

деревни Лебяжье). Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

    МКОУ «Краснознаменская средняя общеобразовательная школа» (далее – школа) - это  

сельская школа, удаленная от культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. 

В ней обучаются менее ста учащихся. Имеется 0,25 ставки психолога, нет ставки социального 

педагога. Качество сети Интернет  достаточно высокое, но  не у всех учащихся есть доступ к 

интернету. Данные факторы не могут не вносить  особенности в воспитательный процесс. Но 

следствием этого являются и  положительные стороны. Социокультурная среда села более 

консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, 

бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная среда естественна и приближена к 

людям. Наш  школьник воспринимает природу как естественную среду собственного обитания. 

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и 

культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 

окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к 

семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Многие из 

педагогов школы родились в нашем селе, учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают 

личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что  

способствует установлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами,  

школьниками и их родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, 

существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при 

создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой 

обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности сельской школы.  

    В процессе воспитания сотрудничаем с Краснознаменским филиалом МКУК «ЕЦКД и БО», 

КДН и ЗП, ПДН, ОВД Мишкинского  района, Свято-Троицкой церковью, Мишкинским 

краеведческим музеем. Принимаем участие в мероприятиях ДЮСШ. 

    В школе функционирует отряд волонтеров, РДШ, школьное лесничество «Лесовичок» 
    Социальная структура семей обучающихся требует постоянного внимания со стороны всех сотрудников 

школы. Ежегодно составляется социальный паспорт школы. По итогам 2020-2021 учебного года 

всего семей – 45, количество детей из малообеспеченных семей - 18, количество детей из 

многодетных семей - 17, количество детей находящихся под опекой - 2, детей – инвалидов -2, 

детей с ОВЗ - 1, детей из неполных семей - 18. Детей состоящих на учёте в ПДН – 0, СОП - 1 

семья (в семье 3 несовершеннолетних), ВШК -1.  

    Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 -неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

3 Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

+ + + + + + + 
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конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

 -ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого 

человека без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

  -реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  -организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

    Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

  - ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

отряда, секции и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую  

функции. 

 

1.2. Цели и задачи воспитания обучающихся. 
 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в школе:  

- создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании    

Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие      трем уровням 

общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  
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Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 

по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 
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- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую 

жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

    Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

    Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  
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1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

   Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики асоциального поведения школьников. 

 

1.3 . Требования к планируемым результатам воспитания 
  

   Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления личности 

обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в форме 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях 

начального общего, среднего общего, полного общего образования.  

  

1.3.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

 

Направления  Характеристики (показатели) 

Гражданское 

 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, 

расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему 

своей малой родины, родного края, своего народа, российского 

государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и 

обязанностях, ответственности в обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно- Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 
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нравственное индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку своим 

поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в 

этом личных усилий человека, проявляющий готовность к сознательному 

самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские 

традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной 

принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, 

соответствующие ему психологические и поведенческие особенности с 

учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и 

родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа, 

других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию 

своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, 

общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам своего труда и других людей, 

прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, 

окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 
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любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 

объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой природы, о 

науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных 

областях. 

Раздел II. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ПАРТНЁРОВ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. Каждая из них 

представлена в соответствующем модуле.  

2.1. Модуль «Классное руководство»  
Задача: Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, вовлекать 

классные сообщества в жизни школы. 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими 

в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе.  

• проведение классных часов, как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  
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• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа с учащимися  класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Организационно-методические мероприятия  при реализации модуля «Классное 

руководство»: 

Курсы, семинары, практикумы, консультации для классных руководителей.  

Совещания, методические объединения для классных руководителей 

Открытые воспитательные мероприятия. 

ВШК 

 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Классное руководство»: 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели  

- реализован 

потенциал 

классного 

степень охвата в воспитательном процессе 

направлений, обозначенных в программе 

100% охвачены все направления 

программы воспитания 

степень учета в воспитательном процессе Мероприятия подобраны на 
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руководства через 

выстроенную  

систему 

воспитательной 

работы 

 

возрастных и личностных особенностей 

детей, характеристик класса 

основе анализа возрастных и 

личностных особенностей детей 

и класса в целом. 

степень использования новой по 

содержанию и формам подачи 

информации, личностно значимой для 

современных обучающихся 

- используются дистанционные 

технологии через группы, 

форумы в соцсетях; 

- не менее 40% мероприятий 

проводятся в нетрадиционных 

современных форм 

степень вовлеченности в решение 

воспитательных задач разных субъектов 

воспитательного процесса. 

привлечение к планированию и 

организации воспитательных 

мероприятий не менее: 

- 100% обучающихся и 

учителей-предметников 

- 50% родителей 

уровень общей культуры и 

воспитанности обучающихся (по 

методике Н.П. Капустиной) 

Уровень воспитанности 

обучающихся: 

- 25% - высокий 

- 50% - достаточный 

- 25% -средний 

 

 

2.2  Модуль  «Школьный урок»  
Задача: Реализовывать воспитательный потенциал урока и внеурочной деятельности. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

-  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

-  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

-  организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с 

разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями;  

-  проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, 

урок –путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 

литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  

-  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

-  применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;  

-  включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
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получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 

 

 

Общие воспитательные задачи урока на предметном уровне 

 

Предметная 

область, предмет  

Решаемые воспитательные задачи 

Уровень начального общего образования 

Русский язык  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

 

 

Литературное 

чтение 

 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

Родной язык 1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении 

на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

Иностранный язык 1)формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 
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художественной литературы. 

Окружающий мир  1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

ОРКСЭ 1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

ИЗО 1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

Музыка  1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

Технология  1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

Физическая 

культура 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 
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Организационно-методические мероприятия  при реализации модуля «Школьный урок»  

Курсы, семинары, практикумы, консультации для учителей-предметников и учителей начальных 

классов по реализации воспитательного потенциала урока 

ВШК 

 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Школьный урок». 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели  

Реализован 

воспитательный 

потенциал урока 

Доля уроков, реализуемых воспитательный 

потенциал (по результатам ВШК) 

100% 

Доля уроков, построенных на принципах 

системно-деятельностного подхода 

100% 

Интерес обучающихся к предмету Не менее 80% 

 

 

2.3.  Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  
Задача: обеспечивать использование на уроках и занятиях внеурочной деятельности 

интерактивных форм занятий с обучающимися. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира: «Юный математик», «Речевое творчество», «Секреты грамотности», «Шахматы» и 

др. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие: «Компьютерная графика» 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Вектор успеха» и др. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда: «Основы духовно-нравственного развития народов России» и др. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
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физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых: «ОФП», «ГТО», «Разговор о правильно питании» и др. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду:  «Весёлая мастерская». 

Организационно-методические мероприятия  при реализации модуля «Курсы внеурочной 

деятельности»  

Курсы, семинары, практикумы, консультации для учителей-предметников, учителей начальных 

классов, классных руководителей и педагогов дополнительного образования. 

ВШК 

 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Курсы внеурочной 

деятельности»: 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели  

Реализован 

воспитательный 

потенциал занятий 

внеурочной 

деятельности  

доля обучающихся вовлеченных во 

внеурочную деятельность  

100% 

Доля обучающихся – участников различных 

конкурсов  

(с образовательными продуктами 

внеурочной деятельности) 

50% 

охват всех направлений внеурочной 

деятельности по ФГОС 

100% 

 

 

 

2.4. Модуль «Работа с родителями»  
Задача: Создавать условия для повышения социальной ответственности родителей и 

организовать  работу по формированию законопослушного гражданина.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне:  

• Совет родителей, участвующий в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

• общешкольное родительское собрание, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в  педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 
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Организационно-методические мероприятия  при реализации модуля «Работа с 

родителями»: 

• Курсы, семинары, практикумы, консультации для педагогов по подготовке к реализации 

модуля «Работа с родителями» 

• Мониторинг «Уровень удовлетворенности родителей школьной жизнью» 

• Анкетирование родителей  по вопросам ВР 

• ВШК за проведением родительских собраний, всеобучей 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Работа с родителями»: 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели  

- созданы условия 

для повышения 

социальной 

ответственности 

родителей; 

Доля родителей, регулярно посещающих 

родительские собрания, занятия 

родительского всеобуча 

Не менее 90% 

Доля родителей, активно участвующих в 

планировании, подготовке и проведении 

воспитательных мероприятий в классе и 

школе 

Не менее 25% 

Доля родителей, удовлетворенных 

качеством и уровнем воспитательной 

работы с обучающимися 

100% 

Доля семей, состоящих на всех видах учета 0 

 

 

2.5. Модуль «Самоуправление»  
Задача: Создавать условия для формирования и развития социальной активности обучающихся. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы:  

- через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, флешмобов и т.п.);  

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов:  

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, мэров или старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

 - через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими 

ребятами); 

 -через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 
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участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:  

-  через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.  

Организационно-методические мероприятия  при реализации модуля «Самоуправление». 

Курсы, семинары, практикумы, консультации для педагогов по подготовке к реализации модуля 

«Самоуправление» 

Обучение актива школы и класса 

Мониторинг «Уровень удовлетворенностью школьной жизнью» 

Анкетирование 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Самоуправление»: 

 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели  

- созданы 

условия для 

формирования и 

развития 

социальной 

активности 

обучающихся; 

- сформирована 

активная 

социальная 

позиция 

обучающихся в 

школьном и 

внешкольном 

пространстве. 

Доля обучающихся (старшеклассников), 

включенных в систему самоуправления  

70 % 

Доля обучающихся, включенных в систему 

самоуправления на уровне класса 

100% 

Число кандидатов, выдвигаемых на пост 

президента школьной республики 

Не менее одного от класса из 

числа 7-9 классов 

Доля обучающихся, участвующих в выборах 

президента  

100% 

 

 

2.6. Модуль «Профориентация»  
Задача: Организовывать профориентационную работу с обучающимися на всех ступенях 

обучения.  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает 

в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональные составляющие такой 

деятельности.  

На региональном уровне:  

-  участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков (ПРОектория), участие во всероссийском проекте «Билет в будущее»;  

-  участие в региональном проекте «Зауральский навигатор»;  

На муниципальном и региональном уровнях:  

- участие в реализации муниципальной программы «Профориентация школьников: увлечение, 

профессия, успех»;  



263 
 

- экскурсии на предприятия районного центра, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии – 

Мишкинский МППК;  

-  посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах («Ярмарки профессий», «Дни открытых дверей  

специальных учебных заведениях Курганской области);  

На школьном уровне:  

-  освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках дополнительных образовательных 

программ;  

-  циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации ребенком своего профессионального будущего;  

-  организация на базе школы оздоровительного учреждения мероприятий, в работе которых 

принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники могут глубже 

познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развить в себе соответствующие навыки;  

-  организация проведения на базе школы в рамках учебного плана курса «Твоя профессиональная 

карьера».  

На уровне классов:  

-  профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности:  

- создание организационных условий и проведение деловых игр, предполагающих 

профиспытания: «Авиаторы», «Журналисты», «Модельеры», «Визажисты», «Банкиры», 

«Управляющие»;  

-  создание в школе банка виртуальных экскурсий;  

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования.  

На индивидуальном уровне:  

-  индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

-  участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях;  

-  составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с Матрицей выбора 

профессии (Г.В. Резапкина));  

-  проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – «Человек–Человек», 

«Человек –Техника», «Человек-Природа», «Человек –Знаковая система», «Человек –

Художественный образ».  

Организационно-методические мероприятия  при реализации модуля «Профориентация»  

Курсы, семинары, практикумы, консультации для педагогов по подготовке к реализации модуля 

«Профориентация» 

Тестирование, анкетирование 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Профориентация»: 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективност Показатели  

- выстроена система 

профориентационной 

работы на всех 

ступенях обучения; 

- сделан осознанный 

выбор дальнейшего 

Охват  профориентационной работой 

обучающихся всех ступеней обучения. 

100% 

Использование региональных интернет-

ресурсов по профориентации 

Использование  

Доля выпускников, сделавших 

осознанный выбор своей 

Не менее 90% 
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самоопределения 

выпускниками 

школы. 

профессиональной траектории на основе 

диагностик, проводимых в школе 

 

 

2.7. Модуль «Правознай»  
Задача: совершенствованию правовой культуры и правосознания обучающихся.  

- создать целостное представление о личной ответственности за антиобщественные деяния, 

предусмотренные уголовным и административным правом;  

- организовать работу по формированию законопослушного гражданина, совершенствованию 

правовой культуры и правосознания обучающихся; 

- научить учащихся вести себя в общественных местах, соблюдать дисциплину и порядок в 

школе;  

- сформировать умение различать хорошие и плохие поступки;  

-способствовать развитию, становлению и укреплению гражданской позиции, отрицательному 

отношению к правонарушениям;  

-предупредить опасность необдуманных действий, свойственных подростковому возрасту.  

   Правовое воспитание является одним из важных условий формирования правовой культуры и 

законопослушного поведения человека в обществе. Воспитание правовой культуры и 

законопослушного поведения школьников – это целенаправленная система мер, формирующая 

установки гражданственности, уважения и соблюдения права, цивилизованных способов решения 

споров, профилактики правонарушений. Воспитание правовой культуры и законопослушного 

поведения школьников рассматривается как фактор проявления правовой культуры личности. К 

структурным элементам правовой культуры личности относится знание системы основных 

правовых предписаний, понимание принципов права, глубокое внутреннее уважение к праву, 

законам, законности и правопорядку, убежденность в необходимости соблюдения их требованию, 

активная жизненная позиция в правовой сфере и умение реализовывать правовые знания в 

процессе правомерного социально-активного поведения.  

 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Правознай»: 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели  

организована система 

работы по 

формированию 

законопослушного 

гражданина, 

совершенствованию 

правовой культуры и 

правосознания 

обучающихся; 

- отсутствие 

противоправных 

действий со стороны 

обучающихся. 

Количество мероприятий по правовому 

воспитанию, организованных с участием 

сотрудников полиции, зонального психолога 

(межведомственное взаимодействие) 

Не менее 1 в 

четверть 

Степень охвата в воспитательном процессе 

направлений, обозначенных в программе 

100% 

Совершение противоправных действий 

обучающимися 

0,5 % 

 

 

2.8 Модуль «Ключевые общешкольные дела»  
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  
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На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк»; 

-экологическая акция «Чистый двор»; 

-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят 

творчески оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, 

проходящим на данный момент срочную службу в Армии) и др. 

 

• открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных площадок.  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их 

рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

 

• проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

  - спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по баскетболу между командами 

выпускников школы и старшеклассниками; состязания «Зарница», «Веселые старты» и т.п. с 

участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы к 

Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

  -концерты в сельском ДК с вокальными, танцевальными выступлениями школьников в 

День пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др. 

 

 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей 

Школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные 

вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.; 

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, 

биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)  

 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Прием в волонтёры»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 
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• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы: 

-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и 

благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в 

конкурсе  «Лучший класс школы». 

 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу.  

Парад достижений. Итоги участия классных коллективов, отдельных учащихся в школьных 

проектах, мероприятиях, конкурсах, соревнованиях.  

Ученик года.  

 

На уровне классов: выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы  

-  выборы мэров и актива класса. Сентябрь  

-  выборы в Совете старшеклассников. Сентябрь  

- Слет трудовых отрядов. Отчет классных коллективов о волонтерской и социально значимой 

деятельности в течение учебного года. Май.  

 

На индивидуальном уровне:  

Создание в классных коллективах творческих групп по направлениям деятельности:  

-  Интеллектуальные  

-  Творческие  

-  Спортивные  

-  Организаторские.  

 

Организационно-методические мероприятия  при реализации модуля  
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«Ключевые общешкольные дела»  

Консультации для классных руководителей и обучающихся по реализации модуля «Ключевые 

общешкольные дела» 

Организация работы методических объединений классных руководителей 

ВШК. 

 

 

 

 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Ключевые общешкольные дела»: 

 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективност Показатели  

- созданы условия 

для формирования 

и развития 

социальной 

активности 

обучающихся; 

- сформирована 

активная 

социальная 

позиция 

обучающихся в 

школьном и 

внешкольном 

пространстве. 

Доля обучающихся, включенных в 

планирование, подготовку, проведение  и 

анализ ключевых общешкольных 

мероприятий 

Не менее 50% 

Доля мероприятий, получивших 

положительную оценку по итогам ВШК 

Не менее 80% 

Доля мероприятий, организованных и 

проведенных с использованием новых 

технологий, вызывающих интерес у 

обучающихся, в т.ч. дистанционных 

Не менее 80% 

Доля мероприятий, где участвуют все 

участники воспитательного процесса 

(ученики, родители, педагоги, социальные 

партнеры) 

Не менее 50% 

 

2.9. Модуль «Детские общественные объединения»  
Задачи: 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через:  

-  утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

ШРН (школа ребячьих наук). 

Выборы классного актива, мэра класса, председателя Совета мэров;  

-  организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

Акции «Помоги собраться в школу», «На зарядку становись!», «Молоды душой», «День памяти 

жертв ДТП – Будем помнить всегда!», «Водитель будь внимателен! Ты ведь тоже родитель!», 

«Неделя без двоек», «От сердца к сердцу». «День вежливости», «Знаем! Помним! Гордимся!», 

«Сердце полное добра», Всемирный день «Спасибо», «Игрушка на елку», «Дерево счастья», День 

книгодарения. «День здоровья в школе». «Эстафета добрых дел». Акция «Поздравительная 

открытка», «Вахта Памяти», «Цветы у обелиска», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», 

«Георгиевская ленточка»; Дни здоровья и др. 

-  клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 
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объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе, 

совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; Заседания 

Совета старшеклассников; Конкурс «Я - лидер»  

-  рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); Посвящение в первоклассники; 

Посвящение в пешеходы;  

-  поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит 

в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел). Посвящение в пятиклассники 5 класс; Слет 

мэров (итоги деятельности классных органов самоуправления за уч.год).  

Волонтерство и РДШ – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом,  может быть событийным и 

повседневным. Событийное - предполагает участие школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. 

Повседневное - предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом.  Участие в различных акциях позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Оно позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать.  

Воспитательный потенциал реализуется следующим образом  

На внешкольном уровне:  

-  участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы (в том числе районного, сельского характера);  

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в селе;  

Помощь ветеранам труда. Уборка дома, помощь в покупке продуктов и лекарств, уборка снега.  

Акция «Молоды душой». Поздравление ветеранов труда с праздником (выход на улицы села)  

-  привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сад, 

учреждение здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 

данных учреждений; поздравление с праздниками День пожилого человека, поздравление 

учителей ветеранов с Днем учителя, новый год, день защитника Отечества, 8 марта, день Победы, 

изготовление подарков, подготовка концертной программы. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: встречи, конкурсы, акции 

На школьном уровне: квесты, спортивные мероприятия, слеты, помощь в благоустройстве, 

работа с младшими детьми 

На уровне классов: помощь пожилым людям, выборы классного актива, мэра класса 

На индивидуальном уровне: 

- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных 

конфликтов, чрезвычайных происшествий.  

Акция помощи малоимущим семьям. Сбор канцелярии для детей, состоящих на учете в ЦСОН.  

На уровне школы:  

-  участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

школы;  

-  участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров;  

-  участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа на пришкольном 

участке, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми 

архитектурными формами).  
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Организационно-аналитические мероприятия: 

семинары, практикумы для классных руководителей, педагогов-организаторов и обучающихся по 

реализации модуля «Детские общественные объединения». 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Детские общественные 

объединения»: 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели  

- созданы условия 

для формирования 

и развития 

социальной 

активности 

обучающихся; 

- сформирована 

активная 

социальная 

позиция 

обучающихся в 

школьном и 

внешкольном 

пространстве. 

Доля обучающихся, вовлеченных в 

волонтерскую деятельность и РДШ  

100% 

Количество социально значимых проектов, 

инициированных и реализованных 

волонтерами  

Не менее двух в год 

Доля обучающихся, вовлеченных в 

различные спортивные секции и кружки 

Не менее 100% 

Количество социально значимых проектов 

спортивно-оздоровительной 

направленности 

Не менее двух в год 

 

2.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

актового зала, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 
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общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных 

растений, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских 

проектов мест);  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

Организационно-методические мероприятия  при реализации модуля «Организация 

предметно-эстетической среды»: 

КТД МО по реализации модуля «Организация предметно-эстетической среды». Награждение по 

результатам выполненной работы. 

 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Организация 

предметно-эстетической среды»: 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели  

- развитая 

предметно – 

эстетическая 

среда в школе. 

Наличие тематических постоянно 

действующих и сменных стендов в классах 

и рекреациях  

Имеются  

Сменность тематических стендов и 

выставок в актовом зале 

Для каждого мероприятия 

Доля информационно-тематических 

выставок с применением краеведческого 

материала 

Не менее 50% 

Доля обучающихся и родителей, дающих 

положительную оценку оформлению школы 

100% 

 

 

Раздел III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, 

реализующим воспитательный процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися  и 

педагогическими работниками;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития обучающихся. 
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Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития учеников  каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение и анкетирование.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и 

их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей. 

 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

-качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

-качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

-качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

-качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

-качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

-качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

-качеством профориентационной работы школы; 

-качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

-качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Направления самоанализа  Способ сбора информации для самоанализа 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся: 

1.1 Ценностные ориентации 

ребенка 

Методика изучения нравственной воспитанности учащихся  

«Размышляем о жизненном опыте» (по Н.Е. Щурковой)  

1.2.Степень социализации 

личности 

Методика определения общественной активности учащихся  

(по Е.Н.Степанову) 

2.  Степень развития коллектива 

2.1. Отношения между 

обучающимися 

Методика изучения сплоченности ученического коллектива 

 (Л.М.Фридман) 

2.2. Уровень развития 

самоуправления 

Методика определения уровня развития ученического 

самоуправления (М.И.Рожкова) 

3. Удовлетворенность детей и взрослых процессом и результатами воспитания  

и жизнедеятельностью в образовательном учреждении 
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Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.  Удовлетворенность 

учащихся школьной жизнью  

Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью (А.А. Андреев) 

 

3.2.  Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного учреждения 

- Методика изучения удовлетворенности родителей  

жизнедеятельностью образовательного учреждения 

 (А.А.Андреев) 

- Методика изучения удовлетворенности родителей 

 работой образовательного учреждения (Е.Н. Степанов) 

3.3.  Удовлетворенность 

педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении и 

результатами процесса 

воспитания детей 

Методика изучения удовлетворенности педагогов  

жизнедеятельностью в образовательном учреждении  

(Е.Н. Степанов)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Календарный план воспитательной работы  

 

Сентябрь.  

Месячник безопасности. 

Название модуля Мероприятия Класс Ответственные 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

01.09  Урок знаний  

03.09 День солидарности в борьбе с  

терроризмом  

17.09 Всероссийская акция 

«Вместе, всей семьей!» 

Уроки здоровья 

День защиты детей.  

Объектовая   тренировка. 

Декада «Внимание, дети!» 

Составление схемы-маршрута «Дом-

школа-дом» 

Школьный осенний кросс 

Неделя безопасности дорожного движения 

(25-28.09) 

Выставка букетов «Краски осени» 

Акция «Чистый двор» 

 

1-4 Зам.

 Директор

а по ВР 

Классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Посвящение в пешеходы «Мы юные 

пассажиры и пешеходы  в стране 

Светофория» 

Акция «Чистый двор» 

1-4 Классные 

руководители 

 

 

Самоуправление Выбор классного актива.  

Выбор мэра класса 

Распределение обязанностей в классе 

1-4 Классные 

руководители 

Профориентация Вовлечение учащихся в общественно-

полезную деятельность в соответствии с 

познавательными и профессиональными 

интересами. 

 

1-4 Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Участие родителей в празднике «День 

знаний» 

 Классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание: 

«Ответственное родительство» 

1-4 

Инструктаж родителей о занятости детей во 

внеурочное время. 
1-4 

Выборы классных родительских советов. 1-4 

Заседание Совета родителей 1-4 

Правознай СП «О выполнении закона «Об 

образовании» в части получения общего 

образования.  

Операция «Дети вне  образования». 

Формирование банка: неполных семей, 

малоимущих семей, многодетных семей, 

семей, имеющих детей-инвалидов, 

замещаемых семей, опекунских и 

 Зам.

 Директор

а по ВР, 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 



274 
 

 

 

Октябрь 

Месячник профилактики употребления ПАВ «Школа без наркотиков» 

Название модуля Мероприятия Класс Ответственные 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

01.10 Международный день пожилых 

людей 

01.10 День гражданской 

обороны  

05.10 День учителя 

14.10 Покрова 

Выставка поделок «Осенняя 

сказка» 

27.10 Мероприятия посвященные 

1-4 Зам. директора 

по ВР 

приемных семей, семей, находящихся в 

социально-опасном положении (СОП). 

Уроки правовой грамотности 

Декада «Внимание дети». 

 Классные часы, конкурсы, викторины по 

БДД. 

Индивидуальные беседы с учащимися,  

имеющими  проблемы в поведении. 

Анкетирование по выявлению фактов 

жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

СПТ 

Социометрия класса 

Акты жилищного обследования 

Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

Озеленение классов.  

Оформление классных уголков. 

Оформление выставки букетов «Краски 

осени» 

 

1-4 Классные 

руководители, 

Зам директора 

по ВР 

Классное 

руководство 

Составление социального паспорта класса 

Составление плана воспитательной работы.  

Вовлечение учащихся класса в творческие объединения 

дополнительного образования, во внеурочную деятельность. 

Классные часы, конкурсы, викторины по правовой грамотности, БДД, 

ЗОЖ. 

Индивидуальные беседы с учащимися,   имеющими проблемы в 

поведении. 

Анкетирование по выявлению фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

Социометри класса. 

 День знаний 

 Единый классный час «Мы помним Беслан» 

 Оформление классного уголка 

 Международный день грамотности 

Декада «Внимание дети!»  

День туризма 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Формирование в кружках,  секциях,  клубах детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу. 
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образованию Мишкинского района 

«С Днём рождения Мишкинский 

район!» 

Детские 

общественные 

объединения 

День единых действий 

Посвящение в 

первоклассники 

 

1-4 Классные 

руководители, 

Зам директора 

по ВР 

Самоуправление Контроль над качеством дежурства на 

переменах Проведение рейда «Внешний вид 

учащихся» 

1-4 Классные 

руководители, 

Зам директора 

по ВР 

Профориентация День самоуправления 
Вовлечение учащихся в общественно-

полезную деятельность в соответствии с 

познавательными и профессиональными 

интересами 

1-4 Классные 

руководители 

Работа с 

родителями Беседы с администрацией школы и учителями 

 

1-4 Классные 

руководители 

Родительский всеобуч - ознакомление с 

нормативно - правовой базой школы.  
1-4 Классные 

руководители 

Правознай СП «Деятельность классного 

руководителя по профилактике 

употребления ПАВ» 

Индивидуальная работа с учащимися, 

имеющих проблемы с поведением 

Посещение семей и детей СОП 

День участкового инспектора.  

Классные часы по профилактике  

употребления ПАВ, алкоголя, 

табакокурения. 

15 октября - День памяти жертв 

ДТП.  

28-31 День интернета. Всероссийский 

урок безопасности в сети Интернет 

1-4 Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

Оформление тематических стендов, 

классных уголков «Скажем НЕТ!». 

Выставка рисунков «Мы за ЗОЖ». 

Выставка поделок из природного 

материала «Осенняя сказка» 

1-4 Классные 

руководители, 

Зам 

директора по 

ВР 

Классное 

руководство 

Предоставление отчета о реализации 

месячника безопасности. 

Занятость учащихся класса 

дополнительным образованием. 

Классные часы, конкурсы, викторины по 

правовой грамотности, БДД, ЗОЖ 

1-4 Классные 

руководители, 

Зам директора по 

ВР 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения 
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Ноябрь 

Месячник «Гражданином быть обязан» 

Название модуля Мероприятия Класс Ответственные 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

04.11 - День народного 

единства  

10.11 - Мальцевский день 

11.11 - 200 лет со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

16.11 -  день толерантности  

19.11 -310 лет со дня рождения 

М.В.Ломоносова 20.11 –День начала 

Нюрнбергского процесса 

22.11 – День словаря  

28.11 –День Матери 

Президентские состязания 

по ОФП 

1-4 Зам.

 директор

а по ВР 

Детские 

общественные 

объединения 

Акция «Мамин день» 
Операция «Забота»- конкурс кормушек  
 

1-4 Классный 

руководитель 

Самоуправление 1.   Оформление газеты ко Дню матери  

Дежурство в классе  

1-4 Классный 

руководитель, 

Зам 

директора по 

ВР 

Профориентация 
Вовлечение учащихся в общественно-

полезную деятельность в соответствии с 

познавательными и профессиональными 

интересами. 

1-4 Классный 

руководитель 

Организовать для родителей лекторий по теме 

«Роль семьи в правильном профессиональном 

самоопределении» 

Проводить индивидуальные консультации с 

родителями по вопросу выбора профессии 

учащимися. 

Работа с 

родителями 

Общешкольное РС: «Мудрость 

родительской любви»  

1-4 Зам.директора 

 по ВР 

Участие родителей в концерте посвящённому 

Дню матери 

 

1-4 Классный 

руководитель 

Родительский всеобуч 1-4 

Индивдуальные беседы  Педагог- 

Психолог 

Правознай Месячник правового воспитания 

Месячник правовых знаний: 

Акция «Я - законопослушный 

гражданин» Встречи с работниками 

1-4 Зам.директора  

по ВР 

Классные 

руководители 
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органов системы   профилактики 

Беседы, лекции по профилактике 

экстремизма, национализма, ксенофобии 

в детской и подростковой среде. 

Рейд в семьи с целью изучения условий 

семейного воспитания и выявления 

семей, находящихся в СОП. 

Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

Оформление тематических стендов ко  

Дню народного единства. 

Выставка рисунков ко Дню 

матери 

1-4 Руководитель 

волонтёрского 

Отряда 

Классное 

руководство 

Проведение инструктажей по правилам поведения в осенние      

каникулы 

Итоги успеваемости класса за 1 четверть. 

День народного единства  

16 ноября -  день толерантности  

Мальцевский день 

День Матери 
Викторина «Знаю свои права» 
Месячник правовых знаний 

Акция «Покорми птиц зимой» 
Классные часы, конкурсы, викторины по правовой грамотности, БДД, 

ЗОЖ 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Согласно программам руководителей кружков подготовка программы 

к Новому году 

 

Декабрь 

Месячник «Герои Отечества» 

Название модуля Мероприятия Класс Ответственные 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

  1 декабря - День борьбы против СПИДа  

3 декабря - Международный день 

инвалидов 

9 декабря - День борьбы с коррупцией 

9 декабря -  День героев Отчества 

10 декабря - Единый урок «Права 

человека» 

Проект «Новогодний калейдоскоп»  

Конкурс поделок  «Символ-2022 года» 

Праздничная программа «Новый год - 

2022» 

 

1-4 Зам. директора 

по ВР 

Детские 

общественные 

объединения 

Акция «Кормушка для птиц»  

Проект «Новогодний калейдоскоп» 

а) изготовление новогодних игрушек для  

ёлки села; 

б) конкурс «Зимний букет»; 

в) оформление классных комнат  

г) выпуск стенгазеты 

 

1-4 Классные 

руководители 
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Самоуправление Конкурс новогодних игрушек «Мастерская 

деда    мороза» 

 Дежурство в классе 

1-4 Классные 

руководители, 

Зам директора 

по ВР 

Профориентация Классные часы, встречи, онлайн - 

экскурсии  

Вовлечение учащихся в общественно-

полезную деятельность в соответствии с 

познавательными и профессиональными 

интересами. 

1-4 Классный 

руководитель 

Работа с 

родителями 

Заседание Совета родителей 1-4 Зам. директора 

по ВР 

Классный 

руководитель 

Родительский всеобуч 1-4 Классные 

руководители 

Школа для родителей. Консультации  1-4 Педагог- 

психолог 

Инструктаж родителей о занятости детей во 

внеурочное время. 
1-4 Зам. директора 

по ВР 

Классный 

руководитель 

Правознай СП «Деятельность классных 

руководителей по работе с приемными и 

опекаемыми семьями» 

Консультации для родителей. 

Реализация планов ИПР 

1 декабря - День борьбы против СПИДа  

3 декабря - Международный день 

инвалидов 

9 декабря - День борьбы с коррупцией 

Методический модуль « Вместе ради 

детей» 

Профилактические классные часы. 

 

1-4 Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

К Новому году выставка «Символ-2022 

года» 

Оформление актового зала, школьных 

кабинетов, фасада школы «Новый год у 

ворот» 

 

1-4 Классные 

руководители, 

Зам 

директора по 

ВР 

Классное 

руководство 

Отчет по месячнику правового воспитания 

  1 декабря - День борьбы против СПИДа  

3 декабря - Международный день инвалидов 

9 декабря - День борьбы с коррупцией 

9 декабря -  День героев Отчества 

10 декабря - Единый урок «Права человека» 

Проект «Новогодний калейдоскоп»  

Конкурс поделок  «Символ-2022 года» 

Праздничная программа «Новый год - 2022» 

Проведение инструктажей по правилам поведения в зимние   

каникулы 
Конкурс новогодних игрушек «Мастерская деда  мороза» 

Курсы Участие в новогодних мероприятиях 
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Январь 

Месячник краеведения 

«Отечество славлю, которое есть» 

Название модуля Мероприятия Класс Ответственные 

Ключевые 

общешкольные  

дела 

Рождество 

Час памяти «Блокада Ленинграда» и 

«Холокост» 

Открытие месячника оборонно-массовой 

и спортивной работы  «Отечества 

достойные сыны» 

Лыжня – 2022 

1-4 Зам.директора по 

ВР 

Детские 

общественные 

объединения 

Всемирный день «Спасибо» – «От 

добрых слов, к поступкам добрым» 

Акция «Покормите птиц зимой» 

1-4 

 

 

Классный 

руководитель 

 Самоуправление Подготовка к «Смотру строя и песни»  

Участие в месячнике оборонно-

массовой и спортивной работы 

«Отечества достойные сыны» 

 

1-4 Классный 

руководитель 

Профориентация Классные часы, встречи, экскурсии в 

учебные заведения профессионального 

образования, на предприятия города, 

области, региона. 

 

Вовлечение учащихся в общественно-

полезную деятельность в соответствии с 

познавательными и профессиональными 

интересами. 

1-4 Классный 

руководитель 

Работа  с 

родителями 

Групповые и индивидуальные 

консультации по вопросам воспитания и 

обучения 

Рейд в семьи с целью изучения условий 

семейного воспитания.  

Акты  обследования. 

1-4 Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Правознай СП « Деятельность социально- 

психологической службы по 

профилактике суицидальных 

проявлений». 

Консультации для родителей. 

Реализация планов ИПР 

Рейд в семьи «группы риска» и СОП. 

Индивидуально-профилактическая 

работа. 

День участкового инспектора.  

Анкетирование по выявлению латентных 

преступлений 

Школьный этап олимпиада по ПДД 

1-4 Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Организация 

предметно - 

эстетичес 

кой среды 

Оформление стенда «Месячник  

оборонно-массовой и спортивной работы 

«Отечества достойные сыны» 

1-4 Классные 

руководители, 

Зам директора 

по ВР 

внеурочной 

Деятельности 
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Классное 

руководство 

Занятость учащихся дополнительным образованием. Отчет. 

 Час памяти «Блокада Ленинграда» и «Холокост» 

Лыжня – 2022 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Подготовка к месячнику оборонно-массовой и спортивной работы 

«Отечества достойные сыны» 

 

 

Февраль 

Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы 

«Отечества достойные сыны» 

 

Название 

модуля 

Мероприяти

я 

Клас

с 

Ответственны 

е 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

6 февраля - Урок гражданственности. 

«С Днем рождения Курганская 

область». 

Школьная зарница 

Акция «Поздравительная открытка»  

День памяти о Россиянах, исполнявших 

служебный  долг за пределами Отечества 

Уроки мужества  

«Смотр строя и песни»  

 

1-4 Классные 

руководители, 

Зам.директора 

по ВР 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в месячнике оборонно-

массовой и спортивной работы 

Конкурс рисунков и плакатов «Мы рисуем 

мир» 

Игра – «Зарница». 

«Смотр строя и песни» 

Эстафета ко Дню защитника Отечества 

 

1-4 Педагог- 

организато

р ОБЖ 

Самоуправлен ие Организации и проведение   мероприятий к  8 

марта 

1-4 Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Профориентаци

я 

Классный час «В мир профессий» 1-4 Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Конкурсная программа 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

 Классные 

руководители 

Правознай СП «Деятельность кл. руководителей по 

изучению условий семейного 

воспитания. 

Социально неблагополучные семьи» 

Работа по планам реабилитации 

Индивидуальная работа с 

учащимися, имеющими отклонения в 

поведении  

День участкового инспектора  

Реализация плана 

межведомственного взаимодействия 

1-4 Зам.

 директор

а по ВР 

Классные 

руководители 
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Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

Оформление тематических стендов по 

гражданско – патриотическому 

направлению.  

Выставки рисунков и плакатов «Мы 

рисуем мир»  

1-4 

 

Зам 

директора по 

ВР 

Классное 

Руководство 

6 февраля - Урок гражданственности. «С Днем рождения Курганская 

область». 

Школьная зарница 

Акция «Поздравительная открытка»  

День памяти о Россиянах, исполнявших служебный  долг за пределами 

Отечества 

Уроки мужества  

«Смотр строя и песни»  

 

Курсы 

внеурочной 

Деятельности 

Подготовка к проведению праздника 8-е марта 

 

 

Март 

«Мой компас в мире профессий» 

 

Название модуля Мероприятия Класс Ответственные 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

01.03 - Всемирный день гражданской 

обороны 

08.03 -Международный женский день 

18.03- день воссоединения Крыма и  

России 

31.03- 140 лет со дня рождения 

К.И.Чуковского 

1-4 Зам. 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Проект «Мамин праздник».  

Конкурс рисунков  

Праздничный концерт к женскому дню 8 

марта 

 

1-4 Классные 

руководители 

 

 

Самоуправление Организация мероприятий к празднику 8 

Марта. 

 

1-4 Классные 

руководители 

Профориентация Классные часы, встречи. 

 

1-4 Классный 

руководитель,  

Работа с 

Родителями 

Общешкольное РС: «Жестокое 

обращение с детьми как социально- 

психологическое явление» для родителей 

1-4 Классный 

руководитель 

Школа для родителей Педагог-психолог 
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Правознай СП «Деятельность кл. руководителей по 

профилактике жестокого обращения с 

несовершеннолетними в семье и 

подростковой среде». 

1 марта - международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Обновления банка данных. 

Рейд в семьи.  

Классные часы.  

Анкетирование по выявлению 

латентных преступлений 

1-4 Зам.директора        

по ВР 

Классные 

руководители 

Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

Оформление тематических стендов по 

безопасности.  

 Выставка рисунков и плакатов по 

экологии «Экология, природа, 

человек». 

 

1-4 Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Итоги месячника «Отечества достойные сыны» 

1 марта - международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

2 марта - Всемирный день гражданской обороны 

8 марта-Международный женский день 

18 марта - день воссоединения Крыма и  России 

Проведение инструктажей о правилах поведения на железной дороге, в 

общественных местах, на улице и дома 

Курсы 

внеурочной 

Деятельности 

Подготовка к итоговой родительской конференции 

 

 

 

Апрель 

Месячник экологии «Планета наш общий 

дом» 

Название модуля Мероприятия Класс Ответственные 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

01.04 – День смеха, День птиц 

07.04 – День здоровья 

12.04 – День космонавтики 

22.04 – Всемирный День Земли 

1-4 Зам. директора 

по ВР 

Детские 

общественные 

объединения 

Акция «Чистый двор» (Субботник по 

благоустройству территории школы) 

«Космическое путешествие»-игровая 

программа 

Круглый стол с психологом «Преодоление 

конфликтов» 

«Полоса препятствий» занятие по ПДД 

1-4 Классные 

руководители 

Самоуправление Оценка  деятельности детского 

объединения.  

1-4 Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Профориентация Дискуссия «Успех в жизни» 

 

1-4 Классный 

руководитель 
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Работа с 

Родителями 

Совет родителей  1-4 Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Правознай СП «О деятельности ответственных 

воспитателей по осуществлению 

контроля за учащимися в летний 

период». 

30 апреля - День пожарной охраны. 

Всероссийский урок ОБЖ  

Реализация плана межведомственного 

взаимодействия . 

Формирование списка обучающихся, 

требующих особого внимания в летний 

период.  

Занятость в летний период. 

Единый день безопасности. «День  

защиты детей» 

1-4 Зам. Директора 

по ВР 

Классные 

руководители, 

Педагог 

организатор 

ОБЖ 

Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

Выставка рисунков и поделок 

«Космос глазами детей»,  плакатов 

«Земля наш общий дом». 

 

1-4 Зам. Директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

1 апреля – День смеха, День птиц 

7 апреля – День здоровья 

12 апреля – День космонавтики 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Участие в итоговой родительской конференции 

 

 

 

Май 

Декада патриотического воспитания 

Название 

модуля 

Мероприятия Класс Ответственные 

Ключевые 

общешкольные  

дела 

 Уроки мужества 

Конкурс чтецов «Поклонимся великим тем 

годам» 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Акция «Свеча Памяти» 

Акция «Бессмертный полк» 

Акция «Окна Победы» 

15.05 Международный день 

семьи 

19.05 День детских 

общественных организаций 

России 

25.05 Последний звонок 

1-4 Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

волонтёрского 

отряда 

Детские 

общественные 

объединения 

«К подвигу героев сердцем 

прикоснись!» 

 

1-4 Классный 

руководитель 



284 
 

Самоуправление Совет мэров. 

 Итоги работы классных органов 

самоуправления за учебный год. 

Отчет органов ученического  

самоуправления 

 «Лучший класс по организации 

социально значимой деятельности» 

«Лучший актив класса» 

1-4 Зам. директора 

по ВР 

Классный 

руководитель 

Профориентация 
Игра «Я - лидер» 

1-4 Классный 

руководитель 

Работа

 

с 

родителями 

Организация летнего отдыха (1- 4 классы).  

 

1-4 Классные 

руководители,  

Зам 

директора по 

ВР 

Инструктаж родителей о занятости детей во 

внеурочное время. 

Анкетирование по удовлетворению 

уровнем образования в ОО. 

Совет родителей: Организация 

безопасного летнего отдыха учащихся 

Правознай Собрание учащихся и родителей по 

профилактике противоправных деяний в 

летний период. 

Классные собрания по профилактике 

противоправного поведения в летний 

период 

1-4 Зам. директора по 

ВР  

Классные 

руководители 

Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

Оформление тематических стендов 

«Золотое созвездие Зауралья», 

«Юные герои ВОВ» 

1-4 Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Классное 

руководство 

Уроки мужества 

Международный день семьи 

Реализация мероприятий программы воспитания 

Социометрия класса 

Уровень воспитанности класса 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

  Подведение итогов 
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