
2.2. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

 

       Нормативно-правовой  основой Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

являются: 

  Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее — 

Стандарт);  

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее — Концепция). 

В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-нравственного  развития и воспитания 

обучающихся являются основой для формирования структуры основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по организации 

целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника.  

Программа содержит шесть разделов: 

Первый раздел: «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы»; 

Второй раздел: «Ценностные установки воспитания и социализации российских школьников»;  

Третий раздел: «Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

начальной школы» – представлены общие задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям 

воспитания и социализации младших школьников: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и     обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

  воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  раскрывается соответствующая система 

базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел: «Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы» – включает 

характеристику современных особенностей воспитания и социализации младших школьников, раскрывает 

основные подходы к организации воспитания и социализации обучающихся  (аксиологический, системно-

деятельностный, развивающий).  

Пятый раздел: «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации учащихся начальной школы» – формулирует и раскрывает основные условия повышения 

эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и общественности, особенности этой 

работы в современных условиях; задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, 

взаимодействия школы с общественными и традиционными религиозными организациями. 

Шестой раздел: «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной школы» 

определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у 

младших школьников по каждому из направлений воспитания и социализации.  

 

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

начального общего образования. 

Высшая цель образования – высоконравственный, 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. 



Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного 

образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

 укрепление нравственности основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

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

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных традиций 

с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности);  

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;  

 воспитание ценностного отношения  к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности), 

понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех народов России.  

 

В области формирования семейной культуры: 

      формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

       формирование у младшего школьника уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных 

ролях и уважения к ним; 

        знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

 

Ценностные установки воспитания и социализации школьников. 



 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются ценности, хранимые в 

религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к 

поколению.  

Традиционными источниками нравственности являются: 

            патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

            социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

            гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим 

поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

            семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода); 

            труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 

бережливость); 

            наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

            традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и 

муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

            искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое развитие); 

            природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

            человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

 

 

2.3.2.  Основные направления и ценностные основы развития, воспитания и социализации учащихся 

начальной школы. 

 

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

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

гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

2.  Нравственных и духовное воспитание. 

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

милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; 

забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и 

духовная культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3.   Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

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

целеустремлѐнность 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.  

5. Здоровьесберегающее воспитание. 



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

технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, 

культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

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

культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

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

культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное 

поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных отношений, 

любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших.  

10. Формирование коммуникативной культуры 

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

коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

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

региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития, воспитания  и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

      Современные особенности воспитания и социализации учащихся начальной школы: 

   Современный  ребенок  находится в беспредельном информационном и огромном социальном пространстве, не 

имеющем четких внешних и внутренних границ.  

 

   Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком знаний и ценностей в 

школе (системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, 

хаотичность, смешение высокой  культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и   т. 

д.).  

 

   Современный ребенок изолирован от проблем, которыми живут взрослые, что искажает  социализацию детей, 

нарушает процессы их взросления. 

 

   Реальные формы социализации подменяются виртуальными.  

 

   Воспитание переориентировано с коллективистской на индивидуалистическую модель. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы направлена на 

формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной 

жизни.               

 В основе Программы духовно-нравственного  развития и воспитания  обучающихся начальной школы 

организуемого в соответствии с  нравственным укладом школьной жизни лежат следующие принципы:  

 аксиологический; 

  системно-деятельностный; 

  развивающий. 



  

Аксиологический принцип  является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот уклад 

должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших школьников, педагогов и родителей.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых национальных ценностей, 

как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить 

на прочных нравственных основах уклад жизни младшего школьника и, таким образом, противостоять 

моральному релятивизму социальной среды. 

 

Системно-деятельностный принцип является определяющим для основной образовательной программы 

начального общего образования.   

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада школьной 

жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и социализация в структурно-

методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это 

метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен 

младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким 

образом, достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации 

пространства духовно-нравственного развития младшего школьника.   

 

Развивающий принцип дает  понимание системно-деятельностной многоукладной технологии духовно-

нравственного развития обучающегося. 

 

2.3.4. Содержание духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности (знания о 

ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально действующем и 

смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии определенной ценности, в движении 

от знания к личностной нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен 

развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны 

быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной 

практической ситуации).  

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную 

задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской 

жизни обращаются к содержанию: 

      общеобразовательных дисциплин; 

      произведений искусства и кино; 

      традиционных российских религий; 

      периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

      фольклора народов России;  

      истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

      истории своей семьи; 

      жизненного опыта своих родителей и прародителей; 



      общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных 

социальных и культурных практик; 

       других источников информации и научного знания.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.  Придаѐт укладу  

жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова учителя, его поступки, 

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 эффективность 

их воспитания и социализации.  

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому ученику. Уклад школьной 

жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом устойчивых, традиционных нравственных 

начал. Нравственный учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять 

ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность.  В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть – его нравственное самосознание.   

Воспитание и социализация младших школьников, содержание их деятельности должны раскрывать перед 

ними их возможное будущее.  

 Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является 

соблюдение равновесия между самоценностью детства и его своевременной социализацией. Первое раскрывает 

для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего 

миров происходит через осознание и принятие ребенком культурной нормы как своей собственной цели и 

желаемого будущего.  

 

     Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее 

народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение к защитникам 

Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

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 

вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в населенном 

пункте, в общественных местах, на природе; 

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: 

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; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и 

учебнотрудовых 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 возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении для 

развития личности и общества; 

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; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

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; 

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 российского и мирового спорта, 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 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. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

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; 

начальные представления об искусстве народов России; 

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:  

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; 

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 моральнопсихологическое состояние человека 

компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

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;  

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; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в 

природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

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. 



 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому направлению духовно-

нравственного развития и обучения на уровне начального общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр 

гражданского и историкопатриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих 

экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 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 военнопатриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

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 национальнокультурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках деятельности, школьного музея, детских 

военно-спортивных центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых событий 

истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, 

бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературномузыкальные композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих 

культурные и духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (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 образовательной 

организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим 

и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, 

приобретают опытасовместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни человека и 

общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

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 (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 

организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых 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 

образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих 

и учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуального 

развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных играх, 

деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

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 сюжетноролевых 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 

интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значении для 

полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 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); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость,  алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и скрытой 

рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться 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, 



сотрудниками 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; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на спортивных 

площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных 

мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

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 «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», 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 родного края, России;  

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в процессе 

посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных клубов, школ 

юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситуации, 

имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы класса, школы, 

прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках 

деятельности кружков информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения 

со сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 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 (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в 

разное время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в 

просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

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 (знакомятся с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют 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, выражения себя в 

доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков и 

творческих объединений, литературных и художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, 

детских фестивалей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации 

культурнодосуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих 

работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного состояния 

человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 



Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, 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, встреч 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 детскоюношеских движений, организаций, сообществ, посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими организациями); 

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 образовательной организацией; контролируют 

выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой 

и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном 

поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, проведения 

игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных 

пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

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» и 

др.); 

расширяют 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 деятельности 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: 

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.); 

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, сайт); 

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 др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками – 

представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников и др.).  

Экологическое воспитание: 

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 эмоциональночувственного 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, участие в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детскоюношеских 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 по месту 

жительства; 

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.). 

 

2.3.6. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся 

связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников образовательной 

деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических принципов и 

подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных программ, 

устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания воспитания в 

образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согласованного 

взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного взаимодействия: 

иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаимодействия 

субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и многообразие форм и 

методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг себя) 

педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в коллективные 

образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации модели сетевого 

взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен 

положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и 

сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. 

Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала 

личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый 

социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников образовательной 

деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой самоорганизации детско-родительских 

коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие 

советов детско-родительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их формирование 

происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных 

программ духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение 

семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию эффективной системы 

общественного участия в управлении развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое 

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

сетевых субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, обеспечивающий устойчивое 

социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях 

открытого информационного общества. 



Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согласуются с 

принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и социализации младших 

школьников. 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников 

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, духовнонравственного и социального 

развития личности. В содержании программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, 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 духовнонравственного 

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 духовнонравственного развития. 

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 образовательной 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, внеучебной 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 духовнонравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя. 
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 

образноэмоциональное 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 являются 

действенным средством нравственного воспитания ребенка. 
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, многомернодеятельностный 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 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации 

должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование 

цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими обязанности 

классных руководителей. 
Принцип системнодеятельностной 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. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями 

(законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей 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 вопросазадачи 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 духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

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 

духовнонравственного развития и воспитания последних. 

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

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

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 духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и 

различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовнонравственного 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 духовнонравственного 

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 образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые 

события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную 



образовательную организацию 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 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 ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми. 

 

2.3.7. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их педагогически 

организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения 

молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально 

значимая деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего 

социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 

социальных групп. 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 может быть инициируема преимущественно педагогами 

(классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме 

обязательным условием достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость для 

участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. 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 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 руководитей целесообразно ориентировать 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 экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным 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). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально значимой 

деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», «презентация социального 

проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших школьников  

используются такие формы как продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение 

патриотических, волонтерских, экологических акций. 

 

2.3.8. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательной 

деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на уровне 

начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство различных социальных 

институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и дополнительного 

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

организаций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи 

и общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в 

организации социального партнерства институтов общественного участия  и семьи принадлежит педагогическому 

коллективу общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. Младшие школьники 

должны принимать посильное участие в построении модели социального партнерства, необходимой для их 

позитивной социализации. Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе 

реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения 

театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных организаций и т. д. 

Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы 

выражается в создании  и реализации совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских 

и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших школьников 

образовательная организация взаимодействует, в том числе на системной основе, с общественными организациями 



и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности 

цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом могут быть использованы различные формы 

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

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и объединений в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных программ, 

согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования 

и одобренных Управляющим советом образовательной организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и социализации в 

образовательной организации. 

Взаимодействие МКОУ «Клевакинская СОШ» с социальными институтами. 

№ Социальный институт Формы взаимодействия Результат 

1. Библиотека им.Стяжкина Библиотечные уроки, 

экскурсии. 

Профориентация 

школьников, расширение 

кругозора по различным 

направлениям. 

2. МО МВД России «Каменск - 

Уральский» ОГИБДД 

Семинары, 

функционирование 

координационного 

центра, отряда  ЮИД, 

участие в конкурсно-

массовых мероприятиях, 

патрулирование, выпуск 

методических 

материалов.  

Пропаганда ПДД, 

формирование 

устойчивых навыков 

безопасного поведения на 

дорогах, культуры 

поведения всех 

участников дорожного 

движения, обобщение 

опыта работы ОУ, 

снижение числа ДТП. 

3. Гонг, РИМ-ТВ, газета «Пламя» Публикации, заметки 

 

Расширение 

информационного 

пространства. 

4. Клевакинский ДК Участие в конкурсно-

массовых мероприятиях. 

Самовыражение, 

самореализация 

обучающихся в 

различных областях. 

5. Краеведческий музей г. Каменск – 

Уральский 

Экскурсии, поисковая 

деятельность. 

Расширение кругозора по 

разным темам, овладение 

основами 

исследовательской 

деятельности. 

6. ПДН  ОП № 22   День инспектора, рейды, 

беседы, совет 

профилактики. 

Профилактика 

правонарушений. 

7. Совет ветеранов Поисковая деятельность, 

акции. Встречи, вручение 

юбилейных медалей, 

совместные праздники. 

Развитие навыков 

исследовательской 

деятельности. 

Формирование уважения 

к истории Родины, ее 

героическому прошлому, 



традициям. 

8. Территориальная избирательная 

комиссия 

Участие в конкурсах по 

избирательному праву 

Формирование правовых 

знаний у младших 

школьников, развитие 

интереса к изучению и 

пониманию прав.  

9. Управление по делам ГО и ЧС Семинары, открытые дни 

защиты детей, единые 

дни безопасности, 

декадники «Защити себя 

от ЧС» 

Закрепление у учащихся 

навыков безопасного 

поведения. 

10. Клевакинская ОВП Лекции, предоставление 

печатной продукции. 

Формирование у 

школьников навыков 

ЗОЖ и умений его 

пропагандировать. 

11. Реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Каменск-

Уральский 

Лекции, беседы, работа 

психолога 

Пропаганда ЗОЖ, 

оказание 

психологической 

помощи. 

12. Женсовет  Поисковая деятельность, 

акция «Поздравь 

ветерана». Встречи, 

вручение юбилейных 

медалей, совместные 

праздники. 

Развитие навыков 

исследовательской 

деятельности. 

Формирование уважения 

к истории Родины, ее 

героическому прошлому, 

традициям. 

13. Специалист по социальной работе 

при Клевакинской сельской 

администрации 

Леции, посещение семей. Работа с обучающимися и 

семъями состоящими на 

всех видах учета. 

14. Каменский районный суд Семинары, лекции, 

беседы, выпуск 

методических 

материалов. 

Правовое воспитание, 

обобщение опыта работы 

ОУ, снижение числа 

учащихся состоящих на 

учете в ТКДН и ЗП, ПДН, 

внутришкольном 

контроле 

15. УФСКН г. Каменск - Уральский Семинары, лекции, 

беседы, выпуск 

методических 

материалов. 

Правовое воспитание, 

обобщение опыта работы 

ОУ, снижение числа 

учащихся состоящих на 

учете в ТКДН и ЗП, ПДН, 

внутришкольном 

контроле 

 

 

2.3.9. 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 внимание к формированию представлений о культуре здоровья и физической 

культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к 

физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни (организация 

исследований, обмена мнениями обучающихся о 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 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; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физической 

культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  пропаганда занятий 

физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, 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 обучающимися 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 школьниками 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; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика состояния 

собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, созидательной 

экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего 

образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного 

отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о 

экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 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 (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 автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за безопасность 

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

– конкурс памяток «Школьнику-пешеходу (зима)», «Школьнику-пешеходу (весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения; 

– посвящение в пешеходы. 

 

2.3.10. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической 

культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации 

младших школьников. 

Права и обязанности родителей определены: 

- в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации; 

- в главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации;  

- в статьях 44, 45 Федерального  Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании  в Российской 

Федерации». 

 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 

следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из 

родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание основных направлений 

воспитания и социализации обучающихся начальной школы. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей в МКОУ «Клевакинская средняя 

общеобразовательная школа» используются следующие формы работы: 

 

Направления и формы работы с родителями. 

 

Направления Мероприятия Ответственные  



Изучение семей 

обучающихся 

- Анкетирование по различным вопросам. 

- Наблюдение за семьями. 

- Тестирование. 

- Анализ детских рассказов, рисунков о семье. 

- Посещение семей учащихся. 

- Ежегодное составление социальных паспортов школы и 

классов. 

- Составление социальных паспортов семей. 

- Создание банка данных. 

- Раннее выявление кризисных семей. 

- Своевременное выявление детей трудной жизненной 

ситуации. 

- Участие в акции «Всеобуч». 

- Выявление детей нуждающихся в дистанционном 

обучении. 

Администрация школы. 

Классные руководители 

 

Наглядно-

информационное 

- Информационные Родительские уголки.  

- Школьный сайт.  

- Методические материалы кл. рук. 

- Портфолио обучающихся. 

- Выставки детского творчества. 

- Фото, видео монтажи «Из жизни класса, школы». 

- Школьная газета «Школьная жизнь» 

Администрация школы 

Классные руководители 

 

Просвещение 

- Лекции  

- Семинары  

- Родительские  собрания 

- Родительский комитет 

- Консультации 

- Практикумы 

- Открытые уроки  

- Тематические собрания  с привлечением специалистов 

(психолога, логопеда). 

- Совместные родительские и ученические собрания с 

приглашением учителей-предметников. 

- Индивидуальная работа с родителями. Родительские 

конференции. 

Администрация школы 

Классные руководители 

Внешние специалисты 



- Презентации семей, опыта родительского воспитания 

- Круглые столы 

- Родительские ринги, тренинги 

- Дискуссии  

Консультирование 

- Индивидуальные  консультации  

- Беседы 

- Совет профилактики 

- Малый педсовет  

- Педагогические консилиумы. 

 

Администрация 

Классные руководители 

Внешние специалисты   

Совместная деятельность 

- Классные мероприятия  

- Общешкольные   мероприятия 

- Спортивные праздники 

- Родительская конференция  

- Помощь в укреплении материально- технической базы 

- Помощь в ремонте и оформлении кабинетов 

- Благоустройство и озеленение класса, школьной 

территории. 

- День открытых дверей для родителей.  

- Вечера вопросов и ответов. 

- Спортивные соревнования «Папа, мама и я - спортивная 

семья», «Лыжня   России» и др. 

- Выставка поделок семейного творчества  

- Создание и защита презентаций семей. Оформление 

классных летописей и фотоальбомов вместе с 

родителями, «Портфолио» учеников.  

- Привлечение родителей  для проведения лекций для 

обучающихся  класса. 

- Исследовательские работы «История моей семьи, моего 

рода».  

Администрация школы 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 

 

 

Примерная тематика родительских собраний. 

Тема 

 Психологические и физиологические особенности учащихся младшего школьного возраста. 

 Значение режима в воспитании детей. 

 Мир глазами первоклассника. Особенности восприятия у ученика первого класса. 



 Роль игры в расширении кругозора ребенка. 

 Воспитание трудолюбия. Распределение обязанностей в семье. 

 Дети и деньги. Семейный бюджет и ребенок. 

 Шалость и хулиганство. В чем различие. 

 Роль семьи в формировании личности ребенка. 

 Поощрения. Их роль и место в воспитании детей. 

 Роль личного примера в воспитании детей. 

 Культура поведения в семье. 

 Здоровый образ жизни семьи – залог полноценного физического и психического здоровья 

ребенка. 

  Капризный ребенок. 

 Учите ребенка быть добрым. 

 

Циклограмма работы с родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Название Сроки Исполнитель Результат 

 Совместная деятельность     

1. День знаний сентябрь  Зам.дир. по ВР,  

 кл. рук. 

Сохранение школьных 

традиций, укрепление 

связи семья - школа 

2. Осенний турслет сентябрь Зам.дир. по ВР,  

кл. рук.,  

 

Организация 

полноценного досуга 

школьников, 

сплочение коллектива 

родителей 

3. Кросс наций 

Лыжня России  

Российский азимут  

Сентябрь 

Февраль 

апрель 

Учитель 

физкультуры 

Организация 

полноценного досуга 

школьников, 

пропаганда  ЗОЖ 

4. Акция «Будь здоров!» Октябрь-

апрель 

Зам.дир. по ВР,  

кл. рук., 

учитель 

физкультуры 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

организации 

профилактических 

мероприятий 

5. День матери ноябрь  кл. рук.,  Содействие в 

проведении 

тематических встреч, 

формирование 

уважительного 

отношения к маме 

6. Благотворительный сезон,  

Весенняя неделя добра 

Декабрь 

апрель 

Зам.дир. по ВР,  

кл. рук 

Совместное участие с 

детьми в 

благотворительных 

акциях 



7. Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

декабрь Зам.дир. по ВР,  

кл. рук 

Содействие 

проведению 

профилактических 

мероприятий   

8. Неделя правовых знаний декабрь Зам.дир. по ВР,  

кл. рук 

Организация 

правового 

просвещения в роли 

внешних специалистов 

9. Месячник профилактики 

правонарушений и вредных 

привычек. 

Январь Зам.дир. по ВР,  Содействие 

проведению 

профилактических 

мероприятий  

10. Месячник защитников 

Отечества 

Февраль Зам.дир. по ВР,  

кл. рук, 

преподаватель 

ОБЖ 

Участие в совместных 

мероприятиях, 

организация 

тематических бесед, 

экскурсий 

11. Акция «Посылка солдату" Февраль Зам.дир. по ВР,  

кл. рук. 

Совместное участие с 

детьми в 

благотворительных 

акциях 

12. Соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Февраль учитель 

физкультуры, 

кл рук 

Организация 

полноценного досуга 

школьников, 

сплочение коллектива 

родителей 

13. Концерт «Для милых мам». Март Зам.дир. по ВР, 

учитель музыки 

Создание праздничной 

атмосферы 

14. Всероссийский урок здоровья. 1 декада 

апреля 

Кл. рук.,  Организация работы 

по пропаганде ЗОЖ  

15. Родительская конференция  апрель Администрация, 

кл. рук. 

Сохранение школьных 

традиций, подведение 

итогов работы школы, 

информированность 

родителей 

16. Акция «Салют, Победа!» май Зам.дир. по ВР,  

кл. рук 

Сохранение семенных 

традиций, 

формирование 

уважительного 

отношения к 

историческому 

прошлому страны 

17. Праздник-акция «Последний 

звонок» 

май Зам.дир. по ВР,        

кл. рук 

Организация 

коллективного 

взаимодействия всех 

участников ОП 



18. Подготовка ОУ к новому 

учебному году 

Июнь-август Администрация 

Педагоги 

Помощь в укреплении 

материально- 

технической базы 

Помощь в ремонте и 

оформлении кабинетов 

 Изучение семей обучающихся 

1. Посещение семей  В течение 

учебного года 

Зам. дир.,  

кл. рук 

Информированность 

кл. рук о состоянии 

семейного воспитания 

2. Составление социальных 

паспортов классов и школы 

Сентябрь, 

январь 

Зам. дир.,  

кл. рук 

Планирование и 

организация работы с 

коллективом детей и 

родителей 

3. Составление социальных 

паспортов семей 

сентябрь Зам. дир.,  

кл. рук 

Планирование и 

организация работы с 

коллективом детей и 

родителей, ранняя 

семейная 

профилактика 

4. Анкетирование  В течение 

учебного года 

Зам. дир., 

 кл. рук 

Получение 

информации  по 

различным вопросам 

организации УВП 

 Наглядно-информационное 

1. Размещение материалов для 

родителей на школьном сайте  

В течение 

учебного года 

Администрация, 

педагоги 

Информированность 

родителей, психолого-

педагогическое 

просвещение 

2. Размещение материалов для 

родителей в школьной газете 

В течение 

учебного года 

Зам. дир.,        

кл. рук,. 

 

Информированность 

родителей 

3. Школьные уголки В течение 

учебного года 

Зам. дир.,       

кл. рук,  

 

Информированность 

родителей, психолого-

педагогическое 

просвещение 

 Просвещение 

1. Общешкольные родительские  

собрания 

Сентябрь,  

декабрь 

Администрация, 

кл. рук 

Информированность 

родителей 

2. Открытые уроки  В течение 

года 

Администрация, 

кл. рук, 

педагогические 

работники 

Информированность 

родителей 



3. Родительский лекторий  В течение 

года 

Администрация, 

кл. рук,  

Информированность 

родителей по вопросам 

воспитания, 

психолого-

педагогическое 

просвещение 

4. Конференция для родителей 

будущих первоклассников 

апрель Администрация, 

кл. рук, 

педагогические 

работники 

Информированность 

родителей 

 Консультирование 

1. Индивидуальные тематические 

консультации 

В течение 

 учебного 

года 

Администрация, 

кл. рук, 

педагогические 

работники 

Информированность 

родителей, психолого-

педагогическое 

просвещение 

2. Беседы В течение 

 учебного 

года 

Администрация, 

кл. рук, 

педагогические 

работники 

Информированность 

родителей, психолого-

педагогическое 

просвещение 

3.  Совет профилактики 3 четверг 

месяца 

Администрация,  

кл. рук, 

внешние 

специалисты 

Информированность 

родителей, психолого-

педагогическое 

просвещение 

4. Педагогические консилиумы 1 раз в 

четверть 

Администрация, 

кл. рук. 

Информированность 

родителей, психолого-

педагогическое 

просвещение 

 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни младшего школьника. В 

силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. 

 

 

2.3.11. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы. 

 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников должно обеспечивать 

принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России.  

 

Первый уровень результатов: 

  приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.),  

  первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  



Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

 

Второй уровень результатов: 

  получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),  

 ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между 

собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

 

Третий уровень результатов: 

  получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в 

самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как 

стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде.  

 

       Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и социализации младших школьников. 

 

Действия педагога, направленные на достижение воспитательных результатов.  

 

Уровень Особенности 

возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 
       (1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять 

новую  школьную 

реальность 

  

  

 Педагог должен поддержать  стремление ребенка к 

новому социальному знанию, создать условия 

для  самого воспитанника в формировании его 

личности,  включение его в деятельность по 

самовоспитанию (самоизменению)  

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход  (усвоение 

человеком нового для него опыта поведения и 

деятельности). 

2 уровень 
     (2-3 

класс)       Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

  Создание педагогом воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что его поступки, во-первых, 

не должны разрушать его самого и включающую его 

систему (семью, коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к исключению его из этой 

системы. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем. 



друг с другом 

3 уровень 
( 4 класс) Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

 Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  желании 

проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность приобрести 

для этого новые 

необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия, т.е. достижения 

третьего уровня воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы должен 

быть обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной степени 

ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде всего, 

сформировать у ребенка мотивацию к изменению себя и 

приобретение необходимых новых внутренних качеств. 

Без решения этой проблемы ученик попросту окажется 

вне пространства деятельности по самовоспитанию, и 

все усилия педагога будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем 

 

 

Перечень   воспитательных форм и мероприятий. 

 

Уровень 

 

Формы 

 

Мероприятия 

 

1 уровень 
(1 класс) 

 Классные часы 

  

  

  

  

 

 

 

Участие в 

школьных 

праздниках 

 

Спортивные 

соревнования  

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

  

Проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что такое 

доброта?», «Государственные символы России», цикл бесед 

«Трудиться - всегда пригодиться», «Твое здоровье», «Что значит - 

быть учеником?», «Что такое хорошо и что такое плохо?», 

«Краски природы», «Любимое время года», «Моя семья»; «Моя 

малая Родина», «Народные приметы», «Мой домашний 

любимец», «Прощание с букварем» 

 

 

«Масленица», «Правила безопасности», Дни Здоровья 

 

 

«Мама, папа, я - спортивная семья», «Веселые старты», 

«Зарница»  

 



 

 «Я и мир вокруг меня». 

2 уровень 
(2-3 класс) 

 Классные часы 

  

  

  

 

 

 

 

Участие в 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов  

  

Спортивные 

соревнования  

 Сюжетно-ролевые 

игры 

  

Учебно-

исследовательские  

конференции,  

проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Все мы - дружная семья», «Как появилась 

религия», «Что такое Конституция?», «Учись учиться», «Береги 

здоровье смолоду»; «Все мы разные, но все мы равные», 

«Здорово, когда на свете есть друзья...»,  «Хочу и надо - трудный 

выбор», «Профессии моих родителей»,  «Моя родословная», «Я и 

мое имя», «Название моего поселка», «Моя  любимая книга». 

 

Школьные  праздники и социально значимые мероприятия по 

плану.  

 

 

 

Игра «Зарница», Турслет, «Лыжня России» 

«А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, девочки», «Мои друзья»,  

«Вместе весело шагать»,  

  

 

«История моей семьи в истории моей страны», 

«Мир моих увлечений». 

  

   

 

3 уровень 
( 4 класс) 

Классные часы 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

   

Спортивные 

соревнования 

   

Сюжетно-ролевые 

игры,  

 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям»,  «Мир 

человеческих чувств»,  «Для чего нужна  религия», «Путешествие 

в храм», «Россия-Родина моя!», «Государственное устройство 

России», «Мир профессий», «А гражданином быть обязан», 

«Память сердца...»,  «Из истории семейной летописи», «Край 

любимый, край родной»,  «По страницам истории Отечества», 

«Мой  любимый  литературный герой», «Труд и воспитание 

характера», «Что значит - быть полезным людям?». 

  

Традиционные школьные праздники и социально значимые 

мероприятия.  

  

  

  



Учебно-

исследовательские  

конференции,   

проектная  

деятельность. 

  

Лучший спортсмен школы 

 

 

«Краеведческий музей»,  «Друг познается в беде», «Этикет». 

 

«Я  - гражданин России», «Досуг – дело серьезное», «Я в ученые 

пойду!» 

 

 Наличие у выпускников  начальной школы способностей к саморазвитию и самовоспитанию, сформированных 

в системе воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним 

условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.  

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов 

воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других аспектах.  

 

Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше задачами и ориентируются на 

следующие критерии. 

1. Изменения в модели поведения школьника: 

- проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге (высказывать свои суждения, 

анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства); в монологическом 

высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 

- соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; проявление доброжелательности, 

взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

- активное участие в альтруистической деятельности, проявление самостоятельности, инициативы, лидерских 

качеств; 

- создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение формирования реально 

действующих мотивов. 

 

2. Изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравственности и этики: 

- использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и осознанное понимание 

необходимости следовать им; 

- объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений и фольклора с точки зрения 

соответствия нравственным ценностям. 

 

3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 



- способность объективно оценивать поведение других людей и собственное,  

- сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного поведения, побуждение вовремя 

его изменить; способность «видеть» свои недостатки и желание их исправить. 

 

      Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, оценивает проявление ими правил 

поведения и отражает это в характеристиках учащихся на конец каждого года обучения. Учебные успехи 

школьников, перечень добрых дел, результаты их внешкольной и внеурочной деятельности (труд, участие в 

олимпиадах, конкурсах, выставках и пр.), характеристики ученика составляют содержание его портфолио.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 

следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному 

языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления 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. 

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; 

– 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. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

– 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. 

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.  

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.  

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.  

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. 

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. 

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 взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и проектов. 

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.  

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. 

2.3.12. Критерии и показатели эффективности деятельности МКОУ «Клевакинская средняя 

общеобразовательная школа» по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной организаций, 

является составной частью реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, направленных на 

комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и социализации обучающихся в 

отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки исследования): 

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

младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной организации 

(классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни 

(создание благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное 

развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников в рамках 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения педагогической культуры и 

ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации 

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

 

Направления 

(блоки) 

исследования  

Показатели целостного процесса 

духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

младших школьников 

Критерии, по которым 

изучается динамика 

Оценка 

эффективности 

реали 

зации программы  

Исследование 

особенностей 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания и 

социализации 

младших 

школьников 

Исследование динамики 

развития обучающихся 

проводится в соответствии с 

основными направлениями 

программы воспитания и 

социализации (результаты 

исследования могут быть 

представлены по каждому 

направлению или в виде их 

комплексной оценки). 

 

1. Положительн

ая динамика – 

увеличение 

положительных 

значений выделенных 

показателей воспитания 

и социализации 

обучающихся на 

интерпретационном 

этапе (окончание 

учебного года) по 

сравнению с 

результатами 

контрольного этапа 

исследования (начало 

учебного года). 

2. Инертность 

положительной 

динамики 

подразумевает 

годовой план 

воспитательной 

работы по трем 

направлениям 

(блоки 

исследования); 

бланки тестов и 

анкет заполненные 

обучающимися и их 

родителями 

(законными 

представителями); 

материалы и листы 

наблюдений; 

сводные бланки 

результатов 

исследования и т. д. 

Материалы должны 

Исследование 

целостной 

развивающей 

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации 

(классе), 

включающей 

Анализ изменений 

(динамика показателей) 

развивающей образовательной 

среды в образовательной 

организации (классе) исследуется 

по следующим направлениям: 

 Условия для 

профессионального творчества 



урочную, 

внеурочную и 

внешкольную 

деятельность, 

нравственный 

уклад школьной 

жизни 

педагогов (психологический 

климат в коллективе (общая 

эмоциональная 

удовлетворенность); возможности 

для повышение психолого-

педагогической культуры и 

развития профессиональных 

навыков). 

 Содействие 

обучающимся в решении задач 

индивидуального развития и 

социализации (содержание 

психолого-педагогической 

поддержки младших школьников 

в образовательной организации). 

 Расширение 

образовательных и развивающих 

возможностей для обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей) в 

образовательной организации 

(организация кружков, секций, 

консультаций, семейного клуба, 

семейной гостиной). 

 Взаимодействие с 

общественными и 

профессиональными 

организациями, организациями 

культуры, направленное на 

нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной 

деятельности (организация 

культурного отдыха, экскурсий, 

занятий в музеях, встреч с 

интересными людьми; проведение 

социальных и психологических 

исследований; участие в 

конкурсах). 

 Интерес учащихся к 

воспитательной программе, 

реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в 

мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

 

отсутствие 

характеристик 

положительной 

динамики и возможное 

увеличение 

отрицательных 

значений показателей 

воспитания и 

социализации 

обучающихся на 

интерпретационном 

этапе (окончание 

учебного года) по 

сравнению с 

результатами 

контрольного этапа 

исследования (начало 

учебного года). 

3. Устойчивость 

(стабильность) 

исследуемых 

показателей духовно-

нравственного развития, 

воспитания и 

социализации 

обучающихся на 

интерпретационном и 

контрольном этапах 

исследования. При 

условии соответствия 

содержания 

исследуемых 

показателей у 

обучающихся, в 

педагогическом 

коллективе и детско-

родительских 

отношениях 

общепринятым 

моральным нормам, 

устойчивость 

показателей может 

являться одной из 

характеристик 

положительной 

динамики развития 

младших школьников и 

показателем 

эффективности 

реализации 

образовательной 

организацией 

программы воспитания 

и социализации 

обучающихся. 

 

отражать степень 

достижения 

планируемых 

результатов 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания и 

социализации 

обучающихся.  

Полученные и 

зафиксированные 

результаты 

исследования могут 

быть включены в 

портфель 

достижений 

младших 

школьников 

Исследование 

взаимодействия 

образовательной 

организации с 

семьями 

воспитанников в 

рамках 

реализации 

программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Характер изменения 

(динамика показателей) 

сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших 

школьников в рамках реализации 

программы воспитания и 

социализации обучающихся 

исследуется по следующим 

направлениям: 

 Степень вовлеченности 

родителей (законных 

представителей) в воспитательный 

процесс (совместное 

проектирование, 



непосредственное участие в 

реализации и оценка 

эффективности воспитательной 

программы). 

 Психолого-

педагогическое просвещение 

родителей (законных 

представителей): организация 

мероприятий и разработка 

программ, направленных на 

повышение уровня психолого-

педагогической культуры; 

ознакомление и рекомендация 

литературы по воспитанию и 

возрастной психологии. 

 Содействие родителям 

(законным представителям) в 

решении индивидуальных 

проблем воспитания детей 

(педагогические консультации; 

информирование о работе 

психологической службы). 

 Регулярное 

ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

содержанием и ходом реализации 

воспитательной работы, 

дополнительными возможностями 

развития обучающихся в рамках 

программы (участие во 

внешкольных мероприятиях; 

привлечение компетентных 

специалистов для проведения 

развивающих программ, 

исследований детско-

родительских отношений и 

коррекционной работы). 

 Интерес родителей 

(законных представителей) к 

воспитательной программе, 

реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в 

мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы). 

 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий 

осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования 

Показатель Критерии. 

 

1. Документационное 

обеспечение воспитательной 

деятельности в начальной 

школе: 

наличие локальных актов образовательной организации, 

определяющих содержание воспитательной деятельности и основные 

средства его реализации (включая разделы образовательной программы 

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

целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; 

взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной 

деятельности; предусмотренность в содержании образования 

возможностей для реализации дополнительных образовательных 



программ воспитательных направленностей 

2. Материально-техническая 

база и другие материальные 

условия воспитательной 

деятельности в начальной 

школе: 

наличие необходимых помещений и территорий для проведения 

воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной 

организации; обеспечение состояния отведенных для проведения 

воспитательной деятельности помещений и территорий 

образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации; соответствие материально-

технического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и 

форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам, 

установленным в плановой документации; соответствие санитарно-

гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и 

условий обеспечения безопасности участников воспитательной 

деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов 

для образовательных организаций данного типа и вида. 

 

3. Информационно-

методическое обеспечение 

воспитательной 

деятельности в начальной 

школе: 

наличие необходимого методического обеспечения 

воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной 

образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной 

организации; информационно-техническая оснащенность 

воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной 

организации: уpовень обеспеченности образовательной организации 

компьютеpной техникой и его использования для решения задач 

воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования 

школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной 

деятельности. 

 

4. Обеспечение уровня 

организации воспитательной 

работы и воспитывающих 

влияний учебной 

деятельности: 

четкое указание целей, задач, средств их реализации в 

документации образовательной организации; взаимосоответствие 

целей, задач и средств воспитания; оптимальность, реалистичность 

плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи 

внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности образовательной 

организации в соответствии с реализацией принципа индивидуальной 

дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и 

реализацию образовательного и в целом личностного потенциала 

обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся 

форм воспитательной деятельности доминирующим социально 

позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; 

обеспечение возможностей для развития творческих способностей 

учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов 

выполнения установленных документацией учреждения планов 

воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации 

органов ученического самоуправления. 

 

5. Кадровое обеспечение 

воспитательной 

деятельности в начальной 

наличие в образовательной организации должностей 

работников, по своему функционалу отвечающих за воспитательную 

работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-



школе: педагогической компетентности работников образовательной 

организации в организации воспитательной деятельности. 

 

6. Использование в 

образовательной 

организации форм 

организации внеурочной 

деятельности в соответствии 

с содержанием, целями и 

задачами основных 

направлений 

воспитательного процесса в 

начальной школе: наличие в 

образовательной 

организации кружков, 

секций и других форм 

организации внеурочной 

деятельности, по своему 

содержанию, целям и 

задачам соответствующим 

обеспечению: 

а) социально-нравственного развития обучающихся, 

воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического 

сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального 

развития обучающихся, воспитанников (развития умственной 

деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного 

развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

эстетического, физического сознания и деятельности личности, 

развитию ее самоорганизации). 

 

7. Соответствие социально-

психологических условий 

проведения воспитательной 

работы и воспитывающих 

влияний обучения в 

начальной школе 

требованиям федеральных 

нормативных правовых 

актов к деятельности 

образовательных 

организаций данного типа и 

вида: 

достижение психологической защищенности обучающихся в 

ходе мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения 

общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами 

своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в 

воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем 

на данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения 

обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных 

мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у обучающихся 

чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и 

чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том числе 

– как результат уважения личности ребенка в данном педколлективе). 

 

8. Соответствие 

педагогической организации 

совместной деятельности 

обучающихся на уровне 

начального общего 

образования психолого-

педагогическим требованиям 

к воспитывающим 

взаимоотношениям в 

образовательной 

деятельности: 

обеспечение освоения учащимися нравственных норм 

отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской 

идентификации в процессе педагогически организуемой совместной 

деятельности; использование при организации совместной 

деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-

полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая 

особенности юношеского возраста, на формирование социально 

позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; 

отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на 

авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно 

значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими 

данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в 

образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих: 

а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими 

работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в 

коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий 

для включения учащихся в систему реальных нравственных отношений 

при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая 



педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности 

учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; 

варьирование основных стилей педагогического воздействия на 

обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в 

зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей 

учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их 

педагогически организуемой совместной деятельности, 

характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий 

организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности 

ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически 

целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и 

трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в 

успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки 

эффективности участия в совместной деятельности как условия 

формирования у учащихся нравственных  норм отношений на основе 

развития их коллективистской идентификации. 

 

9. Обеспечение 

взаимодействия 

педагогического коллектива 

образовательной 

организации с 

общественностью и 

внешними организациями 

для решения задач 

воспитательной 

деятельности: 

активность обеспечения взаимодействия педагогического 

коллектива образовательной организации с родителями обучающихся 

при решении задач воспитательной деятельности; выраженность 

ориентации администрации образовательной организации на 

поддержание связей свой организации с другими организациями для 

обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития 

младшего школьника.  

 

 

 

2.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

 

2.4.1. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся в соответствии с 

определением Стандарта — это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне начального общего обра-

зования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 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; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, 

привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,  что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья», (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями. 



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

личной гигиены. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, 

способствующая активной и успешной социализации ребѐнка в образовательной организации, развивающая 

способность понимать своѐ 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 ребѐнка в семье и образовательном учреждении. 

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательного учреждения, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является 

просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, привлечение родителей 

(законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы формирования ценности 

здоровья и здорового образа жизни. 

Разработка программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни, а также организация 

всей работы по еѐ реализации должна строиться на основе научной обоснованности, последовательности, 

возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Цель программы: сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование у школьников навыков 

организации здорового образа жизни посредством развития здоровьеформирующей среды в образовательном 

учреждении. 

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 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; 

 дать представление с учѐтом 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; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной 

активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Планируемые результаты реализации программы:  

 изменение  отношения к своему здоровью (выработка способности противостоять вредным привычкам и 

отрицательным воздействиям окружающей среды, желания и умения вести здоровый образ жизни); 

 повышение уровня социально-психологической комфортности  в коллективе; 

 увеличение числа школьников, занимающихся в спортивных кружках и секциях; 



 повышения уровня обученности школьников и качества знаний. 

Основные направления программы. 

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, учебноисследовательская, образнопознавательная, 

игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, 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 организована по следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурнооздоровительной работы;  

– организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы     образовательной организации по формированию у обучающихся 

культуры    здорового и безопасного образа жизни. 

Первый этап — анализ и создание условий, необходимых для сохранения и укрепления здоровья 

школьников в образовательном учреждении. 

№ 

п/п 

Наименования мероприятия Сроки реализации Исполнители 

1 Организация режима дня детей, их 

нагрузка, питание, физкультурно-

оздоровительная  работа. 

Осуществление контроля за 

соблюдением норм СаНПиН 

 

2015-2019 гг Администрация 

школы, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

2 Развитие материально-технической 

базы школы: 

- приобретение и обновление 

спортивного инвентаря. 

2015-2019 гг Администрация школы 

3 Выделение приоритетов в работе 

образовательного учреждения с учѐтом 

результатов проведѐнного анализа, а 

также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

2015 год Администрация 

школы, творческая 

группа педагогов 

4 Переподготовка и повышение 

квалификации специалистов школы: 

педагогов по вопросам культуры 

сбережения здоровья 

2015-2019 гг. Администрация 

школы, педагоги 

 

Второй этап — организация просветительской работы образовательного учреждения. 



№ 

п/п 

Наименования мероприятия Сроки реализации Исполнители 

1 Просветительско-воспитательная 

работа с обучающимися, направленная 

на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы 

образовательного учреждения 

дополнительных образовательных 

программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации 

по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных 

привычек; 

• проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников и других 

активных мероприятий, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни. 

2015-2019 гг Администрация 

школы, педагоги с 

использованием 

ресурсов Интернет, 

библиотечно-

информационного 

центра школы, 

социальных 

партнеров школы 

2 Просветительская и методическая 

работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными 

представителями), направленная на 

повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и 

повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих 

лекций, семинаров, круглых столов и т. 

п.; 

• приобретение для педагогов, 

специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• привлечение педагогов и 

родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

2015-2019 гг Администрация 

школы, педагоги с 

использованием 

ресурсов Интернет, 

библиотечно-

информационного 

центра школы, 

социальных 

партнеров школы 

 

Третий этап — организация и проведение диагностических мероприятий. 

№ 

п/п 

Наименования мероприятия Сроки реализации Исполнители 

1 Организация и осуществление 

комплексного мониторинга состояния 

здоровья, физических показателей 

2015-2019 гг Администрация 

школы, учителя 



школьников 

2 Создание базы данных о состоянии 

здоровья обучающихся на основе 

комплексной оценки 

2015-2019 гг Администрация 

школы, учителя 

физической культуры 

 

Четвертый этап-организация профилактических, оздоровительных и коррекционных мероприятий для учащихся. 

№ 

п/п 

Наименования мероприятия Сроки реализации Исполнители 

1 Работа по коррекции нарушений 

опорно-двигательного аппарата 

2015-2019 гг Учителя физической 

культуры 

2 Психопрофилактическая работа, 

направленная на повышение степени 

устойчивости при стрессовых 

ситуациях 

2015-2019 гг Педагог-психолог,  

3 Работа по профилактике нарушения 

зрения у школьников 

2015-2019 гг Врач Клевакинской 

ОВП, педагоги 

4 Работа по закаливанию обучающихся  2015-2019 гг учителя физической 

культуры, педагоги 

 

 Структура системной работы по формированию культуры здорового 

и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

Работа на уровне начального общего образования по формированию культуры здорового и безопасного образа 
жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков.  

  Здоровьесберегающая инфраструктура образовательной организации  включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 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 учащихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

 



культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию образовательной 

организации. 

  Рациональная организация учебной и в внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования; 

•    ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Учебная и внеучебная деятельность организуется через различные формы уроков, спортивные секции, 

кружки, социальные проекты, олимпиады, спортивные праздники, дни здоровья. 

Эффективность реализации этого блока 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 своѐ состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры, 

проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социальнотворческая и общественно 

полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская работа во время 

прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, 

минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни 

здоровья. 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

 направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий желательно на свежем воздухе, дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов выходного дня и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательной организации, учителей физической 

культуры, психолога, а также всех педагогов. 

 Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 



• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, предусматривают 

разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья, организацию дней здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы организации занятий: 

интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных, привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации образовательной 

организации всех педагогов. 

 

Механизмы реализации программы: 

1.  Создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, учащихся 

старших классов, родителей (законных представителей). 

2.  Выделение и оборудование помещения для оздоровительных и профилактических мероприятий (комната 

психологической разгрузки и т.д.). 

3.  Укрепление материальной базы школы 

4.  Оптимизация расписания уроков и внеурочной деятельности. 

5.  Изменение в структуре уроков, позволяющее включить в них различные виды физкультурных и 

оздоровительных пауз. 

 

Критерии и показатели эффективности  деятельности образовательной организации по реализации 

программы. 

1.  Наличие программ, направленных на повышение уровня знаний по здоровьесбережению и имеющих 

прикладной характер. 

2.  Положительная динамика в количественных и качественных показателях участия школьников в спортивных 

соревнованиях разного уровня. 

3.  Сохранение здоровья школьников 

 

Программа мониторинга реализации программы   

Показатели  Критерии  Сроки  Методы  Инструмент

арий  

Ответственн

ые за сбор 

информации 

Форма 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 

Наличие Количество и 

качество 

1 раз в год - анализ Программа Зам. 

директора 

Аналитическая 

записка, 



программ имеющихся 

программ 

программ анализа по УВР, зам. 

директора 

по ВР 

представление 

результатов на 

педагогическом 

совете 

Положитель

ная 

динамика в 

количествен

ных и 

качественны

х 

показателях 

участия 

школьников 

в 

спортивных 

соревновани

ях разного 

уровня. 

 

Уровень 

участия 

школьников в 

спортивных 

соревнованиях 

2 раза в 

год 

Отчеты по 

результата

м спорт. 

деятельнос

ти 

Программа 

отчета по 

результатам 

спорт. 

деятельност

и 

Зам. 

директора 

по ВР, 

учитель физ-

ры 

Аналитический 

отчет по 

результатам 

спортивной 

деятельности; 

публикации в СМИ. 

Сохранение 

здоровья 

школьников 

1.Состояние 

общешкольног

о физического 

развития уч-ся 

1 раз в год - 

диагности

ка 

физическо

го 

развития 

Диагностиче

ские карты 

Кл. 

руководит., 

учитель физ-

ры 

Аналитическая 

записка, 

диагностическая 

таблица; 

представление на 

родит. 

конференции. 

2. Динамика 

травматизма в 

ОО, в т.ч. ДТТ 

1 раз в год Анализ 

документа

ции 

Программа 

отчета  

Кл. 

руководител

ь, отв. за 

охрану 

труда. 

Аналитическая 

записка 

3. Динамика 

показателей 

количества 

пропусков 

уроков по 

болезни 

4 раза в 

год 

Анализ 

полученно

й 

информац

ии 

Таблица 

результатов 

Кл. 

руководител

ь, зам. 

директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка, диаграмма 

показателей. 

3.Уровень 

физической 

подготовки 

обучающихся 

1 раз в 

четв. 

- 

наблюден

ие, 

- 

посещение 

уроков по 

специальн

ой 

программе 

Программа 

наблюдений 

за физич. 

подготовкой 

уч-ся; 

программа 

посещения 

уроков 

Зам. 

директора 

по УВР, зам. 

директора 

по ВР 

Аналитическая 

записка по 

посещенным 

урокам.  

3.Состояние 

оздоровительн

1 раз в 

полу-

- анализ 

итогов 

Программа Кл. 

руководит., 

Аналитический 

отчет по состоянию 



ой работы в 

школе 

годие диспансер

изации, 

- анализ 

пропусков 

уроков по 

болезни 

анализа зам. 

директора 

по ВР. 

оздоровительной 

работы в школе. 

4.Состояние 

внеурочной 

воспитательно

й работы 

1 раз в год -

анкетиров

ание уч-ся 

- 

посещение 

внеклассн

ых 

мероприят

ий 

здоровьесб

е-

регающей 

направлен

ности 

Анкеты, 

программы 

наблюдений 

за 

посещением 

внеклассных 

мероприяти

й 

Кл. рук-ли, 

зам. 

директора 

по ВР, зам. 

директора 

по УВР 

Аналитическая 

записка о 

результатах 

анкетирования по 

посещенным 

внеклассным 

мероприятиям; 

предоставление на 

заседании 

педагогического 

совета школы. 

5.Уровень 

социальной и 

психологическ

ой адаптации 

уч-ся 

1 раз в год - 

анкетиров

ание 

Анкеты 

«Уровень 

социальной 

и 

психологиче

ской 

адаптации 

уч-ся» 

Кл. рук-ли, 

зам. 

директора 

по ВР. 

Аналитическая 

записка о 

результатах 

анкетирования; 

представление на 

родительской 

конференции 

 

 

2.3.2. Программа формирования экологической культуры. 

 

     Учебные программы по различным предметам обладают большими потенциальными возможностями для 

экологического образования учащихся. Однако, недостаточно лишь насыщать различный материал экологическим 

содержанием. Необходимо создавать условия для активного овладения учащимися экологическими знаниями и 

умениями в процессе их учебной деятельности. Решению этой задачи способствует реализация данной программы 

экологического образования школьников МКОУ «Клевакинская средняя общеобразовательная школа», который 

учитывает актуальность экологических понятий в обучении молодого поколения. 

Цель программы: создание условий для формирования экологической культуры школьников. 

Объект: экологическое образование в школе. 

Предмет: формирование позиции ученика в системе «человек – природа - общество» 

Программа направлена на решение следующих задач:  

1.  Формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды. 

        2. Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе. 



        3. Содействовать развитию экологического сознания экоцентрического типа. 

 

Формирование экологической компетентности проходит через содержание образования. Программа 

реализуется через учебный план, в который включены предметы естественно-научного цикла; внеклассную работу 

(классные часы, экологические недели, конкурсы, мероприятия, акции, социальные проекты); через совместную 

работу с детским садом и центром дополнительного образования. 

Написание социальных проектов формирует у учащихся: 

 целостную картину взаимодействия человека и окружающей среды; 

 знания об экологических проблемах региона, города и посѐлка; 

 умение самостоятельно оценивать экологические ситуации и принимать правильное решение; 

 развитие практико-исследовательских навыков и умений через лабораторные и практические работы. 

Формирование практических умений позволяет учащимся внести свой реальный вклад в сбережение 

природы своей местности, способствует развитию экологической культуры, умению обобщать и анализировать 

полученные показатели для экологического прогнозирования состояния окружающей среды и принятию решений 

по еѐ сохранению и восстановлению. 

 

Методы: наблюдение, анкетирование, эксперимент, собеседование, сравнение, обобщение, моделирование, 

анализ. 

 

Конечной целью школьного экологического образования является – формирование экологической 

культуры школьников. 

Общепринятым можно считать мнение о кризисном состоянии окружающей среды, обусловленном 

негативным воздействием на нее человека, с одной стороны, и убеждение в том, что современное состояние 

планеты негативно воздействует на здоровье человека, с другой. То есть, окружающая среда как негативный 

фактор в жизни человека, а человек - как негативный фактор в жизни планеты - наиболее распространенный взгляд 

на экологическую проблематику сегодня. В то же время ценностные установки современного общества 

ориентированы на сохранение и увеличение уровня потребления природных ресурсов и производства 

материальных благ и, следовательно, на дальнейшее ухудшение окружающей среды. В современном обществе 

осознало экологическое образование играет роль  одного из важнейших факторов преодоления глобального 

экологического кризиса. Стратегическим направлением в этой области становится воздействие на ценности, 

убеждения и поведение отдельных лиц, групп и категорий населения.  

Реализация программы.                                                                                  

  Общешкольные мероприятия 

Мероприятие  

Возраст  

(целевая 

аудитория)  

Цель  
Планируемый  

результат  

Ресурсы,  

партнеры  

Акция 

«Мы в ответе за 

тех, кого 

приручили»  

1-4 классы, 

учителя, 

родители  

Воспитание любви к 

животным, 

ответственности.  

Фотовыставка, 

исследовательские и проектные 

работы, выставка-праздник  

Семьи,  

приглашенные 

специалисты 

Акция 

«Кормушка»  

1-4 классы, 

учителя, 

родители 

Воспитание доброго, 

ответственного отношения 

к живой природе  

Площадки, кормушки, 

организованные участниками  

Родители  

 



Акция 

«Дорогою добра»  
6-10 лет 

Воспитание бережного и 

созидательного отношения 

к своему ближайшему 

окружению  

Накопление информации об 

экологических проблемах своего 

поселка  и идей по их решению  

Сельская 

администрация, 

родители  

Акция 

«Мы растем 

вместе»  

7-10 лет  

Воспитание 

ответственности за 

посаженное дерево, 

кустарник. Привитие 

навыка коллективного 

труда  

Озеленение школы и школьного 

двора  

Местные органы 

самоуправления, 

родители,  

Акция 

«Экология – 

малышам»  

4-10 лет 

Воспитание экологической 

культуры у дошкольников 

и младших школьников  

Спектакли, сценки на 

экологические темы, совместное 

благоустройство, установление 

добрых отношений между 

школой и детским садом  

Родители, детский 

сад  

Проект 

"Праздник семьи"  
1-4 класс  

Воспитание доброго, 

воспитание 

принадлежности к семье.  

Исследовательские работы,  

создание родового дерева, 

фотовыставка и т.д.  

Родители, 

наставники, СМИ  

Трудовой десант  1-4 класс  

Экологическое воспитание 

учащихся, формирование 

бережного отношения к 

школе, округе...  

Чистота помещений, школьного 

двора  Учреждения села 

Выходы: семейно-

классные 

экскурсии, 

посещение театров 

1-4класс  
Воспитание "экологичного 

отношения к искусству"  

Формирование традиции 

посещения театров, музеев.  

Учреждения села, г. 

К-Уральского, 

родители  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Модель формирования экологической культуры школьников в МКОУ «Клевакинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Модель 

                        формирования экологической культуры школьников. 



 

 

. 

Любовь 

к природе 

(период детства) 

Мотив поведения 

(элементы экологически грамотного 

поведения) 

(средний возраст – до 12 лет) 

   Экологическое мировоззрение 

(средний и старший школьный возраст) 

Экологическое сознание 

(Старший школьный возраст) 

Экологическое мышление 

(старший школьный возраст) 

                Экологическая культура 

                               (старший школьный возраст) 



Показатели эффективности деятельности образовательной организации по формированию 

экологической культуры обучающихся. 

Показатели Критерии Методы Инструментарий 

Повышение 

мотивации к 

познавательной 

деятельности 

Устойчивость 

интереса к личностно- 

и социально значимой 

экологической 

деятельности, 

готовность, 

стремление к 

непрагматичному 

взаимодействию с 

природой 

Наблюдение 

Анкетирование 

Тестирование 

Программа 

наблюдений 

Анкеты 

Тесты 

Объем, осознанность, 

прочность усвоения  

Тестирование Тесты 

Повышение 

мотивации к 

практической 

деятельности 

Практическое 

усвоение различных 

видов экологической 

деятельности, наличие 

опыта по разработке и 

реализации учебных 

проектов, 

направленных на 

улучшение состояния 

окружающей среды 

Накопительная оценка Портфолио 

Эмоциональный 

настрой на 

экологическую 

деятельность 

Анкетирование Анкета 

 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы. 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (далее – ФГОС) направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
 
 в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования (далее – ООП), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. 

это дети-инвалиды либо дети, имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) 

психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования 

специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 



посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Вариативные формы обучения детей с ОВЗ: 

• обучение в общеобразовательном классе; 

• обучение с использованием надомной (индивидуальной)  формы обучения; 

• организация дистанционного обучения.  

Варьироваться могут также степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход 

к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий  в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

            Концептуальной основой программы коррекционной работы является медико-психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося. Медико-психолого-педагогическое сопровождение понимается как сложный 

процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и 

действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей проблемы; 

информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана 

решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка 

в школе являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого 

(«на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 



Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: правильный 

выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития 

ребенка; формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-педагогический 

консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

Направления работы. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы. 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от специалистов разного 

профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально_- волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка; 

— анализ успешности коррекционно_- развивающей работы.  

 В рамках данного направления разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. Педагог 

устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в 

обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. Систематическое наблюдение учителя за своими учениками уже 

является диагностической деятельностью. При этом для обсуждения некоторых принципиальных вопросов не столь 

важно, каким образом осуществлялся сбор диагностической информации: с помощью соответствующего 

инструментария (классные работы, тесты, анкеты и т.д.) или без него (например, методом простого наблюдения). 

В диагностической деятельности можно выделить, прежде всего, следующие аспекты: 



- сравнение, 

- анализ, 

- прогнозирование, 

- интерпретация, 

- доведение до сведения учащихся результатов диагностической деятельности,  

- контроль за  воздействием на учащихся различных диагностических методов. 

Важнейшими принципами диагностирования и контролирования обученности (успеваемости) учащихся являются 

объективность, систематичность, наглядность (гласность). Объективность заключается в научно обоснованном 

содержании диагностических тестов (заданий, вопросов), диагностических процедур, равном, дружеском отношении 

педагога ко всем обучаемым, точном, адекватном установленным критериям оценивании знаний, умений. Практически 

объективность диагностирования означает, что выставленные оценки совпадают независимо от методов и средств 

контролирования и педагогов, осуществляющих диагностирование. 

Требование принципа систематичности состоит в необходимости проведения диагностического 

контролирования на всех этапах дидактического процесса – от начального восприятия знаний и до их практического 

применения. Систематичность заключается и в том, что регулярному диагностированию подвергаются все обучаемые с 

первого и до последнего дня пребывания в учебном заведении. Школьный контроль необходимо осуществлять с такой 

частотой, чтобы надежно проверить все то важное, что обучаемым надлежит знать и уметь. Принцип систематичности 

требует комплексного подхода к проведению диагностирования, при котором различные формы, методы и средства 

контролирования, проверки, оценивания используются в тесной взаимосвязи и единстве, подчиняются одной цели. 

Принцип наглядности заключается, прежде всего, в проведении открытых испытаний всех обучаемых по одним и тем 

же критериям. Рейтинг каждого учащегося, устанавливаемый в процессе диагностирования, носит наглядный, 

сравнимый характер. Принцип гласности требует также оглашения и мотивации оценок. Оценка –  это ориентир, по 

которому обучаемые судят об эталонах требований к ним, а также об объективности педагога. Необходимым условием 

реализации принципа является также объявление результатов диагностических срезов, обсуждение и анализ их с 

участием заинтересованных людей, составление перспективных планов ликвидации пробелов. 

Диагностировать, контролировать, проверять и оценивать знания, умения учащихся нужно в той логической 

последовательности, в какой проводится их изучение. 

Первым звеном в системе проверки следует считать предварительное выявление уровня знания обучаемых. Как 

правило, оно осуществляется в начале учебного года. 

Одним из видов такой  диагностики является диагностика адаптационного периода (1 класс – сентябрь – декабрь). .  

Чтобы иметь представление о личностном развитии каждого ребенка, необходимо вести наблюдения за его 

продвижением относительно самого себя, выявлять временные затруднения, а также  отслеживать и поощрять успехи. 

Очень важно на предварительном этапе выявления уровней знаний учащихся и личностного развития заполнение 

диагностических карт. Заполнение диагностической карты адаптационного периода проводится в конце первой 

четверти первого класса.  Эти карты заполняются на каждого учащегося и на класс в целом (сводная). При 

систематическом заполнении карт, как индивидуальной, так и сводной, показатели   хорошо отражают результаты 

личностного развития учащегося и класса в целом.  

Вторым звеном проверки знаний является их текущая проверка в процессе усвоения каждой изучаемой темы. 

Хотя она и осуществляется из урока в урок, но обеспечивает возможность диагностирования усвоения обучаемыми 

лишь отдельных элементов учебной программы. Главная функция текущей проверки – обучающая. Учитывая большое 

количество учащихся в современных классах, у педагогов могут возникнуть затруднения в диагностировании уровня 

знаний учащихся, в объеме заполнения необходимой документации. Предлагаемая диагностика, а именно заполнение 

диагностических карт, занимает минимальный объем времени, проста в обращении и фиксировании результатов.  Такое 

тематическое отслеживание результатов позволяет   проанализировать, выявить  динамику, спрогнозировать  

дальнейшее развитие событий при безоценочной системе обучения в первом классе. (Приложение 1). 



Третьим звеном проверки знаний, умений является повторная проверка, которая, как и текущая, должна быть 

тематической. Параллельно с изучением нового материала учащиеся повторяют изученный ранее. Повторная проверка 

способствует упрочению знаний, но не дает возможности характеризовать динамику учебной работы, диагностировать 

уровень прочности усвоения. Надлежащий эффект такая проверка дает лишь при сочетании ее с другими видами и 

методами диагностирования. Эта диагностика является основной в работе во 2 – 4 классах при наличии оценочной 

системы обучения. Основой для заполнения таких  диагностических карт, как индивидуальных, так  и сводных, 

являются самостоятельные и контрольные работы  в соответствии с тематическим планированием. Заполнение этих 

карт на каждого ученика и класс в целом позволит не  только наблюдать за отличительными особенностями каждого 

ученика, но и видеть портрет всего классного коллектива в целом.  

Данная диагностика очень удобна для выявления тем, требующих дополнительной отработки или плохо усвоенных 

тем. При систематическом заполнении карт диагностики  уже после 2 – 3 работ видны темы, слабо усвоенные 

учащимися и классом в целом. Это позволяет определить  пробелы в обучении, подтвердить  успешность результатов 

обучения,  планировать последующие  этапы учебного процесса,  мотивировать с помощью поощрения за успехи в 

учебе и регулировать  сложности последующих шагов,  улучшить условия учебы.  

 Одним из преимуществ в работе с этой диагностикой является доступность при работе с родителями. Если 

работа по ней ведется систематически, то,  открывая диагностический лист по любому предмету, будь то русский язык 

или математика, учитель и родители видят, по каким темам в самостоятельных и контрольных работах допущено 

больше всего ошибок. Эта тема или раздел в изучении определенного предмета усвоены слабо или не усвоены вообще. 

Это и является основой для занятий дома, индивидуальных занятий с учителем, дифференцированности при работе на 

уроке.  

Таким образом, используя такую диагностику, педагог соблюдает все три основных принципа диагностирования и 

контролирования обученности, а именно: объективность, систематичность и наглядность. Систематическое  

заполнение диагностических листов избавит педагога от затруднений в определении направления работы как 

индивидуальной, так и коллективной. Это позволяет иметь полную картину успеваемости класса,  поможет  дать 

обоснованные объяснения работы педагога при внутришкольном или административном контроле. Остается добавить, 

что за основу при разработке такой диагностики взяты таблицы анализа контрольных работ, разработанные на 

методическом объединении учителями начальных классов. 

Во 2-х и 3-х классах более подробно диагностируется познавательная сфера: память внимания, мышления, 

оценивается уровень сформированности навыков учебных действий и при необходимости анализируется мотивация, 

самооценка, тревожность.  4-й год обучения в младшем школьном возрасте завершает первый этап школьной жизни 

ребенка. Четвероклассники – это и есть наши выпускники. Перспектива перехода в среднюю школу заставляет нас 

обратить первостепенное внимание на сформированность  определенных психолого-педагогических компонентов.  

Диагностическая работа выпускников школы I ступени проводится в два этапа:  

-первый этап проводится в выпускном классе начальной школы. Его цель – определение уровня готовности 

учащихся к обучению в среднем звене. На данном этапе исследуется уровень умственного, интеллектуального 

развития, самооценка, уровень школьной мотивации и тревожности, особенности развития классного коллектива. 

-второй этап диагностики проводится в начале 5-го класса с целью изучения степени и особенностей 

приспособления детей к новой учебной ситуации. На этом этапе обследуются уровни школьной тревожности, 

мотивации, самооценки, работоспособности и утомляемости. 

Полученные результаты диагностики, проведенной в 4-м и 5-м классах, сравниваются, и на их основании 

осуществляется качественный и количественный анализ, делаются выводы относительно произошедших изменений, 

даются рекомендации учителям и родителям.  

В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 

обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При 

этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 



2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Психолог выявляет 

обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, 

тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса представлений об 

окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и данные 

собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально–

диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных образовательных 

маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на 

первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по 

развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, осуществляя 

постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической 

помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение 

физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

 

Коррекционно - развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов 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 ребѐнка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 



межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития 

и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и учителями-

предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления 

учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

● контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый учащийся 

с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.); 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, 

их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных 

признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их 

во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Немаловажное значение имеет коррекционно-развивающее направление в работе психолого – педагогической 

службы. Она способствует созданию оптимальных условий для полноценного вхождения ребенка в школьную жизнь, 

его адаптации в школьной среде, гармоничному становлению психических функций, формированию качеств 

самостоятельной и нравственной личности, развитию самосознания и рефлексивных способностей ребенка.  

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом, психологом и дефектологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  

При изучении школьников учитываются следующие показатели:  

1. Физическое состояние и развитие ребенка:  

- динамика физического развития (анамнез);  

- состояние слуха, зрения;  

- особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая напряженность или вялость, 

неточность движений, параличи, парезы, наличие их остаточных явлений);  

- координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при необходимости удержать 

равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений);  

- особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, пресыщаемость, усидчивость, темп 

работы; увеличение количества ошибок к концу урока или при однообразных видах деятельности; жалобы на головную 

боль).  

2. Особенности и уровень развития познавательной сферы:  

- особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного расположения предметов 

(глубина восприятия, его объективность);  



- особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к распределению и переключению 

внимания с одного вида деятельности на другой, степень развития произвольного внимания;  

- особенности памяти: точность постоянство, возможность долговременного запоминания, умение использовать 

приемы запоминания, индивидуальные особенности памяти; преобладающий вид памяти (зрительная, слуховая, 

двигательная, смешанная); преобладание логической или механической памяти;  

- особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, сравнения, синтеза (умение выделить 

существенные элементы, части, сравнить предметы с целью выявления сходства и различия; способность обобщать и 

делать самостоятельные выводы; умение устанавливать причинно-следственные связи);  

- особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, сформированность фразовой речи, 

особенности грамматического строя, уровень сформированности интонации, выразительности, ясности, силы и высоты 

голоса);  

- познавательные интересы, любознательность.  

3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации:  

- особенности отношений <учитель-ученик>, реакция ученика на замечания, оценку его деятельности; осознание 

своих неуспехов в учебе, отношение к неудачам (безразличие, тяжелые переживания, стремление преодолеть 

затруднения, пассивность или агрессивность); отношение к похвале и порицанию;  

- способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному образцу, словесной 

инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля;  

- умение планировать свою деятельность.  

4. Особенности эмоционально-личностной сферы:  

- эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств;  

- способность к волевому усилию;  

- преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, агрессивность, замкнутость, негативизм, 

эйфорическая жизнерадостность);  

- внушаемость;  

- наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;  

- наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, одиночества и др.);  

- отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности самооценки;  

- отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, взаимоотношения со сверстниками и 

старшими);  

- особенности поведения в школе и дома;  

- нарушения поведения, вредные привычки.  

5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой:  

- общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об окружающем мире;  

- сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и классу;  

- характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки коррекционной работы. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит основной учитель класса. Во время индивидуальных 

занятий со свободными учениками работают учитель-логопед, педагог- психолог.  



Продолжительность занятий с одним учеником или группой не должна превышать 20 минут. В группу можно 

объединять 3-4 ученика, у которых обнаружены одинаковые пробелы в развитии и усвоении школьной программы или 

сходные затруднения в учебной деятельности. Работа с целым классом или большим количеством учащихся на этих 

занятиях не допускается.  

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмоционально-личностной 

сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

При организации коррекционных занятий необходимо исходить из возможностей ребенка: задание должно лежать 

в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо 

обеспечить ученику переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания 

следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Цель и результаты не должны быть слишком отдалены во времени от начала выполнения задания, они должны 

быть значимы для обучающихся, поэтому при организации коррекционного воздействия необходимо создание 

дополнительной стимуляции (похвала учителя, соревнование и т..).  

В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке, важно создать ситуацию достижения 

успеха на индивидуально-групповом занятии. С этой целью можно использовать систему условной качественно-

количественной оценки достижений ребенка (жетоны, фишки, звездочки, наклейки и пр.).  

При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо также помнить и об особенностях восприятия 

учащимися учебного материала и специфике их мотивации деятельности. Эффективно использование различного рода 

игровых ситуаций, дидактических игр, игровых упражнений, задач, способных сделать учебную деятельность более 

актуальной и значимой для ребенка.  

Основные направления коррекционной работы: 

 1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

- развитие навыков каллиграфии;  

- развитие артикуляционной моторики.  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие представлений о времени;  

- развитие слухового внимания и памяти;  



- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.  

3. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями);  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, 

явлениями и событиями).  

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражнения для мимики 

лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).  

6.  Развитие речи, овладение техникой речи.  

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

8.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. (Приложение 2). 

 

Консультативная работа включает: 

 - выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приѐмов 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного обучения 

ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Этапы реализации программы. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). Результатом данного этапа 

является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации. 



Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результатом 

работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая 

деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционноразвивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом является 

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

Механизмы реализации программы. 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы 

позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнѐрство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

 

 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 



обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 

физического развития. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

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 штатное расписание МКОУ «Клевакинская средняя общеобразовательная школа» 

введены  ставки учителя-логопеда, педагога-психолога. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Педагогические работники школы должны иметь чѐткое представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, 

позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том 

числе  надлежащие  материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, 

для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение. 

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. 

        Более подробно организация коррекционной работы представлена в адаптированной образовательной 

программе. 
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