


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ СОШ 

№7  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного 
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  к  структуре  основной 
образовательной  программы  (утверждён  приказом  Министерства  образования  и  науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373).

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного  процесса  на 
ступени начального общего образования.

Программа  соответствует  основным  принципам  государственной  политики  РФ  в 
области образования, изложенным в Законе Российской Федерации "Об образовании". Это:

-  гуманистический  характер  образования,  приоритет  общечеловеческих  ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье;

-  единство  федерального  культурного  и  образовательного  пространства,  защита  и 
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций 
и особенностей в условиях многонационального государства;

-  общедоступность  образования,  адаптивность  системы  образования  к  уровням  и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;

-  обеспечение  самоопределения  личности,  создание  условий  для  ее  самореализации, 
творческого развития;

-  формирование у обучающегося  адекватной современному уровню знаний и ступени 
обучения картины мира;

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 
и нацеленного на совершенствование этого общества;

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 
от национальной, религиозной и социальной принадлежности.

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 
психолого-педагогических принципов :

а) Личностно ориентированные принципы  (принцип адаптивности,  принцип развития, 
принцип психологической комфортности).

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности 
содержания  образования,  принцип  систематичности,  принцип  смыслового  отношения  к 
миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).

в)  Деятелъностно-ориентированные  принципы  (принцип  обучения  деятельности, 
принцип  управляемого  перехода  от  деятельности  в  учебной  ситуации  к  деятельности  в 
жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 
деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее 
(спонтанное) развитие, креативный принцип).

Целью  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего 
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
начальной  общеобразовательной  школы  целевых  установок,  знаний,  умений,  навыков  и 
компетенции, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья.

К числу  планируемых результатов  освоения  основной образовательной программы 
отнесены:



•  личностные  результаты  -  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию, 
сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,  ценностно-смысловые  установки 
выпускников  начальной  школы,  отражающие  их  индивидуально-личностные  позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и 
гражданской идентичности;

•  метапредметные  результаты  -  освоенные  ими  универсальные  учебные  действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться 
(функциональной грамотности);

• предметные результаты — система основополагающих элементов научного знания по 
каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 
предметной области.

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит  системно-
деятельностный подход, который предполагает:

•  ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования  —  развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира;
•    опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:

-    технологию    формирования    типа   правильной    читательской   деятельности 
(технологию продуктивного чтения),
- проблемно-диалогическую технологию,
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 
(полного) общего образования.
Основная образовательная программа содержит следующие разделы:
•         пояснительная записка;

• планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования;  предметные  результаты  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования

• программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования;

•  программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  на  ступени 
начального общего образования;
•         программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;

• система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования.



1. Планируемые результаты   освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования

«Портрет» выпускника начальной школы:
любящий свой народ, свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
владеющий  основами  умения  учиться,  способный  к  организации  собственной 

деятельности;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы 
начального  общего  образования  с  учетом  специфики  содержания  предметных  областей, 
включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:

Филология
Русский язык. Родной язык:

1)  формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии 
языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе  национального 
самосознания;

2)  понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой  явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения,  осознание значения 
русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации,  языка 
межнационального общения;

3)  сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и  письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; /

4)  овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  и  родного 
литературного языка (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  правилах речевого 
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 
о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 
о  добре  и  зле,  нравственности;  успешности  обучения  по  всем  учебным  предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении;

3)  понимание  роли чтения,  использование  разных видов чтения  (ознакомительное, 
изучающее,  выборочное,  поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать 
содержание  и  специфику  различных  текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев;

4)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской 
компетентности,  общего  речевого  развития,  т.е.  овладение  техникой  чтения  вслух  и  про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 



научно-популярных  и  учебных  текстов  с  использованием  элементарных 
литературоведческих понятий;

5)  умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Иностранный язык:

1)  приобретение  начальных  навыков  общения  в  устной  и  письменной  форме  с 
носителями иностранного  языка на  основе своих  речевых возможностей  и  потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого поведения;

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 
на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке,  расширение 
лингвистического кругозора;

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка  на  основе  знакомства  с  жизнью  своих  сверстников  в  других  странах,  с  детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
Математика и информатика:

1)  использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и  объяснения 
окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  оценки  их  количественных  и 
пространственных отношений;

2)  овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 
оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач;

4)  умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и 
числовыми выражениями,  решать текстовые задачи,  умение действовать в соответствии с 
алгоритмом  и  строить  простейшие  алгоритмы,  исследовать,  распознавать  и  изображать 
геометрические  фигуры,  работать  с  таблицами,  схемами,  графиками  и  диаграммами, 
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;

5)  приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
Обществознание и естествознание (Окружающий мир):

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы;

2)  сформированность  уважительного  отношения  к  России,  родному  краю,  своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;

3)  осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

5)  развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  в 
окружающем мире
Основы духовно-нравственной культуры народов России:

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5)  первоначальные  представления  об  исторической  роли  традиционных  религий  в 

становлении российской государственности;



6)  становление  внутренней  установки  личности  поступать  согласно  своей  совести; 
воспитание нравственности,  основанной на свободе совести и вероисповедания,  духовных 
традициях народов России;

7)  осознание ценности человеческой жизни.
Искусство
Изобразительное искусство:
1)  сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2)  сформированность  основ  художественной  культуры,  в  том  числе  на  материале 

художественной  культуры  родного  края,  эстетического  отношения  к  миру;  понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства;

4)  овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в  различных 
видах  художественной  деятельности  (рисунке,  живописи,  скульптуре,  художественном 
конструировании),  а  также  в  специфических  формах  художественной  деятельности, 
базирующихся  на  ИКТ (цифровая  фотография,  видеозапись,  элементы мультипликации и 
пр.).

Музыка:
1)  сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  музыки  в  жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2)  сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале 

музыкальной  культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

3)  умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальному 
произведению;

4)  использование  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и 
музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  произведений,  в 
импровизации.

Технология:
1)  получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и  нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии;

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека;

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;

4)  использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  творческого  решения 
несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских), 
технологических и организационных задач;

5)  приобретение  первоначальных навыков совместной продуктивной  деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;

6)  приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач.

Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для  укрепления  здоровья  человека  (физического,  социального  и  психологического),  о  ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное),  о  физической  культуре  и  здоровье  как  факторах  успешной  учебы  и 
социализации;



2)  овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);

3)  формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим 
состоянием,  величиной  физических  нагрузок,  данных  мониторинга  здоровья  (рост,  масса 
тела  и  др.),  показателей  развития  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты, 
выносливости, координации, гибкости).



2.  Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у 
обучающихся на ступени начального общего образования

Понятие «универсальные учебные действия»
В широком  значении  термин  «универсальные учебные  действия»  означает  умение 

учиться,  т.е.  способность  субъекта  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию  путем 
сознательного  и  активного  присвоения  нового  социального  опыта.  В  более  узком 
(собственно психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность 
способов  действия  учащегося  (а  также  связанных  с  ними  навыков  учебной  работы), 
обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 
организацию этого процесса.

Способность  учащегося  самостоятельно  успешно  усваивать  новые  знания, 
формировать  умения  и  компетентности,  включая  самостоятельную  организацию  этого 
процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 
обобщенные  действия  открывают  учащимся  возможность  широкой  ориентации  как  в 
различных  предметных  областях,  так  и  в  строении  самой  учебной  деятельности, 
включающей  осознание  ее  целевой  направленности,  ценностно-смысловых  и 
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 
полноценное освоение школьниками всех компонентов учебной деятельности, включая:

1) познавательные и учебные мотивы;
2) учебную цель;
3) учебную задачу;
4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 

и оценка).  Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 
учащимися  предметных  знаний,  формирования  умений  и  компетенции,  образа  мира  и 
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.

Функции универсальных учебных действий:
— обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

— создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования  умений,  навыков  и  компетентностей  в  любой  предметной  области. 
Универсальный  характер  учебных  действий  проявляется  в  том,  что  они  носят 
надпредметный,  метапредметный  характер;  обеспечивают  целостность  общекультурного, 
личностного  и  познавательного  развития  и  саморазвития  личности;  обеспечивают 
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 
регуляции  любой  деятельности  учащегося  независимо  от  ее  специально-предметного 
содержания.  Универсальные  учебные  действия  обеспечивают  этапы  усвоения  учебного 
содержания  и  формирования  психологических  способностей  учащегося.  Реализация 
деятельностного подхода в образовании осуществляется в ходе решения следующих задач:

—  определение  основных  результатов  обучения  и  воспитания  в  зависимости  от 
сформированности личностных качеств и универсальных учебных действий;

— построение содержания учебных предметов и образования в целом с ориентацией 
на сущностные знания в соответствующих предметных областях;

— определение функций, содержания и структуры универсальных учебных действий 
для каждого возраста/ступени образования;
—  выделение  возрастно-специфической  формы  и  качественных  показателей 
сформированности  универсальных  учебных  действий  в  отношении  познавательного  и 
личностного развития учащихся;
—  определение  круга  учебных  предметов,  в  рамках  которых  оптимально  могут  быть 
сформированы конкретные виды универсальных учебных действий;
— разработка системы типовых задач для диагностики



сформированности универсальных учебных действий на каждом этапе образовательного
процесса;
—  разработка  системы  задач  и  организация  ориентировки  учащихся  в  их  решении, 
обеспечивающем формирование универсальных учебных действий.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 
целям общего образования, можно выделить четыре блока:
1) личностный;
2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);
3) познавательный;
4) коммуникативный.
Личностные действия  обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся  (знание 
моральных  норм,  умение  соотносить  поступки  и  события  с  принятыми  этическими 
принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 
ролях  и  межличностных  отношениях.  Применительно  к  учебной  деятельности  следует 
выделить три вида личностных действий:
— личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
—  смыслообразование,  т.  е.  установление  учащимися  связи  между  целью  учебной 
деятельности  и  ее  мотивом,  другими  словами,  между  результатом  учения  и  тем,  что 
побуждает  деятельность,  ради  чего  она  осуществляется.  Ученик  должен  задаваться 
вопросом:  какое  значение  и  какой  смысл  имеет  для  меня  учение?  —  и  уметь  на  него 
отвечать;
— нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 
выбор.
Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К 
ним относятся:
—  целеполагание  как  постановка  учебной  задачи  на  основе  соотнесения  того,  что  уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
—  планирование  —  определение  последовательности  промежуточных  целей  с  учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
—  прогнозирование  —  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения  знаний,  его 
временных характеристик;
— контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
— коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата;
— оценка  — выделение и осознание учащимся того,  что  уже усвоено и что еще'  нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
— саморегуляция  как  способность  к  мобилизации  сил и  энергии,  к  волевому усилию (к 
выбору  в  ситуации  мотивационного  конфликта)  и  к  преодолению  препятствий. 
Познавательные  универсальные  действия  включают:  общеучебные,  логические,  а  также 
постановку и решение проблемы. Общеучебные универсальные действия:
— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
— поиск  и  выделение  необходимой информации;  применение  методов информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
— структурирование знаний;
— осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме;
— выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от  конкретных 
условий;



—  рефлексия  способов  и  условий  действия,  контроль  и  оценка  процесса  и  результатов 
деятельности;
— смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов  художественного,  научного,  публицистического  и  официально-делового  стилей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
—  постановка  и  формулирование  проблемы,   самостоятельное  создание  алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. Особую     группу 
общеучебных     универсальных     действий     составляют     знаково-символические  
действия:
— моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные  характеристики  объекта  (пространственно-графическая  или  знаково-
символическая);
— преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
— анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
— синтез  — составление целого из  частей,  в  том числе самостоятельное  достраивание с 
восполнением недостающих компонентов;
— выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
— подведение под понятие, выведение следствий;
— установление причинно-следственных связей;
— построение логической цепи рассуждений;
— доказательство;
— выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы:
— формулирование проблемы;
— самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции
других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в
диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
— планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия;
— постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
—  разрешение  конфликтов  -  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и  оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
— управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;
— умение  с  достаточной  полнотой  и  точностью выражать  свои  мысли в  соответствии  с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,  регулятивных, 
познавательных  и  коммуникативных  действий,  определяющих  развитие  психологических 
способностей  личности,  осуществляется  в  рамках  нормативно-возрастного  развития 
личностной  и  познавательной  сфер  ребенка.  Процесс  обучения  задает  содержание  и 
характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 
развития  указанных  универсальных  учебных  действий  (их  уровень  развития, 
соответствующий «высокой норме») и их свойства.



Критерии оценки сформированное универсальных учебных действий учащихся:
— соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. Возрастно-
психологические  нормативы  формулируются  для  каждого  вида  универсальных  учебных 
действий  с  учетом  определенной  стадии  их  развития.  Свойства  действий,  подлежащие 
оценке,  включают:  уровень  (форму)  выполнения  действия,  полноту  (развернутость), 
разумность,  сознательность  (осознанность),  обобщенность,  критичность  и  освоенность 
Анализ  происхождения  и  развития  универсальных  учебных  действий,  особенностей  их 
функционирования позволяет установить их взаимозависимость и взаимообусловленность, 
прямо  вытекающие  из  активно-деятельностной  природы  развития  психологических 
новообразований.  Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную 
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 
его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
Общение выступает основой дифференциации и развития форм психической деятельности в 
раннем онтогенезе. Происхождение личностных, познавательных и регулятивных действий 
определяется  развитием  коммуникации  и  общения  ребенка  с  социальным  (учитель)  и 
близким  (родители)  взрослым  и  сверстниками.  Из  общения  и  сорегуляции  вырастает 
способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую 
очередь  оценок  близкого  взрослого  формируется  представление  о  себе  и  своих 
возможностях,  появляется самопринятие и самоуважение, т.  е. самооценка и Я-концепция 
как  результат  самоопределения.  Из  ситуативно-познавательного  и  внеситуативно-
познавательного  общения  формируются  познавательные  действия  ребенка.  Содержание  и 
способы  общения  и  коммуникации  обусловливают  развитие  способности  ребенка  к 
регуляции поведения и деятельности,  познанию мира, определяют образ «Я» как систему 
представлений о себе,  отношений к себе.  Именно поэтому особое внимание в концепции 
развития  универсальных  учебных  действий  уделяется  становлению  коммуникативных 
универсальных учебных действий.
По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, 
нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 
действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные 
изменения.  Регуляция  общения,  кооперации  и  сотрудничества  проектирует  определенные 
достижения  и  результаты  ребенка,  что  вторично  приводит  к  изменению  характера  его 
общения и Я-концепции. Познавательные действия также являются существенным ресурсом 
достижения  успеха  и  оказывают  влияние  как  на  эффективность  самой  деятельности  и 
коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.



3.  Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  в 
образовательной системе

Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  (далее  -  Программа) 
создана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта

Предназначение  программы  -  помочь  педагогу  в  реализации  воспитательного 
процесса, т.е. действий, направленных на развитие личности ученика, его внутреннего мира. 
1. Цели и задачи

Воспитание - составная часть образовательного процесса.
Цель образовательного процесса - развитие и воспитание функционально грамотной 

личности, человека нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, 
присвоившего общечеловеческие и национальные ценности.

Соответственно  воспитание  — это процесс принятия человеком важных правил и 
идей (ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях 
его  развития.  В  педагогическом  смысле  воспитание  -  процесс  не  стихийный,  а 
целенаправленный,  осознаваемый  и  педагогом,  и  учащимися.  Следовательно, 
воспитательная цель - развитие определённых человеческих качеств личности, отражающих 
своеобразный нравственный портрет школьника.

Для этого достаточно перевести все основные ценности в форму желаемых качеств 
личности:
• Добрый, не причиняющий зла живому 
• Честный и справедливый 
• Любящий и заботливый 
• Трудолюбивый и настойчивый 
• Творящий и оберегающий красоту мира 
• Стремящийся к знаниям и критично мыслящий 
• Смелый и решительный 
• Свободолюбивый и ответственный 
• Самостоятельный и законопослушный
• Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой 
• Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам
• Патриотичный (готовый поступиться  своими интересами  ради  «своих» -    класса, 
школы, города/села, России) 
• Толерантный (уважающий других, не похожих на него)

Надо  отдавать  себе  отчёт,  что  постоянное  и  неизменное  проявление  этих  качеств 
-идеал, то есть недостижимый результат, к которому, однако, надо стремиться.

Чтобы помочь  человеку  развить  в  себе  вышеперечисленные  качества,  необходимо 
ставить  конкретные  задачи.  Для  процесса  воспитания  задача  заключается  в  том,  чтобы 
помочь человеку принять конкретное правило, идею (ценность) как важное основание при 
выборе поступка.

Направления воспитательной работы
«Человек и люди»:
-Жизнь человека
-Добро, правила морали и умение делать нравственный выбор
-Взаимозависимость интересов личности и общества
-Свобода и права личности
-Честь и достоинство
-Признание  свободы,  прав,  чести  и  достоинства  других  людей,  необходимость 
договариваться друг с другом, взаимодействовать
-Разумное управление речью как гарантия достойных поступков личности
-Дружба и взаимопомощь



-Справедливость и милосердие
-Духовная безопасность («добрый человек в мире, где есть зло») «Семья»:
-Любовь и верность
-Здоровье, достаток
-Почитание родителей
-Забота о старших и младших
-Забота о продолжении рода.
«Патриотизм»:
Любовь:
- к близким, друзьям, школе,
- к своей малой родине,
- к своему народу,
- к России,
и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам.
«Гражданственность»:
-Долг (перед семьёй, предками, страной)
-Служение Отечеству
-Закон и правопорядок
-Правовое государство и гражданское общество
-Многообразие культур и народов единой страны
-Равенство культур и народов России
-Толерантность (признание права другого быть «непохожим на тебя» и диалог разных
людей)
«Традиционные религии и светская культура»:
-Свобода совести и вероисповедания
-Представления традиционных религий и светской культуры о религиозных идеалах (вера, 
религиозное мировоззрение, религиозная жизнь)
-Толерантность в отношениях между верующими разных религий и атеистами. 
«Человечество»:
-Многообразие культур и народов мира
-Равенство и независимость народов и государств мира
-Мир во всем мире
-Международное сотрудничество
-Прогресс человечества «Труд и творчество»:
-Трудолюбие (значимость труда и потребность в нём)
-Созидание и творчество (самоценность труда)
-Уважение к труду, бережное отношение к его результатам.
-Целеустремлённость и настойчивость «Наука»:
-Знание
-Стремление к истине и критичность мышления.
-Научная картина мира
«Воспитание здорового образа жизни»:
-Здоровье физическое и душевное (психологическое, нравственное)
-Здоровье личное, близких и всех людей
-Здоровье человека, общества и природы
-Здоровый образ жизни «Экологическое воспитание»:
-Жизнь и эволюция
-Природа родного края
-Заповедная природа
-Планета Земля
-Экологическое сознание «Эстетическое воспитание»:
-Духовный мир человека



-Красота в творениях природы и человека (искусство)
-Гармония

С помощью педагогов младший школьник начинает приводить в систему свои взгляды на 
мир, своё отношение к нему. Он начинает понимать, что жизнь не похожа на сказку, что она 
сложнее  и  противоречивее,  что  в  ней  постоянно  встречаются  ситуации,  требующие 
непростого  нравственного  выбора  между  разным  пониманием  добра  разными  людьми, 
между добром для одних и злом для других и т.д., что каждый делает этот выбор сам и не 
существует готовых единственно правильных решений и т.д. И совесть, как развивающееся 
нравственное сознание, способна оказывать влияние на выбор того или иного решения.

2. Содержание воспитательной работы (примерные формы)

Воспитание как принятие или отторжение человеком определённых ценностей (правил, 
идей) может быть и стихийным. Это означает, что на личность ребёнка влияют самые разные 
неконтролируемые воздействия: что и каким тоном говорят ему разные люди, что требуют от 
него, как хвалят или ругают (наказывают), что он смотрит, что читает, во что играет, какие 
проявления эмоций при этом подкрепляются  и т.д.  В этом смысле воспитывает  человека 
среда,  общество,  которое  его  окружает  (семья,  школа,  село),  те  люди,  с  которыми  он 
общается прямо или через посредников (книги, телевизор, компьютер и т.п.).

Воспитание  для  педагога  -  это  процесс  не  стихийный,  а  целенаправленный  и 
выстроенный.  Осознанная  цель  (портрет  желаемых  человеческих  качеств)  переводится  в 
конкретные  задачи  (передача  системы  ценностей),  под  которые  подбираются  средства 
решения, способные развить нужные качества личности, помочь ребёнку принять духовные 
ценности в свой внутренний мир.

Основой любых средств воспитания является то,  что можно условно обозначить как 
доброе дело. Это некое действие с участием ребёнка, в котором проявляется та или иная 
духовная ценность - правило, идея. Ребёнок же либо слушает, «как надо» себя вести, либо 
наблюдает  «правильное»  поведение,  либо  участвует  в  действии,  сам  выбирая  «добрый, 
правильный» поступок.

Доброе дело может быть  спонтанным,  неожиданным, непрогнозируемым. Например, 
ученик оказал какую-то помощь своему однокласснику или подбодрил,  посочувствовал в 
какой-либо трудной ситуации и т.п.

Однако  доброе  дело  может  быть  спланированным  (хотя  бы  отчасти).  Вспомним 
поступки детей и взрослых, которые совершаются при подготовке и во время празднования 
торжественных  государственных,  школьных  и  семейных  дат,  во  время  проведения 
благотворительных или каких-либо других акций. Именно в этом случае в педагогике мы 
называем такое дело официальным словом «мероприятие'».

Главным в каждом из этих случаев является то,  что находящийся рядом с ребёнком 
взрослый помогает ему  отрефлексироватъ ситуацию,  т.е.  задуматься  над происходящим, 
сделать для себя выводы, что здесь хорошо или плохо, как надо поступать в дальнейшем. 
Именно это превращает конкретное доброе дело в часть бесконечного процесса воспитания и 
становления личности.

Механизм  принятия  учеником  конкретных  ценностей  (идей,  правил  поведения) 
обеспечивают определённые средства: осмысление ценностей и практические действия на их 
основе.

 Осмысление  и  ощущение  духовной  ценности  —  это  знакомство  с 
конкретной  важной  идеей  или  правилом  (ценностью).  Оно  обязательно  должно 
сопровождаться  ярким эмоциональным положительным переживанием.  Без  этого условия 
младший школьник  не  сможет  до  конца  осмыслить  ценность  в  беседах  со  взрослым,  не 
начнет использовать её для оценки смоделированной ситуации.  Например, ребёнок видит 
фильм  о  природе,  поражающий  его  своей  красотой,  обсуждает  со  взрослым,  «что  такое 
«красота»,  пытается  оценить,  что  красиво,  а  что  нет  на  предложенных  картинках.  Либо 



ученик  оценивает  речевую  ситуацию  и  отмечает  вежливое/невежливое  поведение  ее 
участников. Таким образом, ценность начинает приниматься внутренним миром ребёнка. Он 
осмысливает  её  и  пытается  использовать  в  своей  речи,  на  словах.  Поэтому  далее  в 
Программе такой уровень освоения ценности будет называться «Слова».

 Действие,  направляемое  ценностью,  —  это  конкретная  ситуация, 
требующая выбора и осуществления поступка с учётом известных ребёнку идей и правил 
поведения  (ценностей).  Примеры:  ребенок,  листая  фотоальбом,  отбирает  «красивые»  и 
«некрасивые»  фотографии;  долго  переделывает  свой  рисунок,  «чтобы  было  красиво»; 
начинает  убирать  и  украшать  свою  комнату.  В  такие  моменты  ценность  принимается 
внутренним миром ребёнка.  Он использует  ценность  не  только на  словах,  но  и  на  деле. 
Слово также может являться делом, когда ребёнок в конкретной ситуации с помощью слова 
совершает добрые поступки (поздравляет с днём рождения, с праздником, утешает другого 
или  радуется  успехам одноклассника  и  т.п.).  Поэтому далее  в  Программе такой  уровень 
освоения ценности будет называться «Дела».

Поскольку человека реально воспитывает сама жизнь, среда общения, а не отдельные 
школьные  мероприятия,  то  многие  воспитательные  шаги  спланировать  невозможно. 
Осмысление ценности может предшествовать практике, а может произойти и значительно 
позже.  Так,  например,  далеко  не  каждый  школьник  может  сформулировать,  что  такое 
справедливость,  но  регулярно  использует  суть  этого  понятия  в  отношениях  с  другими, 
заявляя: «это несправедливо» или «так будет справедливо».

Большинство  добрых  дел,  составляющих  процесс  воспитания,  возникает  на  уроках, 
переменах,  на  школьном  дворе  спонтанно.  Важно,  чтобы  у  учителя  изначально  была 
установка на доброе отношение к детям, отказ от позиции «наказывающего наставника» и 
переход в позицию «доброго помощника», который терпеливо реагирует на возникающие 
ситуации,  помогает  детям  осмысливать  и  принимать  важные  идеи  и  правила  поведения 
(духовные ценности). И главное - это положительный личный пример учителя, а не нотации 
и наказания. Только таким образом можно строить с учениками  партнёрские отношения,  
основанные на равенстве сторон и на доверии друг другу. Это непростой личностный выбор 
педагога, но только он, на наш взгляд, может способствовать подлинному каждодневному 
нравственному воспитанию личности.

В то же время вполне поддаётся планированию та часть «добрых дел», которые принято 
называть  системой воспитательных мероприятий  (праздники,  экскурсии,  классные часы, 
специальные уроки и т.п.),  которые,  мы убеждены, нельзя  планировать  ради «галочки» в 
отчёте или только ради информирования ребят о каких-то ценностях. Все эти мероприятия 
можно использовать для двух важных педагогических действий:

1)  Моделировать  ситуации,  требующие  нравственного  выбора,  когда  следование 
понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам, собственным 
интересам и т.п. Лишь сознательно моделируя такие ситуации, мы можем планировать то, 
как будем помогать ребятам делать нравственный выбор, искать выход из затруднительной 
ситуации. Например, рассаживая ребят для групповой работы, мы можем определить двух 
лидеров в одну команду, провоцируя определённый конфликт, чтобы в ходе работы помочь 
ребятам  искать  выход  из  таких  ситуаций,  соблюдая  правила  вежливости.  Или  же, 
отправляясь  на  экскурсию  в  музей,  можно  деликатно  предложить  любителю  граффити 
сравнить свои произведения с творениями мастеров. Однако сделать это не для того, чтобы 
унизить или высмеять школьника, а так, чтобы он сам постарался найти общее и различное - 
увидел  бы  конфликт  между  низким  и  высоким  представлением  о  творчестве.  Либо, 
анализируя  какой-либо  кинофильм  (видеофильм),  тактично  обратить  внимание  на  речь 
героя,  использующего  грубую лексику,  предоставить  ученику возможность  самому найти 
нравственное решение подобной речевой ситуации.

2) Осуществлять с детьми рефлексию ситуации - обсуждать и осмысливать действия 
после их завершения. Здесь помимо разговора о том, что получилось хорошо, а что плохо, 
необходимо  также  предлагать  ребятам  формулировать  вывод  -  как  стоит  вести  себя  в 



дальнейшем. Тогда вместо чтения нотации о правильном поведении мы получим от ребят 
самостоятельно сформулированную нравственную норму. А то правило, которое придумал и 
принял сам, исполнять значительно проще и приятнее.

Всё  многообразие  добрых дел,  которые  могут  происходить  в  школе,  традиционно 
разделяют на три официальных вида деятельности.

1)  Урочная деятельность  -  ценностные  знания  и  опыт,  приобретаемые  в  рамках 
учебной деятельности. Далее в Программе этот вид деятельности обозначается как Учёба. 
Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при решении нравственно-оценочных 
заданий  по  литературному  чтению,  окружающему  миру  и  другим  предметам,  имеющим 
личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными 
образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия.

2) Внеурочная деятельность - ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками 
в  ходе  участия  в  специально  организованных  беседах,  классных  часах,  праздниках, 
экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д. Далее в Программе этот вид 
деятельности обозначается после уроков.

3)  Внешкольная  деятельность  -  начальный  гражданский  опыт,  приобретаемый в 
процессе  решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное 
сознательное участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и 
т.п.). Далее в Программе этот вид деятельности обозначается Общественные задачи.

Если не попытаться согласовать жизнь ученика в стенах школы с тем, что происходит 
за  её  пределами,  то  большинство  воспитательных  усилий  педагогов  будут  потрачены 
впустую.  Конечно,  никакому  образовательному  учреждению  не  под  силу  изменить  всё 
современное  общество.  Однако  школа  может  стать  культурным  центром  определённой 
микросреды.  Для  этого  в  рамках  той  же  «внешкольной  деятельности»  необходимо  как 
минимум сделать два усилия.

1) Выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями (семьями).
В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в жизни детей, по 
крайней  мере,  интересуются  ею.  Здесь  важно  соблюсти  золотую  середину:  не 
отгораживаться  от  родителей  «режимом  посещения  школы»,  разумно  и  избирательно 
относиться к возможным предложениям с их стороны. Важно, как и с учениками,  начать 
выстраивать  с  родителями  партнёрские отношения -  формулировать взаимные интересы, 
договариваться  и  реализовывать  эти  договоренности,  так,  чтобы  родители  захотели 
добровольно участвовать в жизни класса, школы, чтобы они чувствовали, что школа - это не 
камера хранения и не инкубатор, а среда для жизни их детей. Эта среда в идеале должна 
быть не менее комфортной и уютной, чем семейный дом, а в ситуации с трудными семьями -  
становиться образцом правильного отношения к детям. Для этого недостаточно проводить 
родительские собрания, а нужно устраивать  совместные добрые дела:  сообща с детьми и 
родителями готовить праздники, организовывать пространство класса, но только на основе 
добровольного  участия  родителей.  В  этих  рамках  вполне  можно  и  нужно  вести 
педагогическое  просвещение  родителей  учеников  -  объяснять  им  цель  и  смысл  нового 
развивающего подхода к образованию - обучению и воспитанию.

2)  Организовать  взаимодействие  школы  с  культурными  и  общественными 
организациями.

В каждом регионе, районе, населённом пункте могут найтись такие центры, которые 
способны  помочь  духовно-нравственному  воспитанию  школьников,  связать  школу  с 
реальной жизнью.  Педагог,  учитывая  интересы  учащихся  своего  класса,  может  наладить 
связь с центрами, домами творчества, клубами, воскресными школами и т.д. для проведения 
совместных  добрых  дел,  которые  впоследствии  могут  являться  основой  каких-либо 
проектов,  создаваемых  учеником  вместе  с  родителями.  Например,  проекты  «Моя 
родословная», «Реликвии нашей семьи» и др.



ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО 
ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ 
ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ)
Учёба (урочная деятельность)
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям
развития в разных предметах (Слова).
Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного;
развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.).
Русский  язык   -  раскрытие   воспитательного   потенциала  русского   языка,   развитие
внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д.
Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек -
человек» и «человек - природа» и т.д.).
Духовно-нравственная    культура    народов    России    («добро    и    зло»,    «мораль    и
нравственность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.).
Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, культура
диалога, речевой этикет). Формирование жизненной позиции личности - взаимосвязь
слова и дела.
Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии (Дела).
Проблемный диалог (образовательная технология) - это развитие культуры общения в
режимах мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться своими интересами и
амбициями, слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать.
Продуктивное чтение (образовательная технология) - интерпретация текста порождает
нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько
откровенно дети делятся своими взглядами, суждениями.
Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища.
После уроков (внеурочная деятельность)
Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и
хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий):
- беседы и классные часы по примерным темам (по работам: «Что меня радует?», «Когда я 
злюсь?»,  «За  что  мне  стыдно?»,  «Чем  я  горжусь?»,  «Я  стараюсь  -  не  лениться...  не 
обманывать... не хвастаться ... не завидовать» и т.д.)* (Слова);
-  просмотр  и  обсуждение  видеофрагментов,  фильмов,  представляющих  противоречивые 
ситуации нравственного поведения;
- экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др. (Слова);
- коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с 
примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в пословицах 
моего народа» и т.п. (Слова и Дела);
- ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью традиционных 
религиозных  организаций:  экскурсии  в  места  богослужения,  добровольное  участие  в 
подготовке  и  проведении  религиозных  праздников,  встречи  с  религиозными  деятелями 
(Слова);
- осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их;
- ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора (Дела);
-  туристические  походы  и  другие  формы  совместно  деятельности  (в  т.ч. 
вышеперечисленные),  требующие  выработки  и  следования  правилам  нравственного 
поведения, решения моральных дилемм (Дела).
Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я 
узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе своих поступков» и т.п.  Общественные 
задачи (внешкольная деятельность) Посильное участие в оказании помощи другим людям:
- подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями;
-  строго  добровольный  и  с  согласия  родителей  сбор  собственных  небольших  средств 
(например, игрушек) для помощи нуждающимся;



- решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых отношений 
в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов.
СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ)
Учёба (урочная деятельность)
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям
развития в разных предметах (Слова).
Окружающий мир, 3—4 кл. - «современная Россия - люди и государство», «наследие
предков в культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого»,
«права и обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в
многоликом обществе, права человека и права ребёнка».
Литературное чтение - сказки народов России и мира; произведения о России, её природе,
людях, истории.
Духовно-нравственная культура народов России - равенство и добрые отношения народов
России.
Риторика - культура диалога, взаимодействие представителей разных конфессий.
Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях (Дела):
- посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым 
для  всех  правилам,  умение  отстаивать  справедливость  оценивания,  приходить  к 
компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.;
- групповая работа на разных предметах - опыт оказания взаимной помощи и поддержки, 
разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях;
- специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и под-
держки  товарища.    Например,   в   математике   -  методика  решения   текстовых  задач, 
ориентированная  на  совместную  деятельность,  взаимопомощь,  «сложение  интеллектов». 
После уроков (внеурочная деятельность)
Знакомство  с  правилами,  образцами  гражданского  поведения,  обучение  распознаванию 
гражданских  и антигражданских,  антиобщественных поступков в ходе различных добрых 
дел (мероприятий):
-  беседы  и  классные  часы по  примерным темам:  «Что  значит  любовь  к  Родине?»,  «Что 
связывает меня с моими друзьями, моими земляками, моей страной?», «Что я могу сделать 
для своего класса, своих земляков, своих сограждан?», «Кем из наших предков я горжусь?», 
«Что делать, если я столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы могут жить в 
мире друг с другом» и т.д. (Слова);
-  просмотр  и  обсуждение  видеофрагментов,  фильмов,  представляющих  образцы 
гражданского  и  примеры  антигражданского  поведения,  в  том  числе  противоречивые 
ситуации;
- экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой Отечественной войны в 
памяти нашего края», «Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие предков в музеях 
нашего края» и т.д. (Слова);
- коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с 
примерной тематикой: «Письмо ветерану Великой Отечественной войны», «Моё Отечество», 
«Детский рисунок против войны» и т.п. (Слова и Дела);
- встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться;
- ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России (Слова);
-  осуществление  вместе  с  родителями  творческих  проектов  национальной,  гражданской, 
социальной направленности;
-  ролевые  игры,  моделирующие  ситуации  гражданского  выбора,  требующие  выхода  из 
национальных, религиозных, общественных конфликтов (Дела);
- завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я 
узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п. Общественные 
задачи (внешкольная деятельность)



Участие  в  исследовательских  экспедициях  по  изучению  и  сохранению  культурных 
богатств родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.). Забота о памятниках защитникам 
Отечества.
Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в годы Великой 
Отечественной войны.
Организация   для   жителей   своего   района,   села,   города   национально-культурных 
праздников,  фестивалей,  например  «Богатство  культур  народов  России».  Участие  в 
восстановлении памятников культуры и истории родного края. Участие в детско-взрослых 
социальных  проектах:  по  подготовке  празднования  государственных  праздников  России, 
«Моя улица - без мусора» и т.п.
ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, 
ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ)
Учёба (урочная деятельность)
Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, их 
ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей (Слова).
Технология  -  роль  труда  и  творчества,  его  различные  виды,  обучение  разным трудовым 
операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п. Окружающий 
мир - знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в развитии общества, 
преобразования природы.
Литературное  чтение,  изобразительное  искусство,  музыка  —  роль  творческого  труда 
писателей, художников, музыкантов
Получение трудового опыта в процессе учебной работы (Дела). Настойчивость в исполнении 
учебных заданий,  доведение их до конца.  Оценивание результатов своего труда в рамках 
использования  технологии  оценивания.  Творческое  применение  предметных  знаний  на 
практике, в том числе при реализации различных учебных проектов.
Работа в группах и коллективные учебные проекты - навыки сотрудничества. Презентация 
своих учебных и творческих достижений. После уроков (внеурочная деятельность)
Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных добрых 
дел (мероприятий):
- праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д. (Дела);
- экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и мира 
(Слова);
- коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п. (Слова и Дела);
-  встречи-беседы  с  людьми  различных  профессий,  прославившихся  своим  трудом,  его 
результатами;
- ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации;
-  совместные  проекты  с  родителями  «Труд  моих  родных»  Общественные  задачи 
(внешкольная  деятельность)  Опыт  принесения  практической  пользы  своим  трудом  и 
творчеством:
- украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы;
- расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, 
товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка после еды, 
приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);
- занятие народными промыслами;
- работа в творческих и учебно-производственных мастерских;
-  отдельные  трудовые  акции,  например  «Мой  чистый  двор»  (на  исключительно 
добровольной, сознательной основе);
-  краткосрочные  работы  (по  желанию  и  с  согласия  родителей)  в  школьных 
производственных фирмах и других трудовых объединениях (детских и разновозрастных);



ЗДОРОВЬЕ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)
Учёба (урочная деятельность)
Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом 
жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей (Слова).
Физкультура  -  овладение  комплексами  упражнений,  разнообразными  навыками 
двигательной  активности,  спортивных  игр,  а  также  понимание  их  смысла,  значения  для 
укрепления здоровья.
Окружающий  мир  -  устройство  человеческого  организма,  опасности  для  здоровья     в 
поведении людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения здоровья Риторика 
- влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («словом может убить, 
словом  может  спасти»).  Технология  -  правила  техники  безопасности.  Получение  опыта 
укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы (Дела):
- осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы;
-  регулярность  безопасных  физических  упражнений,  игр  на  уроках  физкультуры,  на 
переменах и т.п.
-  образовательные  технологии,  построенные  на  личностно  ориентированных  подходах, 
партнёрстве  ученика  и  учителя  (проблемный  диалог,  продуктивное  чтение,  технология 
оценивания учебных успехов - правила «самооценка»,  «право отказа от текущей отметки, 
право пересдачи контрольных работ» и т.п.), - обучение в психологически комфортной, не 
агрессивной, не стрессовой среде. После уроков (внеурочная деятельность)
Знакомство  с  правилами  здорового  образа  жизни,  укрепления  здоровья,  взаимосвязи 
здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе различных добрых 
дел (мероприятий):
- спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);
- занятия в спортивных секциях;
- туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности);
- классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и 
полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей - табак, 
алкоголь,  наркотики»,  «Болезни,  которые  порождают  увлечения  компьютерными играми, 
телевидением»,  «Можно  ли  словом  помочь  человеку  (убедить  в  чем-то,  отказаться  от 
вредных привычек т.п.)?» и т.п.;
- экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим 
или губящим здоровье (Слова);
-  встречи-беседы  с  интересными  людьми,  ведущими  активный  образ  жизни  (путе-
шественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в слож-
ной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъявля-
ющих высокие требования к здоровью, со спортсменами-любителями и профессионалами.
Общественные задачи (внешкольная деятельность)
Опыт  ограждения  своего  здоровья  и  здоровья  близких  людей  от  вредных  факторов 
окружающей среды:
- соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 
младшим, нуждающимся в помощи;
- составление и следование здоровьесберегающему режиму дня - учёбы, труда и отдыха;
-  организация  коллективных  действий  (семейных праздников,  дружеских  игр)  на  свежем 
воздухе, на природе;
-  отказ  от  вредящих  здоровью  продуктов  питания,  стремление  следовать  экологически 
безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;
-  противодействие  (в  пределах  своих  возможностей)  курению  в  общественных  местах, 
пьянству, наркомании.



ПРИРОДА (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)
Учёба (урочная деятельность)
Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотношений 
человека и природы, экологических правил (Слова). Окружающий мир - взаимосвязи живой 
и  неживой природы,  природы и  хозяйства  человека,  экологические  проблемы и  пути  их 
решения, правила экологической этики в отношениях человека и природы.
Литературное чтение - опыт бережного отношения к природе разных народов, отражённый в 
литературных произведениях. Получение опыта бережного отношения к природе в процессе 
учебной работы (Дела):
- сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного
электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п.
После уроков (внеурочная деятельность)
Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел
(мероприятий):
- экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, видеопутешествия, 
туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой природы родного края, страны, 
мира (Слова);
- классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш мусор?», 
«Выезд на пикник - праздник для человека и беда для природы?» и т.п.;
- встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на неё;
- ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия;
-  проекты  по  изучению  природы  родного  края,  его  богатств  и  способов  их  сбережения. 
Общественные  задачи  (внешкольная  деятельность)  Опыт  практической  заботы  о 
сохранении чистоты природы:
- каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;
- забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах - домашних и в дикой природе;
- участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах отдыха 
людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка птиц и т.п.;
-  участие  в  работе  экологических  организаций,  в  отдельных  проектах  -  экологические 
патрули, работа лесничеств и т.п.;
- создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отношение к 
природе».
КРАСОТА (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)
Учёба (урочная деятельность)
Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к
искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира
(Слова).
Изобразительное искусство и Музыка - приобщение к законам изобразительного и
музыкального искусства; опыт творческой деятельности.
Литературное чтение - приобщение к литературе как к искусству слова, опыт создания
письменных творческих работ.
Технология - приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии
изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности.
Риторика - красота слова звучащего (коммуникативные и этические качества речи: «так
говорить некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»), гармония слова и дела, красота слова и
внутренний мир человека.
Театр (учебный курс) - красота сценического действия.
Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе
учебной работы (Дела):
-  исполнение  творческих  заданий  по  разным предметам  с  целью самовыражения,  снятия 
стресса, а не для «первых мест на выставках»;



- оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия цели, 
но и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания.  После уроков (внеурочная 
деятельность)
Знакомство  с  художественными  идеалами,  ценностями  в  ходе  различных  добрых  дел 
(мероприятий):
- игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.);
-  посещение  театральных  представлений,  концертов,  фестивалей;  экскурсии,  прогулки, 
путешествия по знакомству с красотой памятников культуры и природы (художественные 
музеи,  архитектурные  и  парковые  ансамбли,  художественные  производства  и  т.п.)  с 
рефлексией по примерным темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких художественных 
образах отразилась красота?» (Слова);
- классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», «Как мы отличаем 
красивое от безобразного?»,  «Что такое некрасивый поступок?»,  «Создание и разрушение 
красоты - словом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота родного языка»;
- занятия в творческих кружках - опыт самореализации в художественном творчестве;
- встречи-беседы с людьми творческих профессий;
-  участие  вместе   с  родителями   в  проведении   выставок   семейного   художественного 
творчества, музыкальных вечеров. Общественные задачи (внешкольная деятельность) Опыт 
реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:
- участие в художественном оформлении помещений, зданий;
- участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры;
- опыт следования идеалам красоты,  выражения своего душевного состояния при выборе 
поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими ситуациями.  
3. Результаты духовно-нравственного воспитания.

Результат   в   данном   случае   -   это   принятие   человеком   конкретных   духовных  
ценностей: правил или идей. Это принятие может произойти
- на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей позиции;
- на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.

Только при наличии второго уровня - дела - можно говорить о том, что принятие некой 
духовной ценности развивает соответствующее душевное качество человеческой личности. 
Иными словами, если человек осознает, что такое «справедливость», и в разных жизненных 
ситуациях стремится поступать в соответствии с этой идеей, то о таком человеке мы обычно 
говорим: «он справедливый, честный, не обманывает».

Безусловно,  оценивать  результаты  воспитания  очень  сложно.  Делать  это  надо 
осторожно,  не  вторгаясь  во  внутренний  мир  школьника,  не  нарушая  безопасности  и 
приватности  этого  мира.  Так,  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт 
допускает  только  неперсонифицированную  диагностику  личностных  результатов.  Иными 
словами,  оценивать  можно  только  «воспитанность»  класса  в  целом,  но  не  отдельных 
учеников!

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью письменных 
(не  подписываемых  учениками)  диагностических  работ.  В  них  ученикам  предлагается 
оценить  те  или иные жизненные ситуации,  заявить  о том,  какой поступок  в  них они бы 
выбрали и т.п.  Защитой от  лицемерия (т.е.  от попыток писать  «не как думаешь»,  а  «как 
надо») здесь является то, что подобные работы:
- либо не подписываются учениками;

- либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а 
умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.

Принятие  же  духовных  ценностей  «на  деле»  возможно  оценить  только  в  ходе 
наблюдения,  рефлексии  по  результатам  конкретного  поведения.  Избежать  лицемерия  и 
вторжения в личную жизнь школьника помогут следующие правила и приёмы:

- оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в 
ходе какого-либо дела, проекта;



-  оценивание  осуществляет сам ребёнок,  т.е.  это самооценивание,  саморефлексия по 
предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела - устная или фиксируемая им 
(по желанию) оценка в портфолио своих достижений;

- допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения 
за тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми.

Представленные  здесь  результаты  ни  в  коем  случае  не  должны  использоваться  для 
составления  тестов  или  индивидуальных  оценочных  листов.  Это  лишь  примерный  круг 
«слов» и «дел», на основании которого, наблюдая за поведением учащихся, педагог может 
сделать вывод о том, насколько ему удалось внести свой вклад в решение задач воспитания - 
принятия детьми нравственных ценностей.

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ (ВОСПИТАНИЕ 
НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ И ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ)

Слова
- знание главных нравственных правил, норм;

- представления о базовых российских ценностях - идеях и правилах, объединяющих 
людей  разных  поколений,  народов,  общественных  групп  и  убеждений  в  единую 
«российскую нацию»;

- умение отделять оценку поступка от оценки человека;
- различение хороших и плохих поступков;
- умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях общения, 

соблюдая принцип эффективного общения (установка на взаимодействие, взаимопонимание, 
доброжелательное отношение к собеседнику);

- отрицательная оценка плохих поступков: грубости, несправедливости, предательства 
и т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и т.д.).

 Дела
- избегание плохих поступков, капризов;
- признание собственных плохих поступков;
-  осуществление  чего-то  полезного  для своей семьи,  самых близких людей,  в  том 

числе - отказ ради них от каких-то собственных желаний;
- защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и достоинства,  своих 

друзей и близких;
- препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению несправедливости, 

нечестности;
- уважительное отношение (в  действиях)  к старшим,  к традициям семьи, школы и 

общества, к чести и достоинству других людей;
-  добровольная помощь,  забота  и поддержка  по отношению к младшим, к людям, 

попавшим в трудную ситуацию, ко всему живому;
-  следование  правилам  вежливого,  приличного  поведения  («волшебные  слова», 

правила этикета) в школе и общественных местах.
СТРАНА ГРАЖДАН (ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, 

ПАТРИОТИЗМА, УВАЖЕНИЯ К ПРАВАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ)
Слова
- элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государственном 

устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их самостоятельных объединениях 
(гражданском обществе);

-  знание  важнейших  вех  истории  России,  своего  народа,  представления  об  общей 
судьбе  народов  единой  страны,  о  тех  людях  или  событиях,  которыми  может  гордиться 
каждый гражданин России;

- знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, мировоззрение) 
традиционных российских религий и светской культуры;

-  знание  о  необходимости  мирного  сотрудничества  народов  и  государств  ради 
развития всего человечества;



- отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в целом), 
несоблюдения  обязанностей,  оскорбления  людей  другой  национальности,  религии,  убеж-
дений,  расы,  нарушения  равноправия,  терпимое  отношение  к  гражданам  другой  нацио-
нальности;

-  отрицательная  оценка  насилия  как  способа  решения  конфликтов  между людьми, 
народами, государствами.

Дела
-  осуществление чего-то полезного для «своих» - друзей, одноклассников, земляков, 

граждан своей страны (даже вопреки своим личным интересам и желаниям);
-  участие в принятии и исполнении коллективных решений,  управляющих жизнью 

класса, школы (самоуправление);
-  умение  отвечать  за  свои  проступки  (принятие  наказания,  в  т.ч.  самооценка 

проступков, «самонаказание»);
-  препятствование  (в  пределах  своих  возможностей)  нарушению  порядка,  закона, 

несоблюдению обязанностей, нарушению равноправия;
- избегание насилия, препятствование его проявлениям;
- недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления,  высмеивания людей 

другой национальности, религии, убеждений, расы;
- умение вести корректный, доброжелательный разговор с человеком других взглядов, 

религиозных убеждений, национальности;
-  проявление  уважения  (в  действиях)  к  государственным  символам  России, 

памятникам истории и культуры, религии разных народов России и мира;
- добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами школы 

(например, празднование государственных праздников);
- самостоятельное и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к 

защитникам Родины, ветеранам.
ТРУД  ДЛЯ  СЕБЯ  И  ДЛЯ  ДРУГИХ  (ВОСПИТАНИЕ  ЗДОРОВОГО  ОБРАЗА 

ЖИЗНИ)
Слова
-  знание о важной роли в  современной жизни разных профессий,  науки,  знаний и 

образования;
- понимание особой роли творчества в жизни людей;
- отрицательная оценка лени и небрежности. 
Дела
- уважение в действии к результатам труда других людей;
- стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими руками;
- умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами;
- стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач;
- стремление к творческому, нестандартному выполнению работы;
-  выражение  своей  личности  в  разных  видах  творчества,  полезной  другим  людям 

деятельности;
- проявление настойчивости в работе -  доведение начатого дела до конца (в т.ч.  в 

выполнении учебных заданий);
- соблюдение порядка на рабочем месте.
ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)
Слова
-  знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями;
-  знание  о  взаимозависимости  здоровья  физического  и  нравственного,  здоровья 

человека и среды, его окружающей;
- знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;
- знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;



- знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и 
т.п.;

- отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;
- понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 
Дела
- соблюдение правил гигиены и здорового режима дня;
-  подвижный  образ  жизни  (прогулки,  подвижные  игры,  соревнования,  занятие 

спортом и т.п.).
ПРИРОДА  -  НАШ  ДОМ!  (ВОСПИТАНИЕ  БЕРЕЖНОГО  ОТНОШЕНИЯ  К 

ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ)
Слова
- начальные знания о роли жизни в природе, её развитии (эволюции);
- начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, который 

наносит ей современное хозяйство человека, о нормах экологической этики;
-  знание  о  богатствах  и  некоторых  памятниках  природы  родного  края,  России, 

планеты Земля;
-  отрицательная  оценка  (на  основе  норм  экологической  этики)  действий, 

разрушающих природу;
- умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе.
Дела
- самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм жизни, роли 

человека;
- бережное, заботливое отношение к растениям и животным;
-  добровольные  природоохранные  действия  (уборка  мусора  после  пикника, 

распределение мусора по контейнерам для переработки, экономия воды и электричества и 
т.д.);

-  добровольное  участие  в  экологических  проектах  (озеленение  школьного  участка, 
очистка территории и т.п.).

КРАСОТА СПАСЁТ МИР! (ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА ПРЕКРАСНОГО)
Слова
- представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и творениях 

человека;
-  умение  видеть  и  чувствовать  красоту  природы,  творчества,  поступков  людей 

(эстетический идеал);
-  начальные  представления  о  выдающихся  художественных  ценностях  культуры 

России, Башкортостана и мира;
- проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений искусства, 

фольклора и т.п.;
- различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»;
- отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), неряшливости, 

знание норм речевого этикета.
Дела:
- самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства (чтение 

литературы, посещение концертов, спектаклей, музеев);
- реализация себя в художественном творчестве;
- украшение пространства своей жизни - дома, класса, школы, улицы;
- соблюдение правил этикета, поддержание опрятного внешнего вида.

4. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни
Разработка  программы  формирования  культуры  здоровья  и  безопасного  образа  жизни,  а 
также  организация  всей  работы  по  ее  реализации  должна  строиться  на  основе  научной 



обоснованности,  последовательности,  возрастной  и  социокультурной  адекватности, 
информационной безопасности и практической целесообразности. 
Задачи программы в целом:
1) Сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье:
о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности;
о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;

о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни.
2) Научить обучающихся:

делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять 
здоровье;

выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее использования 
самостоятельно поддерживать свое здоровье;
составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
использовать элементарные навыки эмоциональной разгрузки (релаксации);
3)  с  учетом  принципа  информационной  безопасности  дать  представление  о  негативных 
факторах  риска  здоровью  детей  (сниженная  двигательная  активность,  инфекционные 
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании причин возникновения зависимости от 
табака,  алкоголя,  наркотиков  и  других  психоактивных веществ,  их  пагубном влиянии  на 
здоровье;
4) сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 
состояния  здоровья,  в  том  числе  связанным  с  особенностями  роста  и  развития.  При 
организации работы образовательного учреждения по формированию культуры здорового и 
безопасного образа жизни необходимо соблюдать определенную этапность.
Первый этап:
1.   Анализ деятельности ОУ по следующим направлениям:
•    Анализ состояния образовательного учреждения, в том числе по вопросам организации 
режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе.
•    Анализ работы по сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 
питания и профилактике вредных привычек.
•     Анализ  просветительской  работы  образовательного  учреждения  с  обучающимися  и 
родителями (законными представителями).
2.    На  основе  проведенного  анализа  выделение  приоритетов  в  работе  образовательного 
учреждения с учетом конкретных условий и возможностей школы.
Ответственные:
•    Заместители директоров по УВР, ВР, ИКТ и АХЧ.
•    Работники социально-психологической службы.
•    Преподаватели физической культуры.
•    Ответственный за питание школьников.
•    Медицинский работник.
Второй этап:
1.   Планирование деятельности образовательного учреждения по данному направлению:
•    Циклограмма праздников и событий (традиционные мероприятия).
•    Материальное оснащение (организация работы спортивного, тренажерного залов).
•     Повышение квалификации педагогов по данной проблеме,  обеспечение необходимой 
научно-методической литературой педагогов, специалистов, родителей).
•    Организация совместной работы с родителями, законными представителями (семейные 
газеты, конкурсы, игровые проекты «Игры наших родителей».



Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни:
1.   Внедрение здоровьесберегающих технологий.
•     Соответствие  состояния  и  содержания  здания  и  помещений  ОУ  санитарным  и 
гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности.
•    Наличие и необходимое оснащение помещения для организации горячего питания.
•    Организация качественного горячего питания, витаминизация пищи.
•     Оснащенность  спортивного  зала  необходимым  инвентарем,  наличие  спортивной 
площадки.
•    Наличие медицинского кабинета (медицинский блок).
•    Организация социально-психологической службы.
2.   Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности.
•     Соблюдение  гигиенических  норм  и  требований  к  организации  и  объему  учебной  и 
внеучебной нагрузки.
•    Использования методов и приемов для снятия психологической и физической усталости.
•    Строгое соблюдение требований к использованию ТСО, в том числе и компьютеров, 
аудиовизуальных средств обучения.
•    Учет индивидуальных, возрастных особенностей обучающихся при организации учебной 
и внеучебной деятельности.
3.   Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.
•     Полноценная  организация  всех  групп  здоровья  на  уроках  физической  культуры, 
спортивных секциях.
•    Рациональная организация учебной деятельности.
•    Организация динамических «Веселых перемен», физкультминуток на уроках.
•    Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.
4.   Эффективная организация дополнительного образования.
•     Внедрение  программ дополнительного  образования,  направленных  на  формирование 
ЗОЖ,  профилактику  употребления  ПАВ (спортивные  кружки,  занятия  ритмикой,  кружок 
«Бумажная пластика», военно-спортивные кружки).
•    Проведение традиционных спортивно-оздоровительных, пропагандистских мероприятий.
5.   Просветительская работа с родителями. Связь с общественностью.
•    Родительские лектории по проблемам сохранения здоровья обучающихся, профилактики 
употребления ПАВ, суицида, профилактики правонарушений.
•    Организация совместной просветительской,  спортивно-массовой работы, привлечение 
членов родительского комитета. 
Тематика классных часов: 
«Первоклассник»
•    «Учимся быть здоровыми» (изучение упражнений по здоровьесбережению)
•    «О хороших и вредных привычках», «Курить - здоровью вредить»
•    «В гостях у Мойдодыра»
•    «Мой режим дня» (о гигиене, режиме дня) 
«Младший школьник»
•    «Школа здоровья и безопасности»
•    «О здоровом питании, о пользе витаминов»
•    «Компьютер и телевизор: друзья или враги?:
• Тематические занятия по профилактике употребления ПАВ.
Мероприятия:
«Первоклассник»
• Проведение физкультминуток. 
• Организация «Веселых переменок». 
• Конкурс рисунков «Я расту здоровым» 
• Организация просмотров тематических мультфильмов. 



• Цикл бесед «Безопасный маршрут» 
«Младший школьник»
• Тематические выставки работ обучающихся. 
• Дни здоровья 
• «Игры народов мира» 
• Малые олимпийские игры 
• Праздник «В гостях у Айболита»
• Участие в организации «Веселых переменок для малышей» 
• Оформление плакатов «Безопасный маршрут».
• Составление писем-обращений по профилактике употребления ПАВ. 
Формы самоуправления 
«Младший школьник»
Работой по организации мероприятий руководит Совет Друзей малышей, педагоги, классные 
руководители выполняют роль руководителей проектов ст.вожатый помогает в постановке 
задач, подсказывает пути решения, помогает подвести итоги. В каждом классе действует 
Совет Здоровья. Создается оргкомитет по подготовке к мероприятию.



5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования

I. Оценка результатов - предметных, метапредметных и личностных
1. Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе
решения задач  (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде 
всего  успешные,  достойны  оценки  (словесной  характеристики),  а  решение  полноценной 
задачи - оценки и отметки (знака в фиксированной системе).
2.  Результаты  учителя  (образовательного  учреждения)  —  это  разница  между 
результатами  учеников  (личностными,  метапредметными  и  предметными)  в  начале 
обучения  (входная диагностика)  и в конце обучения  (выходная диагностика).  Прирост 
результатов означает, что учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, 
обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не 
удалось  создать  условия (образовательную среду)  для  успешного  развития  возможностей 
учеников.

II. Границы и рамки применения новой системы оценки.
1. Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. Для этого 
мы  разделяем  все  положения  нашей  системы  на  «минимум  первого  этапа»,  «минимум 
второго  этапа»  (обязательная  часть)  и  «максимум»  (часть,  внедряемая  по  желанию  и  в 
соответствии с возможностями учителя).
2. Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, 
она  будет  развиваться,  по  ходу  её  внедрения  в  жизнь,  будут  ставиться  новые  вопросы, 
проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений.
3.  Сокращение  до  минимума  числа  отчётных  документов  и  сроков  их  обязательного 
заполнения учителем. Для того чтобы не загрузить педагога дополнительной непосильной 
бумажной работой, необходимо использовать два средства:
- обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы они 
могли  в  основном  делать  это  самостоятельно,  лишь  при  консультации  и  выборочном 
контроле учителя;
- внедрять новые формы отчёта только одновременно с компьютеризацией этого процесса, с 
переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу, что требует 
свободного  доступа  учителя  начальной  школы  к  компьютеру,  сканеру,  принтеру  (пока 
руководство  не  обеспечит  учителя  подобными  техническим  средствами,  оно  не  вправе 
требовать частых и подробных отчётов; по сути, они возможны только один раз за учебный 
год).
4. Ориентир на поддержание успешности и мотивации ученика.
5. Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее большинство 
образовательных  результатов  конкретного  ученика  можно  сравнивать  только  с  его  же 
предыдущими  показателями,  но  не  с  показателями  других  учеников  класса.  У  каждого 
должно  быть  право  на  индивидуальную  образовательную  траекторию  -на  свой  темп 
освоения материала, на выбранный уровень притязаний. Личностные результаты в основном 
фиксируются неперсонифицированно, а только по классу в целом.

III. Портфель достижений ученика - это сборник работ и результатов, которые показывают 
усилия,  прогресс  и  достижения  ученика  в  разных  областях  (учёба,  творчество,  общение, 
здоровье,  полезный  людям  труд  и  т.д.),  а  также  самоанализ  учеником  своих  текущих 
достижений  и  недостатков,  позволяющих  самому  определять  цели  своего  дальнейшего 
развития. Основные разделы портфеля достижений:
- Показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, 
выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам).
- Показатели метапредметных результатов.



-  Показатели  личностных  результатов  (прежде  всего,  во  внеучебной  деятельности). 
Пополнять  портфель  достижений  и  оценивать  его  материалы должен  прежде  всего 
ученик.  Учитель  же  примерно  раз  в  четверть  пополняет  лишь небольшую обязательную 
часть  (после  контрольных  работ),  а  в  остальном  -  обучает  ученика  порядку  пополнения 
портфеля  основным  набором  материалов  и  их  оцениванию  по  качественной  шкале: 
«нормально»,  «хорошо»,  «близко  к  отлично»,  «отлично»,  «превосходно».  Повышенный 
уровень    (программный)   -   решение    нестандартной    задачи,    где потребовалось:
- либо действие в новой непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «ученик 
может научиться» примерной ООП);
либо  использование   новых,   изучаемых  в   данный  момент,   знаний  (в   том  числе 
выходящих  за  рамки опорной  системы  знаний  по  предмету  в  примерной  ООП).  Умение 
действовать  в  нестандартной  ситуации  -  это  отличие  от  необходимого  всем  уровня. 
Качественные  оценки  -  «отлично»  или  «приближается  к  отлично»  (решение  задачи  с 
недочётами).
Максимальный  уровень  (необязательный)  -  решение  не  изучавшейся  в  классе 
«сверхзадачи»,  для которой потребовалось либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 
знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих 
ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по 
отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка - «превосходно».
Качественные  оценки  по  уровням  успешности  могут  быть  переведены  в  отметки  по 
любой балльной шкале: в традиционную 5-балльную, в 10-балльную.
Предметные  четвертные  оценки/отметки  определяются  по  таблицам  предметных 
результатов (среднее арифметическое баллов).
Итоговая  оценка  за  ступень  начальной  школы  -  на  основе  всех  положительных 
результатов, накопленных учеником в своём портфеле достижений,  и на основе итоговой 
диагностики предметных и метапредметных результатов.



Приложение

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

1 класса МОБУ СОШ им.Х.Я.Фаткуллина с.Дуван-Мечетлино на 2010-2011 учебный год
(составлен соответственно Базисному учебному (образовательному) плану

образовательных учреждений РФ)
Начальное общее образование

Вариант 3

Предметы I

1. Русский язык 4

2. Литературное чтение 2

3. Родной язык и литературное чтение 3

4. Математика 4

5. Окружающий мир 2

6. Музыка. 1

7. Изобразительное искусство 1

8. Физическая культура 3

9. Технология 1

Итого 20

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5- дневной неделе

20

Внеурочная деятельность

Направления
Спортивно-оздоровительное 1
Художественно-эстетическое 2
Научно-познавательное 2
Проектная деятельность 1
Итого 6




