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Приложение №4 к ООП НОО (3-4)    

МКОУ ХМР СОШ с. Кышик,  

утвержденной приказом №335-0  от 31.08.2023г. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования  

 

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире.   

Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации с. Кышик – 

социальными партнерами школы:  муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования Ханты-Мансийского района,  муниципальным учреждением 

культуры «Культурно-спортивный комплекс Кышик», муниципальным казенным 

учреждением Ханты-Мансийского района центральной библиотечной система 

библиотека с. Кышик.    

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на уровне начального общего образования является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

·формирование нравственного смысла учения; 

·формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 
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·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

·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, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

·формирование основ российской гражданской идентичности; 

· пробуждение веры в Россию, 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 (законными представителями), старшими детьми в 

решении общих проблем; 

·укрепление доверия к другим людям; 

·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

·формирование отношения к семье как основе российского общества; 

·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям (законным 

представителям), осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания  обучающихся 

Цель образовательной деятельности – развитие и воспитание 

функционально грамотной личности, человека нравственного, культурного, 

деятельного созидателя, гражданина, усвоившего общечеловеческие и 

национальные ценности.  

Данная цель предполагает, в том числе присвоение каждым школьником 

системы ценностей. Под ценностью обычно понимаются объекты и явления, 

выступающие как значимые в жизнедеятельности общества, социальных групп  и 

отдельных личностей.  

Принято выделять следующие уровни ценностей: общечеловеческие и 

национальные.  Под общечеловеческими понимаются ценности, принимаемые 

всеми людьми в условиях любых общественно-исторических изменений 
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цивилизационного развития. В качестве общечеловеческих, как правило, 

определяют такие ценности, как жизнь, добро, истина и красота (гармония), 

справедливость, равенство, сотрудничество, терпимость, счастье, свобода, 

милосердие, творчество, труд, мирное решение споров.  

Общечеловеческие ценности, воспринятые индивидуальным сознанием 

человека через призму национальной культуры, национального самосознания, 

определяют национальные ценности. Для современного многонационального 

российского общества актуально понимание национальных ценностей как 

общегражданских – объединяющих всех российских граждан вне зависимости от их 

этнической принадлежности. Это предполагает формирование в образовательной 

деятельности российской идентичности школьников наряду с идентичностью 

этнической. При этом и только при этом условии может быть обеспечена, как 

говорится в Законе РФ "Об образовании", полноценная "интеграция личности в 

национальную и мировую культуру". Только тогда так называемые 

общечеловеческие ценности будут восприниматься как естественное продолжение и 

условие национальных ценностей и перестанут противопоставляться им и 

связываться, как это иногда происходит, с "образом врага". Только на этой основе 

возможно воспитание у молодежи понимания и терпимости в отношении людей 

другой расы, другого этноса, другой религии, другого социального статуса и других 

убеждений». 

Присвоение каждой ценности из общей системы – это конкретная задача 

образовательной деятельности. Таким образом, перечень задач мы соотносим с 

перечнем основных ценностей: общественных, регулирующих поведение людей, и 

личностных, образующих духовный мир конкретного человека.   

Личностные ценности 

Ценность жизни означает отношение человека к мирозданию, Земле, природе, 

другим людям как носителям бытия, признание человеческой жизни как 

величайшей ценности. Ценность жизни лежит также в основе подлинного 

экологического сознания. 

Ценность добра означает направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности – любви. «Возлюби ближнего» – не только религиозный тезис, но и 

одна из основных максим гуманизма. Призыв «Спешите делать добро» становится 

определенным жизненным правилом организации социальных отношений, которое 

противостоит тенденции насилия, разрушения, зла. 

Ценность свободы, чести и достоинства человеческой личности является 

базовой ценностью гуманистического общества, на которой основаны современные 

принципы и правила межличностных отношений.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. 

Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде 

обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, 

ее совершенства, сохранение и приумножение ее богатства. В настоящее время 

любовь к природе есть не пассивное, созерцательное отношение к ней, а 

действенная активная работа по ее сохранению и улучшению. Воспитание любви к 

окружающей природе начинается в семье, с формирования доброго и бережного 

отношения к домашним животным, растениям в процессе ухаживания за ними, 

помощи им. Оно продолжается в школе, в жизни как осознание определяющей роли 

природы в жизни человека, необходимости ее сохранения. 

Ценность истины – это ценность научного познания, разума, понимания 

сущности бытия, мироздания. Ценность проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе природных и социальных явлений. 
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Формирование приоритетности знания, ценности познания, установления истины 

является одной из важных задач образования. 

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через 

приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, 

гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «Красота 

спасет мир». 

 

Общественные ценности 

Ценность семьи. Семья является первой и самой значимой для развития 

ребенка социальной и образовательной средой. Формирование эмоционально-

позитивного, доверительного отношения к семье есть ценность любви, 

благодарения. 

Вступая в жизнь, ребенок вступает в две системы взаимосвязанных 

отношений: «ребенок – предмет, предметный мир, мир вещей» и «ребенок – 

взрослый». Семья служит моделью этих отношений и сама целенаправленно 

формирует их, организуя и направляя познавательную творческую активность 

ребенка в предметных, сюжетных и ролевых играх. Семья создает атмосферу 

свободного творческого развития ребенка. В семье формируется отношение 

человека к себе: его самооценка на основе оценки взрослых. Общение с взрослыми 

является основой развития понятийного мышления ребенка, его речевого развития, 

его личностного становления. 

Любовь ребенка к своей семье воспитывается, прежде всего, самой семьей, 

всей системой семейных отношений. В силу этого воспитание любви ребенка к 

своей семье начинается с воспитания родителей, формирования у них чувства 

ответственности за ребенка и перед ребенком. Роль семьи как источника 

формирования личности не уменьшается в период школьного детства человека ,  

она трансформируется в роль советчика, помощника, в роль дружеской, 

доверительной поддержки. Соответственно расширяется и изменяется глубина и 

эмоциональная насыщенность отношения человека к семье, его любви к близким. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой 

жизни, состояние нормального человеческого существования. Включение ребенка в 

непосредственное бытовое обслуживание себя, помощь другим формирует 

основные трудовые действия, создает предпосылки позитивного отношения к труду, 

вырабатывает привычку трудового взаимодействия. Одно из основных правил 

воспитания трудолюбия – стимулирование и поощрение труда ребенка. Овладевая 

трудовыми действиями сначала в игре, а затем в учебной деятельности, учебном 

труде, ребенок учится разграничивать цель, средства, результат труда. Различные 

посильные формы трудового обучения, например в процессе художественно-

изобразительной и технологической деятельности, развивают желание и умение 

трудиться, приносят радость от полученного результата и положительной оценки. 

Особую роль в развитии трудолюбия ребенка играет его учебная деятельность. 

Именно в ее процессе ребенок формируется как субъект организованной, 

целенаправленной деятельности. У него развиваются такие качества, как 

организованность, ответственность, целеустремленность, самостоятельность. Эти 

качества способствуют формированию трудолюбия как ценностного отношения к 

труду и возможности выполнения трудовой деятельности. Воспитание трудолюбия 

представляет собой сложный многоплановый и многоуровневый процесс, 

достижение положительного результата которого есть функция согласованного 

взаимодействия семьи, самого ребенка, школы и всех форм дошкольного 

образования. 

 Ценность  свободы и прав человека, социальной солидарности  
основывается на понимании цели воспитания как воспитания свободы.  Достаточно 
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распространенным является представление о том, что свобода всегда относительна, 

она всегда связана, соотнесена с необходимостью. Свобода человека, по 

определению, есть осознанная (в той или иной степени) необходимость действовать 

в соответствии с нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда 

по всей социальной сути является человек. С этой точки зрения, абсолютной 

свободы человека, живущего в обществе, быть не может. Социальная психология 

сформулировала тезис о том, что свобода одного человека всегда есть ограничение 

свободы другого (других). У человека есть свобода выбора, свобода действия в 

рамках закона, свобода вероисповедания, свобода определения жизненного пути – 

свобода быть самим собой. Уважение другого как человека, который свободен быть 

самим собой, есть уважение самого себя. Права и свободы человека, 

зафиксированные в Конституции России, являются предметом целенаправленного 

правового воспитания в школе. Воспитание уважения ребенка к этим правам 

начинается в  раннем дошкольном возрасте в семье, с формирования чувства 

признания и принятия другого человека как личности. 

Ценность гражданственности есть осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. Гражданственность есть 

чувство и состояние принадлежности к стране рождения, воспитания, жизни 

человека. Понятие «гражданин страны», «гражданин России» означает, что человек 

принимает на себя ответственность за  происходящее в стране, за ее будущее. В 

демократическом обществе важной составляющей гражданской позиции является 

осознанное принятие и соблюдение законов своей страны и отстаивание прав, 

предоставляемых ее Конституцией. Воспитание гражданственности означает 

привитие человеку с самых ранних лет жизни интереса к истории своей страны, ее 

жизни, ее народу. Гражданственность означает знание законов, регулирующих 

общественные отношения в стране, понимание их роли в развитии общества и 

обязанность их соблюдения. 

Формируемое с ранних лет в семье чувство гражданственности человека 

целенаправленно развивается образовательной средой, всей системой гуманитарных 

учебных дисциплин и внешкольной, внеаудиторной работой. Воспитание 

гражданственности соотносится с формированием системного политического 

мышления и политической культуры, с одной стороны, и правового сознания и 

правовой культуры – с другой.   

Ценность патриотизма. Патриотизм как любовь к Родине является стержнем 

гражданского воспитания. Любовь к Родине – это активная гражданская позиция 

гордости и, может быть, страдания за то, что не соответствует представлению 

человека о Родине. Любовь к Родине означает неравнодушное отношение к ее 

истории, готовность защищать Родину от любых посягательств, служить ей.  

Ценность человечества. Патриотизм не противоречит осознанию того, что 

человек – не только гражданин России, но и часть мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов, 

уважение к многообразию их культур.  

Таким образом, задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников видятся как присвоение школьниками определенной системы 

ценностей, изложенных выше. Эта система ценностей наглядно представлена в виде 

таблиц «Общественные ценности» и «Личностные ценности».  

Основные направления и содержание духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся 
Направления, ценности Содержание Формы работы 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человек 

Ценности:  любовь к России, 

Элементарные представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

Беседы, чтение книг, изучение 

предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом; 

- экскурсии,  сюжетно-ролевые 
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своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

  

  

общества, о его важнейших 

законах; 

-представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе ХМАО-

Югры; 

-элементарные представления об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в общественном 

управлении; 

-элементарные представления о 

правах и обязанностях 

гражданина России; 

-интерес к общественным 

явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

-уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

-ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

-начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

-элементарные представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России и её народов; 

-интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, ХМАО 

- Югры; поселка; 

-стремление активно участвовать 

в делах класса, школы, семьи, 

своего поселка; 

-любовь к школе, своему поселку, 

народу, России; 

-уважение к защитникам Родины; 

-умение отвечать за свои 

поступки; 

-негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

игры гражданского и историко-

патриотического содержания; 

- творческие конкурсы,  

праздники; 

-посильное участие в социальных 

проектах, 

- беседы о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, 

конкурсы и спортивные 

соревнования,  встречи с 

ветеранами ВОВ; 

  

-встречи и беседы с 

выпускниками своей школы,  

явившими собой достойные 

примеры гражданственности и 

патриотизма, ознакомление с их 

биографиями 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор, 

жизнь и смысл жизни, 

справедливость, милосердие, 

честь, достоинство, уважение 

родителей, уважение достоинства 

человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга, 

забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о 

старших и младших, свобода 

совести и вероисповедания, 

толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и 

Первоначальные представления о 

базовых национальных 

российских ценностях; 

-различение хороших и плохих 

поступков; 

-представление о правилах 

поведения в школе, дома, на 

улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на 

природе; 

-элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в 

истории и культуре нашей 

Изучение учебных инвариантных 

и вариативных предметов, беседы, 

экскурсии, заочные путешествия, 

участие в творческой 

деятельности- театральные 

постановки, художественные 

выставки; 

- внеурочные мероприятия, 

направленные на формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, 

-беседы, классные часы, просмотр 

учебных фильмов, наблюдение и 

обсуждение в педагогически 
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светской этике. 

  

страны; 

-уважительное отношение к 

родителям (законным 

представителям), старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

-установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение 

ко всему живому; 

-знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

-стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не 

быть упрямым; умение признаться 

в плохом поступке и 

анализировать его; 

-представления о возможном 

негативном влиянии на морально-

психологическое состояние 

человека компьютерных игр, 

кино, телевизионных передач, 

рекламы; 

-отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании художественных 

фильмов и телевизионных 

передач. 

 

организованной ситуации 

поступков, поведения разных 

людей;  

-обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности; 

-посильное участие в делах 

благотворительности, мило-

сердия,  оказание помощи 

нуждающимся, забота о живот-

ных, других живых существах, 

природе; 

-беседы о семье, о родителях, 

дедушках и бабушках; 

-проведение открытых семейных 

праздников, выполнение 

презентаций и творческих 

проектов  совместно с родителями 

(законными представителями), 

-  проведение мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к 

старшему поколению, 

укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

  

 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни 

Ценности: уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  

настойчивость, бережливость, 

трудолюбие 

  

Первоначальные представления о 

нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда 

и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

-уважение к труду и творчеству 

старших; 

-элементарные представления об 

основных профессиях; 

-ценностное отношение к учёбе 

как виду творческой 

деятельности; 

-элементарные представления о 

роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 

-первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

Экскурсии по поселку, на 

производственные предприятия, 

встречи с представителями 

разных профессий; 

  

-беседы о профессиях своих 

родителей (законных пред-

ставителей); 

- сюжетно-ролевые 

экономические игры, посредством 

создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий;  

 

- внеурочные мероприятия - 

праздники,  конкурсы, 

раскрывающие перед детьми 

широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности; 

 

-презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование творческого 

учебного труда, предоставление 

обучающимся возможностей 

творческой инициативы в 
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заданий; 

-умение соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

-бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

-отрицательное отношение к лени 

и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

  

учебном труде; 

 

-изучение предмета «Трудовое 

обучение», участие в разработке и 

реализации различных проектов; 

 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

Ценности: здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

  

Ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

 

-элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья 

человека: физического, 

нравственного (душевного), 

социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

 

-элементарные представления о 

влиянии нравственности человека 

на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

-понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

-знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, 

соблюдение 

здоровьесберегающего режима 

дня; 

-интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

-первоначальные представления 

об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

-первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

-отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению 

от занятий физкультурой. 

  

Беседы, просмотр учебных 

фильмов в системе внеклассных 

мероприятий; 

-  беседы о значении занятий 

физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья; 

- занятия в спортивных секциях 

школы и внешкольных 

организаций, подвижные игры, 

спортивные соревнования; 

  

- соблюдение режима дня и конт-

роль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм 

труда и отдыха; 

  

-просмотр учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ;  

  

- занятия на тренажерах  

  

  

  

  

  

  

Воспитание  ценностного  

отношения к природе, 

окружающей среде. 

 Ценности: родная земля; 

заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание. 

-развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

-ценностное отношение к природе 

и всем формам жизни; 

Изучение учебных дисциплин, 

беседы; 

-экскурсии, прогулки по поселку; 

-посадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, 
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 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

Ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, 

самовыражение в творчестве и 

искусстве. 

  

  

  

  

  

  

-элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

-бережное отношение к растениям 

и животным;  

 

 

 

 

 

Представления о душевной и 

физической красоте человека; 

-формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; 

умения видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

-интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

-интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

-стремление к опрятному 

внешнему виду; 

-отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

  

подкормка птиц;   

-участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

экологической деятельности  с. 

Кышик. 

 

 

 

 

Изучение учебных дисциплин; 

-встречи с представителями 

творческих профессий; -

знакомство с лучшими 

произведениями искусства по 

репродукциям, учебным фильмам; 

-разучивание стихотворений о 

красоте окружающего мира ; 

-беседы «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», беседы о 

прочитанных книгах, 

художественных фильмах. 

 

  

 

2.3.3. Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

  

 Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически 

интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, 

социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

         Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители (законные 

представители) разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и 

ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной 

ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.               

Программа реализуется в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

социальных и культурных практик. 
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Ведущую роль в реализации программы играет образовательная 

деятельность, реализуемая в ходе освоения основных  предметных программ и 

программ формирования универсальных учебных действий. Все предметы, включая 

и предметы эстетического цикла, работают на общий результат, формируя у ребенка 

единую современную картину мира и развивая умение учиться.   

Формирование семейных ценностей является одной из основных задач. 

Особенность курса состоит в том, что познание окружающего мира предлагается 

как совместный проект, который реализуется через взаимодействие взрослого и 

ребенка в семье. Условно его можно назвать «Познаем мир вместе». Этот проект 

включает в себя следующую совместную деятельность: чтение познавательной 

литературы, наблюдения, проекты, экологические действия, прогулки.   

Средовое проектирование  

В школе организованы подпространства, позволяющие обучающимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с 

социальными партнерами (деятельность детской организации «Поколение 

+»);  

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и 

педагогами (тематически оформленные стенды, используемые в 

воспитательной деятельности); эстетические ценности красоты, гармонии, 

совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности 

здорового образа жизни (специально оборудованные спортивный и 

тренажерный  залы, сенсорная комната);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (наличие оборудованного актового зала для проведения школьных 

праздников, культурных событий, социальных проектов).  

  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь День знаний. 

Октябрь Праздник осени; концерт ко Дню учителя; праздник 

«Золотая осень»; кросс «Золотая осень», праздник 

«Посвящение в ученики». 

Ноябрь День народного единства; День матери; неделя 

психологии. 

Декабрь Декада хантыйской культуры, новогодний праздник.  

Январь Декада детского творчества. 

Февраль День защитника Отечества; Смотр песни и строя 

Март Международный женский день – 8 марта;  веселые старты 

«Мама, я – спортивная семья;. спортивный праздник 

«Лыжные гонки», неделя детской книги. 

Апрель Месячник «Человек, природа, экология»; день здоровья 

Май День Победы; праздник «До свидания, школа». 

  

2.3.4. Повышение педагогической культуры родителей 

        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 
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нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение 

педагогической культуры мы рассматриваем как одно из важнейших направлений 

воспитания и социализации младших школьников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, в 

Законе «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 

(законным представителям); 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям (законным представителям)  в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители (законные представители) принимают деятельное участие в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы 

по воспитанию и социализации младших школьников, в оценке эффективности этих 

программ. Соответственно составной частью содержания деятельности школы по 

воспитанию и социализации обучающихся является деятельность школы по 

повышению педагогической культуры родителей. Знания, получаемые родителями 

(законными представителями), должны быть востребованы в реальных 

педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям (законным 

представителям) возможности активного, квалифицированного, ответственного, 

свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей согласуются с планами воспитательной  

работы  школы.  Работа  с  родителями (законными представителями),  как  правило,  

предшествует работе с обучающимися и подготавливает к ней.  

В  системе повышения педагогической культуры родителей  используются 

следующие формы работы: родительское собрание, родительская конференция,  

собрание-диспут, родительский лекторий, встреча за круглым столом,   

педагогический практикум, тренинг для родителей. 

 

2.3.5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 
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культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 

отношение к ним.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 
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 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.). 

 

Диагностика обучающихся 

 

Класс Задачи Форма диагностики 

1 

класс 

Выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность 

«на себя», «на общение», «на дело»), которые 

помогут учителю грамотно организовать 

взаимодействие с детьми 

Уровень воспитанности 

«Поведение в школе».  
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2-3 класс Выявить особенности самооценки и 

уровня притязаний каждого ребенка, его 

положение в системе личных 

взаимоотношений класса («звезды», 

«предпочитаемые», «принятые», 

«непринятые», «пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к школе. 

Анкета «Отношение 

учащихся к школе, себе и 

другим», «Поведение в 

семье». 

4 

класс 

Изучить самооценку детей  

младшего школьного возраста 

Методика «Оцени себя» 

  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные 

анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  

различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные 

суждения  детей.    

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность).   

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

Мониторинг реализации программы. 

          По каждому из направлений воспитания  младших школьников планируется 

достижение следующих воспитательных результатов. 

 

Направление Знания Действия 

1 Воспитание 

гражданствен 

ности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам,  

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

 

– элементарные знания о законах и 

правилах общественной жизни, о 

государственном устройстве России, о 

правах и обязанностях граждан, об их 

самостоятельных объединениях;   

– 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 

традиционных российских религий и 

светской культуры; 

– знание о необходимости мирного 

сотрудничества народов и государств 

ради развития всего человечества; 

– 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 

(самоуправление); 

– умение отвечать за 

свои проступки (принятие 

наказания, в т.ч. самооценка 

проступков, 

«самонаказание»);  

– препятствование (в 
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– отрицательная оценка нарушения 

порядка (в классе, на улице, в обществе в 

целом), несоблюдения обязанностей, 

оскорбления людей другой 

национальности, религии, убеждений, 

расы, нарушения равноправия, терпимое 

отношение к гражданам другой 

национальности;    

– отрицательная оценка насилия как 

способа решения конфликтов между 

людьми, народами, государствами.  

 

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.    

 

2 Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

 

 

– 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 

– 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) 
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 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.). 

 

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. 

 

3 Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учебе, труду, 

жизни. 

 

 

– 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. 

 

–  уважение в действии 

к результатам труда других 

людей;  

– стремление и умение 

делать что-то полезное 

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. 
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4 

Формировани

е 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

 

 

– 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. 

 

– соблюдение правил 

гигиены и здорового режима 

дня; 

– подвижный образ 

жизни (прогулки, подвижные 

игры, соревнования, занятие 

спортом и т.п.).  

 

5 

Формировани

е 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическ

ое 

воспитание). 

 

 

– 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.   

 

– самостоятельное 

заинтересованное изучение 

явлений природы, форм 

жизни, роли человека; 

– бережное, заботливое 

отношение к растениям и 

животным;  

– добровольные 

природоохранные действия 

(уборка мусора после 

пикника, экономия воды и 

электричества и т.д.);  

– добровольное участие 

в экологических проектах 

(озеленение школьного 

участка, очистка территории 

и т.п.). 

 

6 

Формировани

е 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формировани

е 

представлени

й об 

– 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 и мира; 

– проявление эмоциональных 

– самостоятельное 

заинтересованное обращение 

к произведениям искусства 

(чтение литературы, 

посещение концертов, 

спектаклей, музеев);  

– реализация себя в 

художественном творчестве;  

– украшение 

пространства своей жизни – 
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эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое  

воспитание). 

 

 

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. 

 

дома, класса, школы, улицы;  

– соблюдение правил 

этикета,  поддержание 

опрятного внешнего вида. 

 

 

Оценка результатов воспитания будет реализована через 

неперсонифицированную диагностику личностных результатов.  

            Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные 

анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  

различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные 

суждения  детей.   

 

              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.   

Используемые диагностики: 

1. Изучение мотивов учебной деятельности 

2. Изучение психологической атмосферы в коллективе (методика 

Л.Г.Жедуновой) 

3. Изучение мотивов участия школьников в деятельности (методика 

Л.В.Байбородовой) 

4. Изучение уровня воспитанности учащихся (методика Капустина Н.П) 

5. Изучение места здоровья в системе жизненных ценностей и др.  

  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. 
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