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В раздел 2.  «Содержательный раздел» 

 

       В связи с принятием ФЗ от 31.07.2020 года №304 «О внесении изменений в ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», утверждены 

изменения, которые вносятся в ФГОС НОО по вопросам воспитания обучающихся (Приказ 

Минпросвещения РФ от 11.12.2020 №172 «О внесении изменений в некоторые ФГОС ОО по 

вопросам воспитания обучающихся»).  

      Внесены следующие изменения в ООП НОО: 

 

п. 2.1.  «Программа формирования у обучающихся  универсальных учебных действий» 

изложить в следующей редакции:  

       Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 
образования конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 
освоения ООП НОО, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 
служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов (курсов).   

     Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию системно-
деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО, является главным педагогическим 
инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 
развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться - это способность 
человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения 
актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) 
находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе.   
     Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и 
способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах 
человеческой жизни. Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 
деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках 
отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются 

как поле для применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для 
решения ими широкого круга практических и познавательных задач.   
    Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО включает:   

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся. 
Характеристики личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся.  
        Последовательная реализация системно-деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их 
самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 
учёбе.   
        В рамках системно-деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности - мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 
одной из составляющих успешности обучения в ОО. При оценке сформированности учебной 
деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 
совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и 
младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания 
(в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).       В широком значении термин 
«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта. Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 
умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 
открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так 
и в строении самой образовательной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 
ценностно смысловых характеристик.   
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     Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 
компонентов образовательной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 
учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка).Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения 
обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.   
   Функции универсальных учебных действий:   

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 
учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать 
и оценивать процесс и результаты деятельности создание условий для гармоничного развития личности 
и её 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 уровней 
образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 
обучающегося независимо от её специально-предметного содержания.   
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 
общего образования, выделяются четыре блока: 
Личностные универсальные учебные действия   

     Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 
события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.   

 Применительно к образовательной деятельности выделяются три вида личностных действий:  
Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;   

 Смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её 
мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 
она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? - и уметь на него отвечать;   
 Нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающих личностный моральный выбор.  
Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация.)  Оценивать 
поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные противоречия 
на основе:   

• общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к труду, 
культуре;   

• важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбыипознаниянового;   

• важности бережного отношения к здоровью человека и к природе;   

• важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и отрицания 
«безобразного»;   

• важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества.       Прогнозировать 
оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся национальностью, 
мировоззрением, положением в обществе и т.п.     Учиться замечать и признавать расхождения своих 
поступков со своими заявленными позициями, взглядами, мнениями.   
Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей (личностная саморефлексия, способность к 

саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе)  
ОСМЫСЛЕНИЕ. 
    Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков, с 
позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей.   
   Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. и самим 
собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп общества.   
   САМООСОЗНАНИЕ. 

   Объяснять самому себе:   

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» (цели, мотивы), «что 
я могу» (результаты).   

   Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая 
за свои поступки (личностная позиция, российская и гражданская идентичность)  
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ. 
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   Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира, в том 
числе   

• объяснять, что связывает тебя:   

• с твоими близкими, друзьями, одноклассниками,   

• с земляками, народом,   

• с твоей Родиной,   

• со всеми людьми,   

• с природой;   

• объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России;  

• испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и 
бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках;   

• отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 
демократические порядки и препятствовать их нарушению;   

• искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 
эстетических и культурных предпочтений;   

• стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и 
стран, на основе взаимного интереса и уважения;   

• уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 
оскорбления, высмеивания;   

• осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться 
ради них от каких-то своих желаний.   

    Вырабатывать  в  противоречивых  конфликтных  ситуациях  правила 
 поведения, способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 
ПОСТУПКИ. 
Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:   

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,   

- базовых российских гражданских ценностей,   

- общечеловеческих,  гуманистических  ценностей,  в  том  числе  ценности 
 мирных добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений,   

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого»,  
«правильного» поведения,   

- сопереживания в радостях и в бедах «своим»: близким, друзьям, одноклассникам,   

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых 
существ.   

-признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и 
самонаказание).  
 Личностные результаты на разных этапах  обучения   

 Классы  Оценивать ситуации и 

поступки  

(ценностные установки, 

нравственная 

ориентация)   

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитиюмотивация к  

познанию, учёбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая 

за свои поступки 

(личностная позиция, 

российская и гражданская  

идентичность)  
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1–2 классы – 

необходимый 

уровень  

Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:   

общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  важности 

исполнения роли 

«хорошего ученика»;  

важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

важности различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа 

на «сказки» и 

невозможно разделить 

людей на «хороших» и 

«плохих»  

 

 

 

 

 

Осмысление Объяснять, 

почему конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как  

«хорошие» или «плохие»  

(«неправильные»,  

«опасные», «некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых правил. 

Самоосознание Объяснять 

самому себе:  какие 

собственные привычки мне 

нравятся и не нравятся  

(личные качества),  что я 

делаю с удовольствием, а 

что – нет  

(мотивы),   

 что у меня получается 

хорошо, а что нет 

(результаты)   

 

 

 

Самоопределение 

Осознавать себя 

ценной частью 

большого  

разнообразного мира  

(природы и общества). В том 

числе:   

объяснять, что связывает 

меня:   

с моими близкими, 

друзьями,  

одноклассниками;   

 с земляками, 

народом;  с твоей 

Родиной;   со всеми 

людьми;  

с природой;   

испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей.  

 

Поступки  

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе:   

известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» 

поведения;  

сопереживания в радостях в 

бедах за «своих»: близких, 

друзей, одноклассников;   

сопереживания чувствам 

других не похожих на тебя 

людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ.  

Признавать свои плохие 

поступки 
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3–4 классы  –  

необходимый  

уровень   

 

(для 1–2  

классов – это 

повышенный  

уровень)   

Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:   

 общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, демократии); 

российских гражданских 

ценностей (важных для 

всех граждан России);  

важности учёбы и 

познания нового; 

важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе); 

потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не 

люди).  

Отмечать поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие 

или плохие  

 

Осмысление Объяснять, 

почему конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как  

«хорошие» или «плохие»  

(«неправильные»,  

«опасные», «некрасивые»), с 

позиции общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей.  

Самоосознание  

Объяснять самому себе:   

что во мне хорошо, а что 

плохо (личные качества, 

черты характера), что я 

хочу (цели, мотивы), что 

я могу (результаты)   

 

 

Самоопределение: 

Осознавать себя 

гражданином России, в том 

числе: объяснять, что 

связывает меня с историей, 

культурой, судьбой твоего 

народа и всей России,   

испытывать чувство 

гордости за свой народ, свою 

Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять 

эти чувства в добрых 

поступках.   

Осознавать себя ценной 

частью многоликого мира, в 

том числе  уважать иное 

мнение, историю и 

культуру других народов и 

стран,  не допускать их 

оскорбления, высмеивания.  

Формулировать самому 

простые правила 

поведения, общие для всех 

людей, всех граждан 

России (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей).  

Поступки  

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе правил 

и идей (ценностей) важных 

для:   

 всех людей,  своих 

земляков, своего народа, 

своей Родины, в том числе 

ради «своих», но вопреки 

собственным  

интересам;   

уважения разными людьми 

друг друга, их доброго 

соседства.  

Признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание)   
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Повышен- 

ный уровень  

3–4 класса  

 

(для 5–6 

классов –  

это 

необходимый  

уровень)   

 

 

Оценивать,  в том числе 

неоднозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на основе:   

общечеловеческих 

ценностей  и российских 

ценностей;  

 важности образования, 

здорового образа 

жизни, красоты 

природы и творчества.   

Прогнозировать оценки 

одних и тех же ситуаций 

с позиций разных 

людей,  

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в 

обществе и т.п.   

Учиться замечать и 

признавать расхождения 

своих поступков со 

своими заявленными 

позициями, взглядами, 

мнениями   

 

 

 

Осмысление  
Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей.  

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных 

групп общества.  

Самоосознание Объяснять 

самому себе:  свои 

некоторые черты характера;  

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; свои 

наиболее заметные 

достижения.   

Самоопределение 

Осознавать себя 

гражданином России и 

ценной частью 

многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе:  отстаивать (в 

пределах своих  

возможностей) гуманные, 

равноправные, гражданские 

демократические порядки и 

препятствовать их 

нарушению;  стремиться  к 

взаимопониманию с 

представителями иных 

культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе 

взаимного интереса и 

уважения; 

осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, 

своей стране, в том числе 

отказываться ради них от 

каких-то своих желаний. 

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному преодолению 

конфликта. 

Поступки  
Определять свой поступок, 

в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

 культуры, народа, 

мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою 

причастность базовых 

российских гражданских 

ценностей,  

общечеловеческих, 

гуманистических 

ценностей, в т.ч. ценности 

мирных добрососедских 

взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, 

мировоззрений  

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание) 
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Регулятивные универсальные учебные действия. 

      Обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:   

- Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 
и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;   

- Планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий;   

- Прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 
характеристик;   

- Контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;   

- Коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;   

- Оценка - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 
результатов работы;   

- Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в 
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели.  

Регулятивные универсальные учебные действия 
Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи).  
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства 
еѐосуществления.   

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 
проекта с помощью учителя.   
Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, 
выполнения проекта совместно с учителем.  
Осуществить действия по реализации плана.  
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 
помощью учителя.   
Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ).   
Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его.  
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать 
критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.   
В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.   
Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации.      

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения   

Классы  Определять и 

формулировать цель 

деятельности   

Составлять план 

действий по  

решению проблемы  

(задачи)  

Осуществлять 

действия по 

реализации плана  

 

Соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценивать 

его  

1 класс –  

необходимый 

уровень  

Учиться определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью 

учителя.   

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться 

высказывать  своё 

предположение 

Учиться  

работать  по 

предложенному 

плану  

 

Учиться совместно 

давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса  на уроке.   

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного  



 

9 

(версию)  

 

 

 

2 класс –   необхо-

димый уровень   

 

(для 1 класса – 

повышенный уровень)  

Определять  цель 

учебной  

деятельности  с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем  

 обнаруживать  и  

формулировать  

учебную 

 проблему 

совместно  с 

учителем. Учиться 

планировать  

учебную 

деятельность  на 

уроке.   

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ её 

проверки  

 Работая  по  

предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства 

(учебник,  

простейшие  

 приборы  и  

инструменты)  

Определять 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем  

 

3–4 классы -   

необходимый уровень   

 

(для 2 класса – это 

повышенный уровень)   

Определять  цель 

учебной  

деятельности  с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока  после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться  

 обнаруживать  и  

формулировать 

учебную 

 проблему 

совместно  с 

учителем.  

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и  

Работая плану, 

сверять свои 

действия с 

целью и, 

необходимости, 

исправлять 

ошибки 

помощью 

учителя  

по  

при  

с  

В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев.  

Понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой  

ситуации  
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поискового 

характера совместно 

с учителем  

Повышенный уровень   

3-4 класса  

 

 (для  5–6  класса  –это  

необходимый уровень)   

 

Учиться  

 обнаруживать  и  

формулировать  

учебную проблему 

совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта с  

 Работая  по  

составленному 

плану,  

использовать  

 наряду  с  

основными  и  

дополнительные  

 В  диалоге  с  

учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и 

самооценки.  

 помощью учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с  

учителем  

средства 

(справочная 

литература, 

сложные приборы, 

средства ИКТ)  

В  ходе  

представления  

проекта учиться 

давать оценку его 

результатам  

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Общеучебные УУД:  

• Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

• Поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 
познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;   

• Структурирование знаний;   

• Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме;   

• Выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 
зависимости от конкретных условий;   

• 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.   

• Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 
действия:   

• - моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая модели);   

• - преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область.   

Логические УУД:  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);   

• синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов;   

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;   

• подведение под понятие, выведение следствий;   

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;   

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;   

• доказательство;   

• выдвижение гипотез и их обоснование.  Постановка и решение проблемы; 

• формулирование проблемы;   

• самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 
творческого и поискового   



 

11 

Познавательные универсальные учебные действия. 
   Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников информации для 

поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из различных источников и 

разными способами 

• Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной  
задачи, состоящей из нескольких шагов.   

• Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари, 
энциклопедии, справочники, электронные диски.   

• Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).   

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для 

создания нового продукта  

• Выполнять универсальные логические действия:   

- выполнять анализ (выделение признаков),   

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 
достраиванием),   

- выбирать основания для сравнения, сериации, классификации объектов,   

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  - выстраивать логическую цепь 
рассуждений,  - относить объекты к известным понятиям.   

• Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их 
в пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать 
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.   

• Использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя 
консультанта.   

   Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее удобную для 

себя форму  

• Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 
применением средств ИКТ.   

• Составлять простой и сложный план текста.   

• Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде.  
 Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения   

Классы  Извлекать информацию.  

Ориентироваться в своей 

системе знаний и 

осознавать 

необходимость нового 

знания.  

Делать 

предварительный отбор 

источников информации 

для поиска нового 

знания.  

Добывать новые знания 

(информацию) из 

различных источников и 

разными способами  

Перерабатывать 

информацию  для 

получения 

необходимого 

результата,  в 

том числе и для 

создания нового 

продукта  

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  и 

выбирать наиболее 

удобную для себя  

форму  
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1 класс –   

необходимый 

уровень  

Отличать новое от  

уже известного с 

помощью учителя.  

Ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в 

словаре). Находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке  

Делать выводы в 

результате  

совместной  работы 

всего класса. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы. 

Находить 

закономерности в 

расположении 

фигур по значению 

одного признака. 

Называть 

последовательность 

простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное 

действие в 

знакомой 

последовательности  

Подробно 

пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему  

2 класс –    

необходимый  

уровень   

 

(для 1 класса –  

это повышенный 

уровень)  

Понимать, что нужна  

дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной  

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

решения учебной 

задачи. Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных учителем  

словарях и 

энциклопедиях  

Сравнивать и 

группировать 

предметы по 

нескольким 

основаниям. 

Находить 

закономерности в 

расположении 

фигур по значению 

двух и более 

признаков. 

Приводить 

примеры 

последовательности 

действий в быту, в 

сказках. Отличать 

высказывания от 

других 

предложений, 

приводить примеры 

высказываний, 

определять 

истинные и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  

выводы  

Составлять простой 

план небольшого 

текстаповествования  
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3-4 классы – 

необхо-димый  

уровень   

 

(для 2 класса – 

это повышен-

ный  

уровень)   

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи в один шаг.  

Отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников.  

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.)  

Сравнивать и  группировать 

факты и явления.  Относить 

объекты к известным 

понятиям. Определять 

составные части объектов, а 

также состав этих составных 

частей. Определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний.  

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные 

закономерности. Создавать 

модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта и представлением их 

в 

пространственнографической 

или знаково символической 

форме  

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ  

Повышен-ный  

уровень  

3–4 класса  

 

(для 5–6 класса 

–  это необхо-

димый уровень)   

 

 

Самостоятельно 

предполагать, 

 какая 

информация нужна 

для решения 

 предметной 

учебной  задачи, 

состоящей   из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно  

отбирать для решения  

предметных  учебных 

задач  необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию,  

полученную  из   

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет)  

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины  и 

следствия простых явлений.  

Записывать выводы в виде 

правил «если  

…, то …»; по заданной 

ситуации составлять 

короткие цепочки правил 

«если …, то …».  

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих  

законов, определяющих 

данную предметную 

область. Использовать  

полученную  

информацию  в  

проектной деятельности 

 под руководством  

учителя консультанта  

Представлять  

информацию в 

виде таблиц, 

схем,  

опорного 

конспекта, в том 

числе с 

помощью ИКТ.   

Составлять  

сложный 

 план 

текста.  

Уметь 

передавать 

содержание в  

сжатом,  

выборочном  или  

развёрнутом виде  

 
Коммуникативные универсальные учебные действия  

   Обеспечивают социальную компетентность и учёт мнения других людей, партнёров по общению 
или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 
проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми  К коммуникативным действиям 
относятся:   
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• 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 партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий;   

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации.   

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Доносить  свою  позицию  до  других,  владея  приёмами монологической и 
диалогической речи  

• Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ.   

• При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 
аргументы фактами.   

• Учиться критично относиться к собственному мнению.   
Понять другие позиции (взгляды, интересы)  

• Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения.   

• Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом:   

• – вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 
искать ответы; проверять себя);   

• вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную).  

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать 

что-то сообща  

• Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 
с другом и т.д.).   

• Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.   
     Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 
сорегуляции развивается способность ребёнка 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 ребёнка.   
 Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 
регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 
представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 
универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует 
уделить особое внимание.   
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 
действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные 
изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 
достижения и результаты ребёнка, 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.  
 Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения   

 Классы  Доносить свою 

позицию до других,  

Понимать другие 

позиции (взгляды,  

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои  
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 владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи  

интересы)  интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то 

сообща  

1-2 классы – 

необходимый 

уровень  

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент.  

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни  

Слушать и понимать 

речь других.  

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни  

Совместно 

договариваться о  

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. Учиться 

выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика)  

3-4 классы –  

необходимый  

уровень   

 

(для 1-2 класса 

– это  

повышенный 

уровень)   

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе 

с помощью ИКТ.  

Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, 

приводя 

аргументы  

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения.  

Читать вслух и про 

себя тексты учебников 

и при этом:  

– вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); – отделять новое 

от известного;  

– выделять главное;  

– составлять план  

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться   

Повышенный 

уровень  3-4 

класса  

 

(для 5-6 

класса –  это 

необходимый  

уровень)   

 

 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее. Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично  

относиться к своему 

мнению  

Понимать точку 

зрения другого (в том 

числе автора).  

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а 

также приемы 

слушания  

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции 

и договариваться с 

людьми иных позиций.  

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и  

т.д.).  

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных решений  

 
    Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность педагогических 
ориентиров в организации образовательного процесса в начальной школе.   
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Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение 
действий, выраженных в категориях: знаю/могу, хочу, делаю.  

Психологическая 

терминология  

Педагогическая 

терминология  

Язык ребенка  Педагогический 

ориентир. 

(результат 

педагогического 

воздействия, 

принятый и 

реализуемый 

школьником) 

знаю/могу, хочу, 

делаю  

Личностные 

универсальные 

учебные действия.   

Воспитание 

личности  

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса)   

« Я сам»   Что такое хорошо 

и что такое плохо  

«Хочу учиться»  

«Учусь успеху»   

«Живу в России»  

«Расту хорошим 

человеком»  «В 

здоровом теле 

здоровый дух!»   

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия.   

самоорганизация   «Я могу»   «Понимаю и 

действую»  

«Контролирую 

ситуацию»   

«Учусь оценивать»  

«Думаю, пишу, 

говорю, 

показываю и 

делаю»   

Познавательные 

универсальные 

учебные действия.   

исследовательская 

культура   

«Я учусь»   «Ищу и нахожу»  

«Изображаю и 

фиксирую»  

«Читаю, говорю, 

понимаю»   

«Мыслю логически»   

«Решаю проблему»   

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия   

культуры общения   «Мы вместе»   «Всегда на связи»  

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 
    Формирование универсальных учебных действий в учебном процессе осуществляется при 
усвоении разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных 

действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 
«Русский язык», «Литературное чтение», «Родной  язык(русский)», «Литературное чтение на 
родном языке (русском)», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык 
(немецкий)», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура», «Основы 
религиозных культур и светской этики» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 
познавательного и коммуникативного развития учащихся.   
   Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, 
умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений:   

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 
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корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;   

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и       
отношений между ними;  

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.   

   Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 
деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 
учебных действий. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не столько 
предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты деятельности 
школьников. Личностное развитие учеников и достижение ими личностных и метапредметных 
результатов обеспечивается целостной системой работы с учениками, как на уроках, так и вне 

учебного процесса.   
Система работы по обеспечению личностных  и метапредметных результатов 
(универсальных учебных действий)  

общеучебные  (перевод 

устной речи в 

письменную)   

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания   

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения  

задач   

спектр 

источников 

информации   

познавательные 

логические  

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера   

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, 

причинноследственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия  

коммуникативные  использование средств языка и речи для получения и передачи   

 
  Одно из ключевых понятий предметных программ – линии развития ученика средствами 
предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, последовательное развитие которых 
обеспечивает достижение предметных результатов.   

       Каждый учебный предмет решает, как задачи достижения собственно предметных, так и задачи 
достижения личностных и метапредметных результатов.   
Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего являются: 
 – предметное содержание;   
– образовательные технологии деятельностного типа;  
 –- продуктивные задания.   
      Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов обоснованы 

следующими положениями:   

• УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные 
и взаимообуславливающие виды действий:   

•  коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность;   

•  познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы;   

•  личностные – определяющие мотивационную ориентацию;   

•  регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.   
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 
через все предметные области и внеурочную деятельность.  Заданные стандартом УУД 
определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации образовательного 

процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся.  Схема работы над 
формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, 
технологических картах.  Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 
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результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 
деятельности.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 
Портфеля достижений (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»), который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 
развитии универсальных учебных действий.   

      Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 
формирования универсальных учебных действий. 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

Универсальные 

учебные действия 
Формирование УДД  по учебному предмету 

Личностные УУД 

 

 

 

Осознание языка как основного средства человеческого общения. 
Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
русскому языку. 
Стремление к его грамотному использованию. 

Регулятивные УУД 

 

Принятие и сохранение учебной задачи 

Познавательные 

УУД 

 

 

 

 

 

Осознание  безошибочного письма как одного из проявлений 
собственного уровня культуры. 
Применение орфографического правила и правила постановки знаков препинания (в 
объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов. 
Представление о системе и структуре русского  языка, о нормах русского  
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета. 

Коммуникативные 

УУД 

 

 

 

Формирование учебных действий, необходимых для успешного участия в 
диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и 
координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 
выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Универсальные 
учебные действия 

Формирование УДД  по учебному предмету 

Личностные УУД 

 

 

 

Формирование: 
- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 
чтению;  
- понимания ценности чтения как источника необходимой информации; 
- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений. 
Регулятивные УУД 

 

Приобретение первичных умений работы с учебной и научно-популярной 
литературой, находить и использовать информацию для практической работы. 
Умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и проявлять  

инициативу в учебном сотрудничестве. 
Познавательные 

УУД 

 

 

 

 

 

Умение: 
- находить в тексте конкретные факты, сведения,  определять тему и главную 
мысль текста; 
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, находить 
аргументы, подтверждающие вывод; 
- сопоставлять и обобщать информацию, делать выписки из текста; 
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту; 
- самостоятельно выбирать интересующую их литературу; 
 - пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные. 
Овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов.  

Коммуникативные 

УДД 
Умение: 
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 
тексте; 
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- сопоставлять различные точки зрения; 
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
- вести диалог; 
- соблюдать правила речевого этикета; 
- выступать перед аудиторией; 
- работать в группе. 

 
РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

 

Универсальные 

учебные действия 
Формирование УДД  по учебному предмету 

Личностные УУД 

 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания.  

Регулятивные УУД Принятие и сохранение учебной задачи 
Познавательные 

УУД 

 

 Развитие нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

Коммуникативные 

УУД 
Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений. 
 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Универсальные 
учебные действия 

Формирование УДД  по учебному предмету 

Личностные УУД 

 

 

 

Формирование первоначальных представлений о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира.  
Приобретение начального опыта использования английского языка как средства 
межкультурного общения. 
Осознание личностного смысла овладения английским языком. 

Регулятивные УУД 

 

 

Умение принять учебную задачу, планировать последовательность действий, 
прогнозировать результат, корректировать деятельность и оценивать уровень 
усвоения. 

Познавательные 

УУД 

 

 

 

 

Формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-
познавательного интереса к предмету. 
Развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической 
речи. 
Развитие письменной речи и смыслового чтения. 
Знакомство с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культуры. 
Коммуникативные 

УУД 

 

 

 

Формирование ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 
эмоциональное состояние и переживание. 
Умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 
обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

МАТЕМАТИКА 

Универсальные 
учебные действия 

Формирование УДД  по учебному предмету 

Личностные УУД 

 

 

 

Умение использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 
отношений. 

Регулятивные УУД 

 

 

Оценивание правильности выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия  результатов требованиям данной 
задачи и задачной области. 

Познавательные 

УУД 

 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи.  
Приобретение необходимых вычислительных навыков. 
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Умение применять математические знания и представления для решения учебных 
задач. 
Использование знаково-символических средств для моделирования 
математической ситуации, представления информации. 
Умение сравнивать и классифицировать по существенному основанию. 
Формирование общего приёма решения задач. 
Приобретение в ходе работы с таблицами и диаграммами важных для практико-
ориентированной математической деятельности умений, связанных с 

представлением, анализом и интерпретацией данных. 
Коммуникативные 

УУД 
Умение формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и 
приходить к общему решению в совместной деятельности. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Универсальные 
учебные действия 

Формирование УДД  по учебному предмету 

Личностные УУД 

 

 

 

Осознание своей этнической и национальной принадлежности в контексте 
ценностей многонационального российского общества. 
Формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 
учащихся, основ исторической памяти. 
Освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения. 

Регулятивные УУД 

 

Планирование действий в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации. 

Познавательные 

УУД 

 

 

 

 

 

Овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умения поиска и работы с информацией. 
Формирование действий замещения и моделирования (использование готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 
моделей). 
Формирование логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 
внешних признаков или известных характерных свойств, установление 
причинно-следственных связей в окружающем мире. 

Коммуникативные 

УУД 
Развитие морально-этического сознания (норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами) 
Проявление  уважения и готовности выполнять совместно установленные 
договоренности и правила.  
Умение договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности. 

МУЗЫКА 

Универсальные 
учебные действия 

Формирование УДД  по учебному предмету 

Личностные УУД 

 

Формирование: 
-  основ музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности. 
- нравственных и эстетических чувств: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории 
и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов. 

Регулятивные УУД 

 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 

Познавательные 

УУД 

 

 

 

 

 

Умение: 
- воспринимать музыку и размышлять о ней; 
- проявлять эстетические и художественные предпочтения,  
-воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций; 
 - разучивать и исполнять вокально-хоровые произведения, играть на элементарных 
детских музыкальных инструментах. 
Развитие музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческие 
способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Коммуникативные Проявление способности вставать на позицию другого человека, вести диалог, 
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УУД участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства. 
Умение сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 
разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Универсальные 
учебные действия 

Формирование УДД  по учебному предмету 

Личностные УУД 

 

 

 

Формирование основ духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 
изобразительного искусства, народных, национальных традиций. 

Регулятивные УУД 

 

Развитие образного мышления, наблюдательности и воображения, учебно-
творческих способностей эстетических чувств. 
Формирование основ анализа произведения искусства. 

Познавательные 

УУД 

 

 

 

 

 

Умение: 
- давать эстетическую оценку событиям и явлениям окружающего мира;  
- воплощать художественные образы в различных формах художественно-
творческой деятельности; 
- применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач. 

Коммуникативные 

УУД 
Формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
Умение вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 
жизни и искусства, вставать на позицию другого человека. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Универсальные 

учебные действия 
Формирование УДД  по учебному предмету 

Личностные УУД 

 

 

 

Формирование социально ценных личностных и нравственных качеств, как 
трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 
инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 
чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 
Формирование первоначального опыта трудового самовоспитания: умение 
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 
помощь по хозяйству. 

Регулятивные УУД 

 

Приобретение первоначального опыта организации собственной творческой 
практической деятельности: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 
деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 
искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 
информацию. 

Познавательные 

УУД 

 

 

 

Формирование картины мира, материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека.  
Развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 
моделей (рисунков, планов, схем, чертежей). 
Формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся. 

Коммуникативные 

УУД 
Развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 
совместно-продуктивной деятельности. 
Формирование доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 
взрослыми. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Универсальные 

учебные действия 
Формирование УДД  по учебному предмету 

Личностные УУД 

 

Понимание значения занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 



 

22 

 

 

военной практики. 
Развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости. 
Освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Регулятивные УУД 

 

Различать способ и результат действия. 
Оценивать самостоятельно и  адекватно правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, 
так и в конце действия. 

Познавательные 

УУД 

 

 

 

Умение: 
- наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 
развития основных физических качеств;  
- оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения 
физических упражнений; 
- выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 
правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 
кровообращения. 
Приобретение жизненно важных двигательных навыков и умений, необходимых для 
жизнедеятельности каждого человека. 
Освоение простейших технических действий игр в футбол, баскетбол и волейбол. 

Коммуникативные 

УУД 
Использование в процессе игровой и соревновательной деятельности навыков 

коллективного общения и взаимодействия. 
Умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра. 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Личностные УУД 

 

 

 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, образа мира как единого и целостного при разнообразии 
культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории 
и культуре всех народов; развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе;  
развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  
воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных 
форм регуляции своих эмоциональных состояний 

Регулятивные УУД 

 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства ее осуществления; формирование 
умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

Познавательные 

УУД 

 

 

 

Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 
традиций многонационального народа России;  знакомство с основами 
светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 
конструктивных отношений в обществе;  формирование первоначальных 
представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и 
современности России 

 

Коммуникативные 

УУД 
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций; адекватное использование речевых средств и средств 
информационно- коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач 
 

 

 
 Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное 
развитие ученика, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения, воспитывает 
положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи как 
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показателю общей культуры и гражданской позиции человека.      Но этот же предмет с помощью 
другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 
учебных действий, так как учит умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 
задач».   
   Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 
формируются познавательные универсальные учебные действия.   
    Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному развитию ученика, 
поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций», 
даётвозможностьдляформирования«первоначальныхэтическихпредставлений, понятийодобреизле, 

нравственности». 
Приобщениеклитературекакискусствусловаформируетиндивидуальныйэстетический вкус.   
     Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 
обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче 
другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и 
учебного диалога на этапе его обсуждения.   
     Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных,научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных универсальных 
учебных действий.   
     Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универсальных 
учебных действий. Именно этому учит «использование начальных математических знаний для 
описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений», «овладение основами логического и 

алгоритмического мышления».   
   Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок приводит») у этого предмета 
есть ещѐ одна   –формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с 
тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке 
математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и письменной 
речи для коммуникации.   
   Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает формирование 
личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целостной картиной мира 

(умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 
действий. Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение 
доступных способов изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять 
причинно-следственные связи в окружающем мире».   
     Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение 
определять своѐ отношение к миру) –способствует личностному развитию ученика. С ней связана 
«сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, 
открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 
нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 
природной и социальной среде».   
     Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 
способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путѐм« 
приобретения навыков самообслуживания; овладения  ; усвоения правил  ». В тоже  
время«усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продуктепредметно-

преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных 
учебных действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии», 
данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика.   

    Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 
«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего 
они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность 

первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в 
духовнонравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты 
как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, 
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искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым 
развитие коммуникативных универсальных учебных действий 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, 

формирование универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно проводить с 
использованием цифровых инструментов, в современной цифровой коммуникационной среде (в том 
числе, используя возможности информационной среды школы, социальные сервисы). Ориентировка 
младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 
способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом 
формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего 
образования, обеспечивающим его результативность.  

Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к целенаправленному и 

планомерному формированию универсальных учебных действий. При освоении личностных 
действий ведется формирование:  

 критического отношения к информации и избирательности ее восприятия;  

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других людей. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

 использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной среде, для 
выполнения оценки выполненного действия самим обучающимся, его товарищами и 
учителями, а также для их коррекции; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 
таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 
информационных образовательных ресурсов; 

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том 
числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ 
учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, 
цитирования); 

 структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных 
диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

 создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые 
данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки, ссылки 
между элементами сообщения; 

 подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

 построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и 
виртуальных конструкторов. 

.       Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего образования. 

 

 

 п. 2.2.  «Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности» изложить в следующей редакции: 

 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 
систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с 
окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 
самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 
В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 
обеспечивающих умение учиться. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 
предмета, дает возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования.  
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Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 
коммуникативной деятельности школьников.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 
является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 
познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 
условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как 
бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и 
незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 
ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. В 
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 
мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 
изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 
становится все более объективной и самокритичной. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным), а также тематическое планирование составлена, в 

том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

 Добавлен п 1.4.  «РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ»: 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности.  Программа воспитания МБОУ 

«Горьковская  ООШ» направлена личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС НОО, ООО: 

- формирование у обучающихся основ российской идентичности;  готовность обучающихся 

к саморазвитию; 

- мотивацию к познанию и обучению; 

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

значимой деятельности. 

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с детьми и включает в 

себя четыре основных раздела 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания» 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности» 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной деятельности». 

К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы на 2021-2022 

учебный год. 
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Раздел I. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

МБОУ «Горьковская  ООШ» расположена на территории Горьковского сельского поселения 

в    п. Горьковский, но в школе обучаются дети из  п. Совхозный ( осуществляется подвоз 

обучающихся) в школу  Круг общения в сельской малокомплектной школе не столь обширен, но 

само общение отличается детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей 

значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание и уважение 

старших, взаимопомощь. В ней сохраняется внутренне духовное богатство, бережное отношение к 

природе родного края, к Родине в целом.  

Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности учителей, учащихся, 
родителей из воспитания на уроке, вне урока: через систему дополнительного образования, реализацию 

программ воспитания области и района, преемственности дошкольная группа, экскурсионной и 

творческой деятельности. 

Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив школы - идея творчества. 

Педагоги школы уделяют большое внимание воспитанию учащихся, совершенствованию и обновлению 

внеклассной воспитательной деятельности с детьми. 

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников образовательного 

процесса. Наряду с администрацией, в решении принципиальных вопросов воспитания, развития школы 

участвуют советы самоуправления: Управляющий Совет школы, общешкольный родительский комитет, 

детская организация «Содружество». 

В школе открыты и успешно функционирует объединения по интересам: кружки, внеурочная 

деятельность. Они оказывают целенаправленное воздействие на личность ученика, удовлетворяя ее 

потребности в различных видах деятельности. В культурно – досуговом социуме школа  взаимодействует 

с другими учреждениями дополнительного образования. 

Традиции коллектива - это обычаи, порядки, правила поведения, установившиеся в нем, 

оберегаемые им, передаваемые от одного поколения воспитанников к другому. В школе накоплен 

богатый опыт работы по КТД. В течение года каждый учащийся школы принимает 
участие  в  таких  программах.  Коллективные  творческие  дела  -  это  и  труд,  и  общение,  и искусство, 

и различные формы досуговой деятельности. 

Школьный календарь включает в себя не только традиционные мероприятия, а также народные, 

профессиональные, государственные даты.  

Детское самоуправление - неотъемлемая часть школьной жизни. На протяжении многих лет 

органами ученического самоуправления проводятся конкурсы с целью выявления лучших и самых 

активных учеников и классных коллективов. 

Эффективность воспитательной системы зависит от классных руководителей. В работе классных 

руководителей большое внимание уделяется правилам поведения и конструктивного общения со 

взрослыми и сверстниками, внешнему виду учащихся, профилактике безнадзорности и 

правонарушений, правилам дорожного движения и безопасности пешеходов. Спортивно-

оздоровительная и военно-патриотическая работа, эстетическое развитие детей, посещение выставок, 

театров, музеев, библиотек - всё это труд учителей, их инициатива, их стремление реализовать 

намеченные задачи. 

В школе уделяется большое внимание сохранению и укреплению здоровья каждого ученика. 

Для оздоровления детей используются оздоровительные прогулки и экскурсии, игры на свежем воздухе. 

Работает спортивный зал, стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, баскетбольная и 
волейбольная площадки; составлен календарь традиционных спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Безусловно, личность ребенка раскрывается с общения с самыми близкими людьми. Семья всегда 

играла ведущую роль в формировании важнейших качеств личности, которые в дальнейшем 

обеспечивают ребенку успешное включение в общественную жизнь, учебный процесс, складывание 

нормальных отношений с педагогами и сверстниками в школе. Поэтому работа с семьей является одним 

из важнейших компонентов учебно-воспитательного процесса нашей школы. Большое внимание 

уделяется организации планомерной совместной деятельности с родительской общественностью, 

взаимосвязи со школьным педагогом - психологом, инспектором по правам детства. 

Таким образом, в школе сложилась комфортная эмоциональная атмосфера, взаимопонимание 

между учителями, учащимися и родителями. 

Раздел II. Цель и задачи воспитания 
Программа воспитания обучающихся МБОУ «Горьковская ООШ» разработана с учетом: 

 Программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Конституции РФ; 
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 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации»; 

 Международной Конвенции ООН «О правах ребенка»; 

 Всеобщей декларации прав человека; 

 Федерального государственного образовательного стандарта; 

 «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2017–2022 годы» 

 Календаря образовательных событий на текущий учебный год. 

 
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий,  компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа РФ.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 
человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Горьковская ООШ» - личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим  

важно  сочетание  усилий  педагога  по  развитию  личности  ребенка  и  усилий  самого ребенка по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успехов достижение цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 

образования: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. 

 Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие: 

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

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю 

работу, помогая старшим; 

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

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

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

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

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

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

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

прибегая к силе; 

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
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- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

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

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

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

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

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

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

в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

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

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

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

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

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

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье; 

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

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

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

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

самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям, как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

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

отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

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

повседневную   жизнь.   Выделение   данного   приоритета   в   воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

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

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 
собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст - 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

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

категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

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

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь, в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции 

их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 
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2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы; 

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

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

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

классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

и организаций; 

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

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

10) активно принимать участие в проектах РДШ, учитывая их высокий воспитательный потенциал; 

11) организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь школьного сообщества, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Способы достижения цели: 

-четкое планирование воспитательной работы в классах; 

-прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности учителей и учеников; 

- методическая работа классных руководителей; 

 
-работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями образования, культуры и 
спорта; 

-организация  внутришкольного  контроля,  диагностика  и  анализ  деятельности  классных 

руководителей. 

Планируемый результат – формирование основного потенциала личности учащегося как 

опоры в достижении цели (моделирование образа выпускника школы): 

 Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание   

собственной   индивидуальности,   потребность  в  общественном   признании, правовая

культура,  адекватная самооценка, честность,

принципиальность, умение  отстаивать свои взгляды и убеждения,

профессиональное самоопределение,  воспитанность; 

 Интеллектуальный потенциал: достаточный  уровень базовых 

знаний, норм социального  поведения   и  межличностного  общения,  достаточный   

уровень  базовых знаний, способность  к  самообразованию,

целостное видение проблем, свободное ориентирование в знаниях на межпредметном 

уровне, самообразования; 

 Коммуникативный   потенциал:  эмпатия,  коммуникативность,  культура   общения, 

признание  ценности гармоничных  отношений между людьми,  толерантность,  умения 

саморегуляции. 

 Художественно-эстетический  потенциал: самосознание  и  адекватная  самооценка, способность 

рассуждать и  критически  оценивать произведения  литературы и  искусства, высокая

креативность, способность к   самореализации, осознанные 

познавательные  интересы и стремление их реализовать. 

 Физический потенциал: самоопределение  в способах достижения

здоровья, самоорганизация на   уровне здорового образа жизни,

умение оказывать первую  медицинскую помощь, способность действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Раздел III. Виды, формы и содержание деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 Модули: «Классное руководство и наставничество», «Школьный урок», 
«Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Профориентация». 

 «Детское общественное объединение», «Ключевые общешкольные дела», Организация предметно-

эстетитческой среды» 

Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и совместной 
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жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного коллектива, 

органов детского самоуправления ученического актива, укрепления и пропаганды общешкольных 

традиций и реализуется в традиционных формах работы и мероприятиях: «День Знаний», «День 

здоровья», «День учителя»,  «Новогодние праздники», «Неделя Мужества», «Прощание с Букварем»,  

«Праздник 8 Марта», «Конкурс чтецов»,   «День Победы», экологические акции и субботники («Сады 

Победы»), спортивные мероприятия, праздник Последнего звонка, проведение Уроков мужества, Уроков 

здоровья, тематических единых классных часов, дней профориентации, профилактические мероприятия 

органов правопорядка,  библиотечные уроки, участие в проектах и Днях единых действий РДШ, участие в 

профилактических акциях. 

Обучающиеся участвуют в трудовых делах школы и класса, в совместных общественно значимых 

делах школы, что способствует развитию общественной активности, формированию нравственного 

идеала, гражданского отношения к Отечеству, воспитанию нравственного потенциала, сознательного 

отношения к труду. 

3.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 
Профессиональную деятельность педагога, направленную на воспитание ребенка в классном 

ученическом коллективе и работу с классом осуществляет классный руководитель. Классный 

руководитель организует работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками; педагогом – психологом, педагогами дополнительного образования, библиотекарем, 

медицинским работником, с родителями учащихся или их законными представителями. 

Классный руководитель организует: 

- работу по формированию и развитию классного коллектива; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса; 

- работу с учителями, преподающими в данном классе; 

- работу со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по отдельным 

предметам, контроль за успеваемостью учащихся класса; 

- работу с обучающимися, состоящими на различных видах учета, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, контроль за занятостью учащегося во внеурочное время; 

- работу с родителями учащихся или их законными представителями; 

- интересные и полезные для личностного развития ребенка совместные дела с обучающимися класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности); 

- профилактическую работу, направленную на формирование осознанного отношения к 

собственной жизни, безопасного поведения, а также понимания норм поведения в кризисных 

ситуациях; 

- ведет документацию классного руководителя, принятую МБОУ «Горьковская ООШ». 

В реализации видов и форм деятельности, классный руководитель ориентируется на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями воспитанников, позволяющие с одной стороны, - 

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

самореализоваться в них, а с другой стороны, - установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Работа с классным коллективом: 

 организация классного самоуправления; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, норм и правил общения в классном и 

школьном коллективах; 

 проведение классных часов плодотворного и доверительного общения, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность в классе и школе; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение; 

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

необходимой помощи ученикам в их подготовке, проведении; совместный анализ мероприятий; 

 проведение инструктажей по ТБ (на железнодорожных, водных объектах, теракт, кризисные 

ситуации), правилам поведения в школе, соблюдению ПДД, ППБ; 

 проведение родительских собраний; 

 проведение творческих мероприятий в классе; 

 проведение профориентационных мероприятий; 

 выход в театры, музеи, библиотеки, кино; 

  экскурсии. 



 

31 

Индивидуальная работа с учащимися: 
Формы и виды деятельности: 

 заполнение с учащимися «Портфолио», как «источника успеха» обучающихся класса, фиксация 

учебных, творческих, спортивных, личностных достижений обучающегося; 

 работа классного руководителя с обучающимися, находящимися в состоянии стресса и 

дискомфорта, изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, при необходимости со школьным педагогом – психологом; 

 делегирование ответственности за то или иное поручение в классе; 

 вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность класса и школы; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

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

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

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

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительского комитета, участвующего в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

школы. 

На индивидуальном уровне: 

- решение острых конфликтных ситуаций; 

- обсуждение и решение острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

учащегося; 

- консультации и мероприятия специалистов по запросу родителей. 

 

 
3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация   воспитательного потенциала урока ориентирована на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями обучающихся и предполагает следующее: 

 повышение функциональной читательской компетенции обучающихся; 

 установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих 

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

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности, использование 

занимательных элементов, историй из жизни современников; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
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самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над  их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

 создание гибкой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, открытых 

образовательных ресурсов, систем управления, что позволит получать образование постоянно; 

 развитие навыков сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, способности 
критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы. 

Формы деятельности для реализации воспитательного потенциала урока: 

- предметные образовательные события на уровне школы, района,области; 

- конкурс предметных стенгазет в рамках предметных недель; 

- видеоуроки, лекции, семинары, практикумы, мультимедийные презентации, цифровые платформы, 

тесты в онлайн – режиме; 

- интерактивные формы работы на уроке – деловые игры, работа в группах, предметные дискуссии 

конструктивного диалога, интеллектуальные игры, дидактический театр. 

 

3.3. Модуль «Внеурочная деятельность». 
Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Цели внеурочной деятельности: 

 создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

 создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 

свободное от учёбы время; 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей    личности,    с    

формированной    гражданской    ответственностью    и    правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в тесном 

взаимодействии с социумом; 

 выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в 

разностороннюю внеурочную деятельность; 

 создание условий для реализации универсальных учебных действий; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
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родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни; 

 организация информационной поддержки обучающихся; 

 усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное от учебы 

время. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через: 

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

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

 формирование в кружках, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках выбранных школьниками видов деятельности. 

Направления внеурочной деятельности: 

 Общеинтеллектуальное базируется на развитии творческого мышления, воспитании культуры 

умственного труда, развитие интеллектуальных способностей ребенка, формировании представления об 

исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности, обучение детей 

специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований. В результате занятий у детей  развивается  устойчивый интерес учебно-
познавательной и исследовательской деятельности, формируется углубленное представление об объекте 

исследования как области, в рамках которой ведется исследование отношений и свойств для получения 

новой информации, развивается умение добывать знания и умения использовать их на практике, 

стимулирование развития потребности в познании; 

 Спортивно-оздоровительное: заключается в формировании знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. Во время занятий формируется культура 

здорового и безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим для детей с 
учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; развиваются потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 Общекультурное способствует воспитанию способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно- этическими ценностями многонационального народа России и 

народов других стран, развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие 

способности, формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует активную 

жизненную позицию; 

 Духовно-нравственное, патриотическое: обеспечивает развитие обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

других институтов общества. В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества, формирование 

общечеловеческих ценностей в контексте развития у обучающихся гражданской идентичности; 

воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы; 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; формирование 

духовной культуры, привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности и чувства 

патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям общества. По итогам работы в данном 

направлении проводятся конкурсы, концерты, защита проектов; 

 Социальное: в основу положена проблема формирования сознательного гражданина с прочными 

убеждениями, воспитания ценностного отношения к окружающей среде, людям; формирования 

социально-трудовой компетенции, воспитания с ранних лет коллективизма, требовательности к себе 
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и друг другу, честности и правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу 

окружающим, целенаправленно формировать мотивационно - потребностную сферу растущего 

человека. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в 

процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, расширение 

понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и 

общество». Критерием оценки выполнения программ социального направления является не просто ее 

продукт (он может быть минимален), а степень сформированности ответственного отношения к общему 

делу; 

 

Физическая культура(1-9кл) 

Основы  безопасности жизнедеятельности (1-6 кл) 

Информатика (1-4 кл) 

Православная культура (1-9кл) 

Разговор о  правильном питании (1-4кл) 

Русская словесность(5-9кл) 

Основы здорового образа жизни (8-9) 

В мире информатики(5-6) 

Занимательная математика (8-9) 

 
 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 
Цель: формирование эффективной системы взаимодействия родителей с педагогами для создания 

благоприятной среды для сплочения учащихся и воспитанников в единый дружный коллектив, 

создание в школе благоприятных условий для свободного развития личности. 

 

Задачи: 

 
1.Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребёнка, приобщение 

родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы образовательного учреждения; 

2.Включение родителей в разнообразные сферы деятельности 

образовательного учреждения; 

3.Повышение психолого – педагогической культуры. 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский комитет, Управляющий совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные  родительские  собрания,  происходящие  в  режиме  обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

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

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 родительские виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

Мероприятия в рамках модуля: 
1) Организация и проведение общешкольных родительских собраний. 

2) Организация встреч родителей со специалистами, работающими в школе. 
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3) Организация и проведение классных родительских собраний. 

4) Организация родительского собрания, выборы родительского актива. 

5) Изучение семей будущих первоклассников, знакомство их с системой обучения в школе. 

6) Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям воспитательной работы. 

7) Привлечение родителей к участию в школьных праздниках. 

8) Посещение членами родительского комитета «проблемных» семей. 

9) Родительские лектории, семинары. 

10) Привлечение родителей выпускников к проведению праздника "Последний звонок", 

выпускных вечеров. 

11) Привлечение родителей 1 - 4 классов к участию в празднике "Прощай, начальная школа". 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства,  а  

школьникам  –  предоставляет  широкие  возможности  для  самовыражения  и 

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

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

 
Цель: гуманизация отношений, демократизация жизни коллектива и на этой основе — формирование у 

учащихся готовности к участию в управлении обществом. 

 

Задачи воспитания: 

 содействовать развитию инициативы, творчества, самостоятельности учащихся, ответственности за 

состояние дел в школе, формирование  управленческих умений и навыков; 

 формирование активной жизненной позиции; 

 укрепление школьных традиций. 

 
 
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 
На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения учащихся по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

флешмобов); 

 через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций; 

 через деятельность школьной медиации по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

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

на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 

 

На индивидуальном уровне: 

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

внутриклассных дел; 

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

за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой. 
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3.6. Модуль «Профориентация» 

 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности, ориентированной на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями учащихся.  Эта работа осуществляется через: 

- курс профессионального самоопределения «Твоя будущая профессия» для 9 классов; 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные деловые игры, расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях; 

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

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

- участие в работе всероссийских профориентационного проектов «ПроеКТОриЯ», «Большая 

перемена», «Финансовая грамотность»,  созданных в сети интернет; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

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

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования. 

 

3.7. Модуль «Детские общественные объединения» 
В  МБОУ «Горьковская  ООШ» д е й с т в у е т  детское  общественное объединение «Эдельвейсо»– 

это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

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

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

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

На школьном уровне: 
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы, подотчетность; ротация состава выборных органов), дающих 

ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

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

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом – акции добра и заботы, благотворительность, возложение цветов к мемориальным 

объектам памяти; 

 участие и проведение профилактических акций – «Дерево Памяти», «Внимание, 

дети!», «Огонь – друг, огонь - враг»; 

 работа по облагораживанию пришкольной территории, уход за деревьями, кустарниками, 

благоустройство клумб; 

 неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуждения вопросов 

управления объединением, планирования дел в школе и  празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

 работа в летнем пришкольном лагере с дневным пребыванием детей,  набор значимых дел; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у ребенка чувство 

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

(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения) 

На внешкольном уровне: 
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 участие членов детских общественных объединений в реализации практик 

общественно-государственной детско-юношеской организации РДШ; 

 участие   членов   детских   общественных   объединений   в   проектах,   акциях, 

конкурсах, агитбригадах  по линии района,  области; 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в мероприятия  детских  общественных 

объединений. 

 

3.8. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 
совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. 

 В МБОУ «Горьковская  ООШ» используются следующие формы работы, 

ориентированные на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями воспитанников: 

На внешкольном уровне: 

 патриотические акции (возложение цветов к мемориальным объектам поселения и города); 

 торжественные церемонии у мемориальных объектов в Дни воинской славы России; 

 мероприятия, проводимые для жителей поселения и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям; 

 социальные акции трудовой  и экологической направленности. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники, социальные акции, ориентированные на преобразование  

окружающего  в  школу    социума  (общешкольный  праздник  «День  Знаний», «День здоровья», 

«Новогодние праздники», «Неделя Мужества»,   «День   самоуправления»,   «Выборы   президента»,   

«Прощание   с   Букварем», «Праздник 8 Марта», «Вахта памяти.», трудовая экологические акция 

благоустройства «Наш школьный двор», общешкольные спортивные мероприятия, праздник 
Последнего звонка, общешкольная  линейка  с награждением учащихся по итогам учебного года). 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

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

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

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

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей); 

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

проведения и анализа ключевых дел; 

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

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

другими взрослыми; 

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

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» реализуется по следующим направлениям: 

гражданско-патриотическое; духовно-нравственное; здоровьесберегающее; экологическое и трудовое. 
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3.9 Модуль «Профилактика». «Ценности жизни» 

 
Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных навыков детей, 

формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения, создание условий для 

формирования  желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам  и свободам человека, 

позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения и 

реализуется по следующим направлениям: 

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений 
Задачи воспитания: 

- создание   эффективной  системы  социальной  поддержки  детей  и  подростков группы риска,  

направленной  на  решение  проблем  детской и  подростковой  безнадзорности  и преступности; 

- организация профилактической работы по предупреждению 

правонарушений школьников; 

- повышение  правовой культуры и  социально  –  педагогической компетенции родителей 

учащихся; 

- сотрудничество  с  организациями и службами Грайворонского района по работе  с семьей  

с  целью  повышения  воспитательной функции семьи  и обеспечению корректировки 

воспитания  в семьях отдельных учащихся; 

- воспитание ответственности за порученное дело; 

- формирование уважительного отношения к материальным ценностям. 

 
Реализация  путем: 

• составления  и корректировки социального паспорта класса и школы; 

 

• выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, детей «группы риска»; 

• создания банка данных неблагополучных детей,   детей группы риска; 

• выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных причин; 

• посещения учащихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых условий; 

• разработки памяток «Мои права и обязанности»; оформление стенда «Безопасность» 

• родительских лекториев; 

• мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»; 

• мероприятий в рамках Межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции 

"Дети России"; 

• взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних; 

• вовлечения детей, состоящих на ВШУ, в общественно-значимую деятельность; 

• организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам 

несовершеннолетних, полиции. 

2. Профилактика суицидального поведения 
Задачи воспитания: 

 оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении 

конструктивных отношений с родителями, педагогами и сверстниками; 

 содействовать профилактике неврозов; 

 способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом. 

Реализация  путем: 

 работы школьного педагога – психолога; 

 лекториев для педагогического коллектива; 

 индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными 

руководителями; 

 общешкольных родительских  собраний; 

 лекториев для родителей; 

 консультаций  для родителей учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

 мониторинга среди учащихся по выявлению детей, находящихся в кризисной 

ситуации, посредством заполнения и последующего анализа «карты факторов 

суицидального риска»; 

 изучения  межличностных взаимоотношений учащихся в классных коллективах 
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(социометрия) и выявление «изолированных» детей; 

 комплексной психологической диагностики учащихся проблемами обучения, 

развития, воспитания. 

 тематических классных часов. 

 консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

 функционирования «Горячей линии»; 

 информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции. 

3. Профилактика экстремизма и 

терроризма. Задачи воспитания: 

 воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

 достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного 

сознания и поведения; 

 формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно- нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и 

свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 

 разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у 
подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие. 

Реализация путем: 

 организации  плановой эвакуации обучающихся; 

 организации  учебы работников по безопасности; 

 уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане. 

 организации тематических классных часов по проблеме воспитания толерантности у 
обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, национальной, религиозной розни; 

 организации родительских собраний по проблеме воспитания толерантности у 

обучающихся, по профилактике проявлений экстремизма; 

 организации  уроков доброты, нравственности; 

 встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу ответственности за 

участие в противоправных действиях; 

4. планирования работы в  МБОУ «Горьковская  ООШ»  

Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения. 

 Задачи воспитания: 

 продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, негативного 

отношения к ним путём просветительской и профилактической деятельности с учащимися, 

педагогами, родителями; 

 способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, направленных 

на формирование у учащихся стремления к ведению здорового образа жизни; повышать 

значимость здорового образа жизни, престижность здорового поведения через систему 

воспитательных мероприятий; 

 систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и 

общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных напитков, 

наркотических и психотропных веществ, табачных изделий; 

 продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике  употребления 

спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий; 

 продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся, 

способности противостоять негативному влиянию со стороны. 

Реализация путем: 

 установления  неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, 

состоящих под опекой и попечительством; 

 установления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и проведение с ними профилактической работы; 

 совместных рейдов с сотрудниками полиции на предмет  выявления  мест 

(скоплений учащихся), отрицательно воздействующих на детей; 

 корректировки картотеки индивидуального учёта подростков «группы риска»; 

 проведение операции «Занятость учащихся во внеурочное время» (вовлечение в кружки); 

 контроля   над  внеурочной занятостью учащихся; 

 организации профилактических  рейдов «Подросток»; 
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 размещения информационно-методических  материалов на сайте школы; 

 контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, не 
посещающих школу по неуважительным причинам, профилактическая работа с ними, 

своевременное реагирование; 

 организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических классных часов, 

акций, конкурсов для учащихся; 

 систематического выявления  учащихся, нарушающих Устав школы,  Закон РФ 

«Об ограничении курения табака»,  Законы  КО «О профилактике наркомании и токсикомании на 

территории РФ  « О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию 

несовершеннолетних в КО», «О защите несовершеннолетних от угрозы алкогольной зависимости и 

профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних» другие нормативные акты, регулирующие 

поведение школьников  и принятие мер воспитательного воздействия к ним; 

 организации семинаров с элементами тренинга по профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма; 

 организации  консультаций для  родителей по вопросам профилактики 

алкоголизма, наркозависимости и лечения их последствий. 

 организации родительские собраний, лекториев, анкетирования,  

функционирования «Горячей линии». 

 

Раздел IV. Основные направления самоанализа воспитательной  работы  

 

Самоанализ  воспитательной работы осуществляется по выбранным школой 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются  

следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
-динамика личностного развития обучающихся каждого класса; 

-какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; 

-какие проблемы решить не удалось и почему; 

-какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Осуществляется анализ классными руководителями. Способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, 

анкетирование. 

Направление самоанализа Критерии Формы 

Результаты воспитания, 

социализации и саморазвития 

обучающихся 

Динамика личностного 

развития обучающихся 

каждого класса 

Педагогическое 

наблюдение 
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Состояние организуемой 

в ОО совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых 

Наличие в ОО событийно 

насыщенной и личностно 

развивающей совместной 

деятельности 

обучающихся и взрослых 

Беседы с обучающимися 

и родителями, педагогическими 

работниками, лидерами 

ученического самоуправления, 

мониторинг 

 

 

2. Качество  воспитательной деятельности классных  руководителей. 
-испытывают  ли  педагоги  затруднения  в  определении  цели  и  задач  своей  воспитательной 

деятельности (анкетирование); 
-испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности (анкетирование); 

-стремятся  ли  они  к  формированию  вокруг  себя  привлекательных  для  школьников  детско- 

взрослых общностей (наблюдение, экспертная оценка); 

-доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные 

отношения со школьниками (наблюдение, экспертная оценка); 

-являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми (анкетирование). 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации. 
- имеют ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих 

воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности (анкетирование); 

-создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста педагогов в сфере 

воспитания; 

-поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную работу со школьниками. Отслеживание

 состояния  воспитательного процесса в образовательной

 организации, своевременная   его   корректировка   и   прогнозирование   дальнейшего   

развития   проводится ежегодно. Мониторинг результатов духовно-нравственного развития

 и  воспитания осуществляется  в  1-9 - х  классах–  в  течение  2-й   и  4 

четверти. 

Процедура Класс Сроки проведения 

Оценка мотивации обучения школьников 5 класс 

 
7 класс 

9 класс 

Конец октября - начало ноября 

(после адаптационного периода) 
 

Сентябрь - октябрь 

Оценивание уровня развития 

самооценки и притязания 

5 класс 

6 класс 

 

7 класс 

9 класс 

 

Конец октября - начало ноября 

(после адаптационного периода) 

 

Сентябрь - октябрь 

Оценка ценностных ориентаций 6 класс 

8 класс 

 

Ноябрь - декабрь 

Оценка профессиональной идентичности 8 класс 

 

Апрель - май 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации. 
-в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации 

воспитательного процесса, нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей; 

-какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; 

-какие нуждаются в обновлении. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень выявленных 
проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

 

В разделе 3.  «Организационный раздел» 
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 п. 3.1. «Учебный план начального общего образования» изложить в следующей 

редакции: 

 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ   «Горьковская ООШ» 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования. При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому 

направлению внеурочной деятельности учтены интересы и потребности 

детей, пожелания родителей, опыт внеаудиторной и внеурочной 

деятельности педагогов.  

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной 
деятельности являются следующие нормативные документы  

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 «Об 

утверждении типового положения об общеобразовательном 

учреждении» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 

№ 919, от 01.02.2005 № 49, от 30.12.2005 № 854, от 20.07.2007 № 459, 

от 18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 № 216); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержден приказом Минобрнауки 

России от 6.10.2009 г. № 373  (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012г. №1060); 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 27.12.2014 № 2456                 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2015/2016 учебный год».  
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 Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2015 N 1176    

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2015/2016 учебный год»; 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию 

и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16); 

 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования от 

19.04.2011г. № 03-255 

 Письмо Минобрнауки РФ  «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования от 12 мая 2011г . №03-

296. 

 Письмо департамента образования Белгородской области от 

26.08.2015 года № 9-06 658ГН «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Белгородской области, реализующие 

основные общеобразовательные программы на 2015,2016 учебный год» 

 Методические рекомендации ГОУ ДПО Белгородский региональный 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов «Организация деятельности 

общеобразовательного учреждения в условиях введения ФГОС 

начального общего образования в Белгородской области» 

 Методические письма  Белгородского регионального института 

повышения квалификации и переподготовки специалистов о 

преподавании предметов; 

 Письмо Департамента образования Белгородской области о введении 

курса «Информатика»  от 27.07.2021г.№  9-09/ 14/4314 

 Устав МБОУ «Горьковская ООШ»; 
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 Локальные акты МБОУ «Горьковская ООШ» 

 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях 
формирования единого образовательного пространства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Горьковская основная 

общеобразовательная школа» Грайворонского района Белгородской области, 

и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального и основного общего образования. 

С 1 сентября 2021-2022 учебного года вводится учебный курс 

«Информатика» с целью формирования информационной культуры и 
развития алгоритмического и логического мышления обучающихся. Курс 

«Информатика» для 1-4 классов нацелен на развитие базовых навыков 

программирования, критического мышления для решения проблем цифровой 

грамотности обучающихся, школьники разрабатывают и реализуют 
совместные проекты( разработка игр, участие в соревнованиях)организуется 

командное взаимодействие. 

Целью внеурочной деятельности является: обеспечение 
соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательном 

учреждении, создание  условий для достижения обучающимися  

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного развития и 
социализации каждого школьника в свободное от учёбы время. 

Содержание занятий внеурочной деятельности осуществляются в таких 

формах как, художественные, экскурсии, соревнования, беседы, игровые. 
В  качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2021-

2022  учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая 

использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её 

реализации принимают участие педагогические работники МБОУ 
«Горьковская ООШ». 

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель 

начальных классов), который в соответствии со своими функциями и 
задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

-организует в классе образовательный процесс  оптимальный для 
развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 
самоуправления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся.  
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Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного  процесса МБОУ «Горьковская ООШ» и организуется по 

следующим направлениям развития личности: 
 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,   

 общекультурное 

 социальное 

    -   общеинтеллектуальное 

 

1.Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной 

деятельности представлено занятиями:  
«Физическая культура» - 1- 4 классы по 1 часу в неделю. 

Занятие «Физическая культура» направлено на сохранение и укрепление 

здоровья детей.  
      

  2. Духовно-нравственное направление  представлено занятиями: 

«Православная культура» 1- 3 классы по 1 часу в неделю. 

     
 3.  Общеинтеллектуальное направление реализуется через занятия: 

 «Информатика» -1- 4 классы  по  1 часу в неделю; 

«Гимнастика для ума» - 4 класс - 1час в неделю. 
 Целью данных занятий являются: расширение  кругозора, художественных 

навыков, а также математических способностей. 

     Формирования информационной культуры и развития алгоритмического и 

логического мышления обучающихся. 
        

   4. Общекультурное направление в плане внеурочной   представлено 

занятиями: 
 «Разговор о правильном питании» 1-4 классы - по 1 часу в неделю. 

        5.Социальное направление нацелено на воспитание у детей бережного 

отношения к своему здоровью.  

Занятие «Основы безопасности жизнедеятельности» 1-4 классы по 1 часу в 
неделю. 
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План –сетка занятий внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс 

I II III IV 

Количество часов 

Спортивно - 

оздоровительное 

Занятие «Физическая культура» 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Занятие   

«Православная 

культура» 

1 1 1  

 

Общеинтеллектуа

льное 

Занятие «Информатика» 

 

1 1 1 1 

«Гимнастика для ума»    1 

Общекультурное Занятие «Разговор о правильном 

питании»» 

1 1 1 1 

Социальное  

Занятие 
«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

1 1 1 1 

Всего (по 

классам) за 

неделю 

  5 5 5 5 

Всего за год   165 170 170 170 

Всего за 4 года   660 680 680 680 
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Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности  

в 2021-2022 учебном году. 

 
 

№ 

п/п 

Основные 

направления 

Форма организации 

внеурочной/название 

Обеспечение 

Кадровое Программно 

методическое 

обеспечение 

  

Материально

-техническое 

1. Спортивно-
оздоровительное 
 
 
 
 
 
 

Занятие «Физическая 

культура»» 

Учитель 
физической 
культуры 

Программа 
«Физическая 
культура» 1-4 кл. 

Учебный 
кабинет, 
компьютер, 
спортивный 

зал 

 
2. 

Духовно- 
нравственное  

Занятие «Православная 
культура» 

Учителя 
начальных 
классов 

Православная 
культура. 1-3 кл. 
Автор. Шевченко  

Учебный 
кабинет, 
ноутбук 

3. Общеинтеллектуаль
ное 

Занятие 
«Информатика»» 

Учителя 
начальных 
классов 

Рабочая программа, 
рабочие тетради для 
детей 

Учебный 
кабинет, 
планшеты, 
ноутбуки,  

Занятие «Гимнастика 
для ума» 

Учитель 
начальных 
классов 

Рабочая тетрадь 
«Гимнастика для ума», 
2014 г. 

 

4. 
 
 
 
 
 

Общекультурное Занятие  
«Разговор о правильном 
питании» 
 
 
 

 
 

Учитель 
начальных 
классов 

Рабочая тетрадь для 
школьников «Разговор 
о здоровье и 
правильном питании» 
авт. М.М. Безруких, 
«Формула 

правильного питания» 
авт. М.М. Безруких 

Учебный 
кабинет, 
ноутбук 

  5. Социальное 

Занятие «Основы 
безопасности 

жизнедеятельности» 
 

Учитель 
начальных 

классов 

Программа «Основы 
безопасности 

жизнедеятельности» 

Учебный 
кабинет, 

ноутбук 
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