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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Основная образовательная программа начального общего образования му-

ниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования Динской район - средней общеобразовательной школы №6 имени К. 

В. Россинского (далее – МАОУ СОШ №6)  разработана в соответствии с требова-

ниями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 

31.05.2021 года № 286 и примерной основной образовательной программой 

начального    общего   образования,      одобренной решением Федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образованию (протокол засе-

дания от 18.03.2022 года № 1/22). 



Содержание основной образовательной программы МАОУ СОШ №6 от-

ражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, со-

держательный и организационный. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы.  

Содержательный раздел программы начального общего образования 

включает следующие программы, ориентированные на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обуча-

ющихся; 

- рабочую программу воспитания.  

Организационный раздел программы начального общего образования 

определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также ор-

ганизационные механизмы и условия реализации программы начального общего 

образования и включает: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень со-

бытий и мероприятий воспитательной направленности; 

- характеристику условий реализации программы начального общего обра-

зования в соответствии с требованиями ФГОС.  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным образователь-

ным программам (наряду с образовательной программой дошкольного образова-

ния и образовательной программой основного общего образования, статья 12 За-

кона) и характеризует первый этап школьного обучения. Образовательная про-

грамма понимается в Законе «Об образовании в Российской Федерации» как ком-

плекс основных характеристик образования (объѐм, содержание, планируемые ре-



зультаты) и организационно-педагогических условий, реализация которых обес-

печивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Основная образовательная программа МАОУ СОШ №6  является основ-

ным документом, регламентирующим образовательную деятельность образова-

тельной организации в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учѐте 

правильного соотношения обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего образования являются:  

- обеспечение успешной реализации конституционного права каждого граждани-

на РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, 

включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося; 

- организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых ре-

зультатов начального общего образования, отражѐнных в обновленном ФГОС 

НОО. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих спо-

собностей, сохранение и укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником це-

левых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компе-

тентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытно-

сти, уникальности и неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

— достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ); 

— обеспечение доступности получения качественного начального обще-

го образования; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 



— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), пе-

дагогических работников и общественности в проектировании и развитии внут-

ришкольной социальной среды; 

— использование в образовательной деятельности современных образо-

вательных технологий деятельностного типа; 

— предоставление обучающимся возможности для эффективной само-

стоятельной работы; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды (населенного пункта, района, города. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ СОШ № 6 построена на оснании следующих принципов еѐ формирования: 

а) принцип учѐта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается 

также ПООП НОО; 

б) принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования 

МАОУ СОШ № 6 образовательная программа характеризует право получения об-

разования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы 

реализации данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной дея-

тельности; 

в) принцип учѐта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятель-

ности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной де-

ятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самокон-

троль); 

г) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает воз-

можность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов 

для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами. При 

этом учитываются запросы родителей (законных представителей) обучающегося; 

д) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает 

связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности меж-

ду этапами начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся 

к обучению в основной школе, единые подходы между их обучением и развитием 

на начальном и основном этапах школьного обучения; 

е) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматрива-

ет связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, 

направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных инте-

ресов обучающихся, нравственно - ценностного отношения к действительности; 

ж) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея-



тельности по программе начального общего образования не допускается исполь-

зование технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому 

здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педаго-

гических технологий. Объѐм учебной нагрузки, организация всех учебных и 

внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям действующих са-

нитарных правил и гигиенических нормативов. 

В основной образовательной программе начального общего образования 

МАОУ СОШ № 6 определяются основные механизмы еѐ реализации, наиболее 

целесообразные с учѐтом традиций коллектива, потенциала педагогических кад-

ров и контингента обучающихся. Среди механизмов, которые используются в 

начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной деятельности с раз-

работкой учебных курсов, факультативов, различных форм совместной познава-

тельной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.). 

Положительные результаты даѐт привлечение к образовательной деятельности 

школы организаций культуры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов), худо-

жественных и театральных студий. 

 

1.2. Общая характеристика программы начального образования 
 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ СОШ № 6 является стратегическим документом, выполнение  которого 

обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. гаран-

тию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обу-

чения. Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка 

— с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимо-

действия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, по-

знании, социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного раз 

вития; 

- с формированием у школьника основ и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятель-



ности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаи-

модействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

- с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает чер-

ты адекватности и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с ха-

рактером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличност-

ными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и ми-

ровоззрения.  

Образовательная программа строится с учѐтом психологических особенно-

стей обучающегося младшего школьного возраста. 

Учитываются характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): 

- центральные психологические новообразования, формируемые на дан-

ном уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смыс-

ловая память; 

- произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия со-

держания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моде-

лирование существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающе-

гося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой высту-

пает формирование устойчивой системы учебно- познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях разви-

тия детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприя-

тии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастны-

ми, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями де-

тей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новооб-

разований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с ак-

тивной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные 

выше особенности уровня начального общего образования. 

 

1.3. Общая характеристика планируемых результатов 

 освоения основной образовательной программы 
 



 Всѐ наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям начального образования, которые представлены 

во ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отношения обуча-

ющегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту 

учебно-познавательной деятельности (осознание еѐ социальной значимости, ответ-

ственность, установка на принятие учебной задачи и др.). Метапредметные резуль-

таты характеризуют уровень сформированности познавательных, коммуникатив-

ных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность 

изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразова-

нию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, 

курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а 

также различными знаково-символическими средствами, которые помогают обу-

чающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных 

ситуациях. 

В специальном разделе программы начального общего образования харак-

теризуется система оценки достижений планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы. При определении подходов к контрольно-

оценочной деятельности младших школьников учитываются формы и виды кон-

троля, а также требования к объѐму и числу проводимых контрольных, провероч-

ных и диагностических работ. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования отражают требования ФГОС, передают специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности). 

 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения программы начального общего образования 

        1.4.1. Общие положения 

 
Во ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения началь-

ного общего образования и формы обучения ФГОС является основой объектив-

ной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятель-

ности и подготовки обучающихся, освоивших программу начального общего об-

разования». Это означает, что ФГОС задаѐт основные требования к образователь-

ным результатам и средствам оценки их достижения. 



Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

МАОУ СОШ № 6. 

Основными функциями система оценки являются ориентация образова-

тельного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и обеспечение эф-

фективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образователь-

ным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ 

СОШ № 6 являются:  

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинго-

вых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестацион-

ных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как осно-

ва аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

МАОУ СОШ № 6. Эти требования конкретизированы в разделе «Общая характе-

ристика планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы» настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую педагогическую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 

- портфолио; 

- психолого-педагогическое наблюдение; 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

а) независимая оценка качества образования; 

б) мониторинговые исследования муниципального, регионального и феде-

рального уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организа-

ции реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 



Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функцио-

нальной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критерия-

ми оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индиви-

дуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержа-

нию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счѐт фиксации различных уровней до-

стижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способно-

сти обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатыва-

емые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым 

уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает доста-

точным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путѐм: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, те-

матической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использова-

ния контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процес-

се обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управле-

ния качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно допол-

няющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений 

и знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых)1  техно-

логий. 

 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных  

результатов 

 
Особенности оценки метапредметных результатов 



Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые представлены в программе формирования универсальных учебных дей-

ствий обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникатив-

ных и 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

- универсальных учебных познавательных действий; 

- универсальных учебных коммуникативных действий; 

- универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями со-

гласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следу-

ющих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

_________________________ 
1
 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе 

«Программа формирования универсальных учебных действий»  

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, дан-

ных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алго-

ритма;  

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) за-

дачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

-  сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее под-

ходящий (на основе предложенных критериев); 



-  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

— целое, причина — следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре-

зультатов проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравне-

ния, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике ин-

формацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа еѐ провер-

ки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую ин-

формацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями со-

гласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следу-

ющих групп умений: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ве-

дения диалога и дискуссии; 

-  признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повество-

вание); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту вы-

ступления; 

2) совместная деятельность: 



- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на ос-

нове предложенного формата планирования, распределения промежуточных ша-

гов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и резуль-

тат совместной работы; 

-  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

-  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные об-

разцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями соглас-

но ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 

групп умений: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результа-

та; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как пе-

дагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, 

так и администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мо-

ниторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуе-

мыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированно-

сти учебных универсальных действий. Содержание и периодичность внутриш-

кольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Ин-

струментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностиче-

ские материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформи-

рованности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных дей-

ствий. 

Особенности оценки предметных результатов 



Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Формирова-

ние предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) дей-

ствий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщѐнный критерий «знание и понимание» включает знание и понима-

ние роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, 

знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний 

или алгоритмов. 

Обобщѐнный критерий «применение» включает: использование изучаемо-

го материала при решении учебных задач, различающихся сложностью предмет-

ного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и опера-

ций, степенью проработанности в учебном процессе; использование специфиче-

ских для предмета способов действий и видов деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных 

задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщѐнный критерий «функциональность» включает осознанное исполь-

зование приобретѐнных знаний и способов действий при решении внеучеб-

ных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читатель-

ских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым педагогическим работни-

ком в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, 

а также администрацией образовательной организации в ходе внутришколь-

ного мониторинга. 

 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится адми-

нистрацией МАОУ СОШ № 6 в начале 1-го класса и выступает как основа (точка 

отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к 

овладению чтением, грамотой и счѐтом. 



Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работ-

никами с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия обучающего-

ся, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностиче-

ской, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результа-

ты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В те-

кущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учѐтом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности педагогического работника. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результа-

ты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических ре-

зультатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим работ-

ником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить осно-

ванием, например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять 

тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня дости-

жения тематических планируемых результатов по предмету, которые представле-

ны в тематическом планировании в примерных рабочих программах. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в кон-

це еѐ изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматри-

вали возможность оценки достижения всей совокупности тематических планиру-

емых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или избиратель-

ности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфо-

лио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, видеомате-

риалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ве-

дѐтся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 



семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающего-

ся не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в элек-

тронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, пред-

ставленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в характеристи-

ке. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства педагогического работни-

ка, осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа по-

сещѐнных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающим-

ся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавлива-

ется решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторин-

га являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации педагоги-

ческого работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристи-

ках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обу-

чающихся, которая начиная со второго класса, проводится в конце каждой чет-

верти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изу-

чаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ 

и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируе-

мых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения про-

межуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образова-

нии в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой рабо-

ты по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном 

содержании предмета с учѐтом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образо-

вания государственного образца. 



Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне начального общего образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образова-

тельной траектории на уровне основного общего образования с учѐтом интересов 

обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной об-

разовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (за-

конных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Рабочие программы учебных предметов 

  
Содержательный раздел программы начального общего образования 

включает следующие программы, ориентированные на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов: 

- рабочие программы учебных предметов; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обуча-

ющихся; 

- рабочую программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов и программы внеурояной деятель-

ности являются приложением к ООП НОО и размещены на сайте: 

Русский язык  

Литературное чтение  

Английский язык  

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

Математика 

Окружающий мир  

Основы религиозных культур и светской этики 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Кубановедение  

Естественно-научная грамотность 

Разговоры о важном 

Разговор о правильном питании 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном языке (русском) 



 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ  

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
 



Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее - программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и ме-

тапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и служит основой для разработки рабочих про-

грамм учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельно-

сти), учебных модулей предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена 

на реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения усло-

вий для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться - это способность че-

ловека 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 осва-

ивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные уни-

версальные 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 изу-

чения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организован-

ной 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 у обучаю-

щихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержани-

ем учебных предметов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. 

 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных 

действий для успешного обучения и развития  

младшего школьника 



 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для 

первого этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и 

взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и достиже-

ниями обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие 

проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содер-

жательной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретическо-

го мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанцион-

ного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной дея-

тельности: универсальность как качественная характеристика любого учебного 

действия и составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать 

освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том числе 

представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных 

предметов; 

4) построение учебного процесса с учѐтом реализации цели формирова-

ния УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего 

риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует спо-

собности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях реаль-

ного и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных дей-

ствий как наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся 

вообще и младшего школьника в частности: познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД. 

 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий  

 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокуп-

ность операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним от-

носятся: 



— методы познания окружающего мира, в том числе представленного 

(на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности (наблю-

дение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

сериация); 

— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том 

числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и ви-

деоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосыл-

кой формирования способности младшего школьника к самообразованию и само-

развитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием 

для формирования готовности младшего школьника к информационному взаимо-

действию с окружающим миром: средой обитания, членами многонационального 

поликультурного общества разного возраста, представителями разных социаль-

ных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отобра-

жения реальной действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные уни-

версальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой образова-

тельной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные 

УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитиче-

скую текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъ-

ектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диа-

лога), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информа-

ционного взаимодействия; 

3)  успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное со-

здание текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание 

и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 

бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 

представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учѐт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодей-

ствия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учеб-

ных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта 

учебной деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на 



пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть 

групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать еѐ решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 

способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении дан-

ной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются 

операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в про-

цессе коллективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному пре-

дупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований 

как механизм конструирования современного  

процесса образования 

 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Элько-

нин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного 

психического развития ребѐнка являются появившиеся в результате обучения на 

этом уровне образования психологические новообразования. Среди них для 

младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение научными 

терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или 

самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; определѐнный 

уровень сформированности универсальных учебных действий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных 

предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них 

в становление универсальных учебных действий и его реализацию на каждом 

уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса 

будут следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного 

предмета с точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержа-

тельные линии, которые в особой мере способствуют формированию разных ме-

тапредметных результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается 



включение заданий, выполнение которых требует применения определѐнного по-

знавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. К 

примеру, метод измерения часто применяется к математическим объектам, типи-

чен при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение - прерогатива 

уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно 

выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом 

этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для фор-

мирования качества универсальности на данном предметном содержании. На 

втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предла-

гает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универ-

сального действия, т. е. использования его независимо от предметного содержа-

ния. У обучающегося начинает формироваться обобщѐнное видение учебного 

действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. 

Например, «наблюдать — значит...», «сравнение — это...», «контролировать — 

значит.» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, что универсаль-

ность (независимость от конкретного содержания) как свойство учебного дей-

ствия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоциру-

ют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использовани-

ем информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятель-

ность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или 

процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации 

обучения, при котором главным методом обучения является образец, предъявляе-

мый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — 

запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В 

таких условиях изучения предметов универсальные действия, требующие мысли-

тельных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и кон-

троля своей деятельности, не являются востребованными, так как использование 

готового образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и исследо-

вательская деятельность развивают способность младшего школьника к диалогу, 

обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. 

Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с ис-

пользованием информационных банков, содержащих различные экранные 

(виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том чис-

ле в условиях использования технологий неконтактного информационного взаи-

модействия. 



Например, для формирования наблюдения как метода познания разных 

объектов действительности на уроках окружающего мира организуются наблюде-

ния в естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в 

условиях экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, 

процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно 

представить ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, 

художественные визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литера-

турного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится 

аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представ-

ленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать 

обобщения практически на любом предметном содержании. Если эта работа про-

водится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то универсаль-

ность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, форми-

рующих операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — со-

здание алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа 

действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все 

вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их 

самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов 

формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном 

предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный пе-

реход на новый уровень — построение способа действий на любом предметном 

содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс 

контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самосто-

ятельным аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида 

контроля — результата и процесса деятельности; 3) развивается способность кор-

ректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть возможные трудно-

сти и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диа-

гностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой 

исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-

распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность 

детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандарт-

ных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо 

знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 



Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из сле-

дующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, яв-

лений); определение их сходства, тождества, похожести; определение индивиду-

альности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения 

можно предложить обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в 

условиях экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из информа-

ционного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, 

явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 

похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ 

свойств объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных 

свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) и главные 

(существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) признаков 

всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему 

главному (существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в усло-

виях экранного представления моделей объектов) гораздо большее их количество, 

нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат 

классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (вир-

туальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рас-

смотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие 

операции: сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их об-

щих признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчи-

вых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование индиви-

дуальных и/или особенных свойств каждого предмета; сокращѐнная сжатая фор-

мулировка общего главного существенного признака всех анализируемых пред-

метов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 

моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих 

признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электрон-

ном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими приме-

нения одинаковых способов действий на различном предметном содержании, 

формирует у обучающихся чѐткое представление об их универсальных свойствах, 

т. е. возможность обобщѐнной характеристики сущности универсального дей-

ствия. 



2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих 

программах 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокуп-

ность операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним от-

носятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представлен-ного 

(на экране) в виде виртуального отображения реальной дей-ствительности 

(наблюдение, элементарные опыты и экспери-менты; измерения и др.); 

— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

сериация); 

— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том 

числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и ви-

деоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся пред-

посылкой формирования способности младшего школьника к самообразованию и 

саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются ос-

нованием для формирования готовности младшего школьника к ин-

формационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, члена-

ми многонационального поликультурного общества разного возраста, представи-

телями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать 

в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО 

коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналити-

ческую текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного 

диалога), в том числе в условиях использования технологий неконтактного ин-

формационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное со-

здание текстов разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и 

видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 

бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 

представление); 



4) результативное взаимодействие с участниками совместной дея-

тельности (высказывание собственного мнения, учѐт суждений других собеседни-

ков, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учеб-

ных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта 

учебной деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть 

групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать еѐ решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбран-ному 

способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 

учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются 

операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в про-

цессе коллективной, совместной деятельности, к мирному самостоятельному пре-

дупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В соответствии с ФГОС НОО формирование универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения програм-

мы начального общего образования. Это не снимает обязанности учителя контро-

лировать динамику становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя устра-

нять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные 

результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерно-

стями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оцени-

вается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит проанали-

зировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся труд-

ности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на дальней-

шие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафикси-

рованные в электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обя-

зательно получится», но отметку можно поставить только в том случае, если 

учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о 

сформировавшемся универсальном действии. 



В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В 

каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, литера-

турное чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раз-

дел «Универсальные учебные умения», в котором дан возможный вариант содер-

жания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах 

определѐн пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, 

поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и только к 

концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как 

модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в раз-

деле «Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредмет-

ные результаты», их перечень даѐтся на конец обучения в начальной школе. 

Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. Позна-

вательные универсальные учебные действия включают перечень базовых логиче-

ских действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диало-

га, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а 

также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассужде-

ние, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегу-

ляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел «Сов-

местная деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные дей-

ствия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

С учѐтом части, формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательная организация может расширить содержание универсальных учеб-

ных действий, но в рамках установленного нормами СанПиН объѐма образова-

тельной нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером или с другими 

электронными средствами обучения. 

В тематическом планировании показываются виды деятельности, методы, 

приѐмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех ви-

дов УУД. На методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного 

предмета в формирование универсального действия, но всѐ это может корректи-

роваться, уточняться и дополняться учителем с учѐтом особенностей контингента 

обучающихся данной образовательной организации, а также наличия конкретной 

образовательной среды. 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 



2.3.1. Пояснительная записка 

 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций дошкольного и среднего профессио-

нального образования. 

Рабочая   программа   воспитания   предназначена   для   планирования и 

организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утвер-

ждается с участием коллегиальных органов управления общеобразовательной ор-

ганизацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьѐй и другими участниками образовательных от-

ношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая ценно-

сти своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в россий-

ском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценно-

стей; историческое    просвещение,     формирование     российской     культурной 

и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организаци-

онный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

При разработке или   обновлении   рабочей   программы   воспитания еѐ 

содержание,   за   исключением   целевого   раздела,   учитываются  особенности 

общеобразовательной организации: организационно-правовая       форма,        кон-

тингент        обучающихся и их родителей (законных представителей), направлен-

ность образовательной программы, в том числе учитывающей этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучающихся.  

 

2.3.2. Особенности организуемого в образовательной органи-

зации воспитательного процесса 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и дру-

гие   работники   МАОУ СОШ № 6,   обучающиеся, их родители (законные пред-

ставители), представители иных организаций, участвующие   в   реализации   об-

разовательного   процесса   в   соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) несо-

вершеннолетних    обучающихся    имеют    преимущественное     право на    вос-

питание    своих    детей.    Содержание    воспитания    обучающихся в общеобра-



зовательной организации определяется содержанием российских базовых (граж-

данских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содер-

жание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспита-

ния обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традици-

онных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в ОО планируется и осуществляется в соот-

ветствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, уста-

новленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания де-

тей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умени-

ями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высо-

конравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в МАОУ 

СОШ № 6: развитие личности, создание условий для самоопределения и социали-

зации на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаим-

ного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям мно-

гонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и 

развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их осво-

ение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, тра-

дициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и соци-

альных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных ре-

зультатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 



Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных про-

грамм включают осознание ими российской гражданской идентичности, сформи-

рованность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обуча-

ющихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отно-

шения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации плани-

руется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, куль-

турно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учѐтом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравствен-

ному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообраз-

ности. 

Направления воспитания. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельно-

сти общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

- гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тыся-

челетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Ро-

дине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просве-

щение, формирование российского национального исторического сознания, рос-

сийской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание   —   воспитание   на   основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание чест-

ности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям; 

- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на ос-

нове российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим об-

разцам отечественного и мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни 

и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учѐтом 



возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной 

и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, ре-

зультатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность,     

получение      профессии,      личностное      самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание — формирование экологической культуры, от-

ветственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе рос-

сийских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восста-

новления природы, окружающей среды; 

- ценности    научного     познания     —     воспитание     стремления к по-

знанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, каче-

ственного образования с учѐтом личностных интересов и общественных потреб-

ностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования установлены в соответствующих ФГОС. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на до-

стижение которых направлена деятельность педагогического коллектива для вы-

полнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержа-

нием воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, кон-

ституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитатель-

ного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального обще-

го образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Знающий и   любящий свою малую родину,   свой край, имеющий   пред-

ставление о Родине — России, еѐ территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан Рос-

сии, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символи-

ка России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 



Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности че-

ловека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий   участие    в    жизни    класса,    общеобразовательной    

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание. 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учѐтом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индиви-

дуальность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и мо-

ральный вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми раз-

ных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, ис-

кусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художе-

ственной культуре. 

Проявляющий стремление   к   самовыражению   в   разных   видах   худо-

жественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия. 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, без-

опасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей здоро-

вья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответ-

ствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учѐтом возраста. 

Трудовое воспитание. 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 



Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к ре-

зультатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту тру-

да, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание. 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие дей-

ствий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологи-

ческих норм. 

Ценности научного познания. 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социаль-

ных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и нежи-

вой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмыс-

ления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

  

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представлены в 

следующих модулях:  

1) Урочная деятельность. 

2) Внеурочная деятельность. 

3) Классное руководство. 

4) Основные школьные дела.  

5) Внешкольные мероприятия. 

6) Организация предметно-эстетической среды.  

7) Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

8) Самоуправление.  

9) Профилактика и безопасность.  

10) Социальное партнерство.  

11) Профориентация.  

12) Дополнительное образование.  

13) Культурно-просветительский центр «Содружество» (дополнительный 

модуль).  



14) Школьный спортивный клуб «Олимпийский» (дополнительный мо-

дуль).  

Модуль — часть рабочей программы воспитания, в которой описываются 

виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году в рамках 

определѐнного направления деятельности в общеобразовательной организации. 

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условия-

ми, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная 

деятельность, взаимодействие с родителями и др.). 

Модуль 1: «Урочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) преду-

сматривает: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего тема-

тического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситу-

аций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учѐт в форму-

лировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их 

реализацию в обучении; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воз-

действие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задача-

ми воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию при-

оритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказы-

ваний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым со-

бытиям, явлениям, лицам; 

- применение     интерактивных      форм      учебной      работы      —

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых мето-

дик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в ко-

манде, способствует развитию критического мышления; 



- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила обще-

ния со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразователь-

ной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудниче-

ства и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучаю-

щихся в форме индивидуальных и групповых проектов. 

Модуль 2: «Внеурочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рам-

ках выбранных обучающимися курсов, занятий: 

- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, граждан-

ско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-

культурной направленности; 

- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению: Основы православной культуры, 

Традиционная культура кубанского казачества, История и современность кубан-

ского казачества; 

- курсы,  занятия    познавательной,    научной,    исследовательской, про-

светительской направленности; 

- курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров; 

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Модуль 3: «Классное руководство». 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как дея-

тельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

качестве особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую 

очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся, предусмат-

ривает: 

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, те-

матической направленности: первая неделя месяца – безопасность (инструктажи, 

программа «Безопасные дороги Кубани»), вторая неделя – социально значимые 

программы «Здоровье», «Антинарко», третья и четвертая недели – тематические 

классные часы; 



- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, ме-

роприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, про-

ведении и анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучаю-

щихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, уста-

навливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрос-

лым, задающим образцы поведения; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразова-

ние, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования 

дней рождения обучающихся, классные вечера; выработку совместно с обучаю-

щимися правил поведения класса, участие в выработке таких правил поведения в 

общеобразовательной организации; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путѐм 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуа-

циях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения све-

ряются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимо-

сти) со школьным психологом; 

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успевае-

мость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обуча-

ющихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с други-

ми обучающимися класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, преду-

преждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, инфор-

мирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 

классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отноше-

ниях с учителями, администрацией; 



- создание и организацию работы родительского комитета класса, участ-

вующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразова-

тельной организации; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обуча-

ющихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе 

и общеобразовательной организации; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Модуль 4: «Основные школьные дела». 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел преду-

сматривает: 

- общешкольные праздники: День знаний, Золотая Осень, Новый год, День 

рождения К.В. Россинского, Майский вальс, Последний звонок, День семьи, люб-

ви и верности;  

- ежегодные творческие мероприятия, связанные с (общероссийскими, ре-

гиональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы: 

День рождения Краснодарского края, День матери День Победы, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День учителя; 

- участие во всероссийских акциях, посвящѐнных значимым событиям в 

России, мире: Имя Героя, День Героя Отечества, Блокадный хлеб, День пожилого 

человека, День самоуправления; 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, пе-

реходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 

новых социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе: По-

священие в пятиклассники, Выпускные вечера, Принесение присяги юными каза-

чатами, Прощание с начальной школой, Капустники выпускников; 

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающих-

ся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения 

в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной 

организации, своей местности: Торжественная церемония чествования отлични-

ков учебы; 

- социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с уча-

стием социальных партнѐров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности: акции «Чистый двор», «Чистая 

улица», «Чистый берег», «Парки Кубани», «Обелиск»; 

- проводимые   для    жителей    поселения,   своей    местности    и органи-

зуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления 

в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения: Фе-

стиваль профессий, Фестиваль детского творчества «Планета детей»; 



- разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие 

в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, ис-

торико-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и 

др. направленности: летние лагеря дневного пребывания, многодневные походы; 

- вовлечение каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декора-

торов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, прове-

дения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обуча-

ющимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Модуль 5: «Внешкольные мероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе, организуемые совместно 

с социальными партнѐрами общеобразовательной организации: Масленица, День 

Победы, Фестиваль детского творчества; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленно-

сти, организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям: экскурсии на предприятия района и края, 

краеведческие экскурсии; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, техно-

парк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, 

в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся 

с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприя-

тия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слѐты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с ро-

дителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в нашей местности россий-

ских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творче-

ских дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характери-

зующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к 

делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Модуль 6: Организация предметно-пространственной среды. 



Реализация воспитательного потенциала предметно- пространствен-

ной среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобра-

зовательную организацию государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изоб-

ражениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории, исторической символики региона; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственно-

го флага Российской Федерации; 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (совре-

менных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе, материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объ-

ектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народ-

ных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных дея-

телей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, геро-

ев и защитников Отечества; 

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

- организацию и поддержание в общеобразовательной организации звуко-

вого пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско- патриотиче-

ской воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной 

организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского по-

читания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, па-

мятников, памятных досок в общеобразовательной организации; 

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях, со-

держащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию пози-

тивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фото-

отчѐты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

- разработку и популяризацию символики общеобразовательной организа-

ции (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используе-

мой как повседневно, так и в торжественные моменты; 



- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их спо-

собности, знакомящих с работами друг друга; 

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых про-

странств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свобод-

ного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выстав-

лять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их роди-

телями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий,   пришкольной 

территории; 

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн); 

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценно-

стях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально до-

ступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Модуль 7. Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителя-

ми (законными представителями) обучающихся предусматривает: 

- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и реше-

нии вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительско-

го сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организации; 

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные роди-

тельские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и 

педагогов, условий обучения и воспитания; 

- родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

- работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых столов, предо-

ставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного 



досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания, приглашени-

ем специалистов; 

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родите-

лей), на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, кон-

сультации психологов, врачей, социальных работников, служителей традицион-

ных российских религий, обмениваться опытом; 

- родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной органи-

зации, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсужда-

ются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого- педагогическом кон-

силиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядком привле-

чения родителей (законных представителей); привлечение родителей (законных 

представителей) к подготовке и проведению классных и общешкольных меропри-

ятий; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приѐмных детей целевое взаимодействие с их законными представите-

лями. 

Модуль 8. Самоуправление. 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (со-

вет старшеклассников, совет лидеров), избранных обучающимися; 

- представление органами ученического самоуправления интересов обуча-

ющихся в процессе управления общеобразовательной организацией; 

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и 

прав обучающихся; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в разра-

ботке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы; 

- участие представителей органов ученического самоуправления обучаю-

щихся в анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной организа-

ции. 

Модуль 9. Профилактика и безопасность. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразо-

вательной организации предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обес-



печения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, за-

висимости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специали-

стов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников соци-

альных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

- разработку и реализацию профилактических программ,    направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организа-

цию межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, про-

граммы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнѐрами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в де-

структивные группы в социальных сетях, деструктивные молодѐжные, религиоз-

ные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; без-

опасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; 

гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и 

т. д.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями со-

циально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, само-

контроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации дея-

тельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в 

том числе профессиональной, религиозно- духовной, благотворительной, художе-

ственной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в слу-

чаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации мар-

гинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направлен-

ности, с агрессивным поведением и др.); 

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих спе-

циальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспева-

ющие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обу-

чающиеся с ОВЗ и т. д.). 



Модуль 10. Социальное партнѐрство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства преду-

сматривает: 

- участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответ-

ствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной ра-

боты (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздни-

ки, торжественные мероприятия и т. п.); 

- участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тема-

тической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родитель-

ские, совместные) с представителями организаций-партнѐров для  обсуждений ак-

туальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муни-

ципального образования, региона, страны; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обуча-

ющимися, педагогами с организациями-партнѐрами благотворительной, эко-

логической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные 

на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

Модуль 11. Профориентация. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы об-

щеобразовательной организации предусматривает: 

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подго-

товку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профес-

сионального будущего; 

- профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях разной профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представ-

ления о существующих профессиях и условиях работы; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, темати-

ческих профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организа-

циях профессионального, высшего образования; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет- ресурсов, 

посвящѐнных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-



тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

выборе ими будущей профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включѐнных в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента об участниках образовательных отношений, внеурочной деятельно-

сти или в рамках дополнительного образования. 

Модуль 12. «Школьный культурно-просветительский центр» (дополни-

тельный модуль). 

Школьный культурно-просветительский центр (КПЦ) «Содружество» - это 

добровольное объединение педагогов и учащихся, созданное по инициативе 

школьного методического объединения учителей словесности, истории и обще-

ствознания в поддержку предметной внеурочной деятельности. КПЦ открыт для 

участия в нем учителей других предметных областей. Работа КПЦ организуется 

за счет реализации нескольких проектов.  

Проект «Личность». 

- вовлечение школьников в интересное и полезное для них общение с ин-

тересными людьми, представителями разных профессий; 

- профессиональная ориентация школьников на примере опыта людей, до-

стигших успеха в своей деятельности; 

- предоставление учащимся возможности получить опыт в организации и 

проведении интервью, встреч, диспутов, дискуссий; 

- обучение учащихся проводить репортажи с места событий, снимать и 

монтировать новостные видеоролики; 

Проект «Театральная студия». 

- развитие творческих способностей учащихся в области театрального ис-

кусства, литературы, танца, музыки; 

- изучение и инсценировка лучших произведений русской и зарубежной 

литературы; 

- вовлечение родителей в организацию и проведение школьных мероприя-

тий воспитательного характера; 

- проведение театрализованных представлений, спектаклей, утренников. 

Проект «Мастер-класс». 

- развитие творческих способностей учащихся в области рукоделия и кон-

струирования, дизайна и моды, фотоискусства и рисования; 



- взаимодействие с Домами детского творчества, Дворцами культуры, об-

щеобразовательными школами, школами искусств, творческими жителями стани-

цы и Динского района по обмену опытом в области творчества; 

- обеспечение занятости учащихся во внеурочное время; 

- организация творческих выставок, конкурсов; 

- участие в районных и краевых творческих выставках, конкурсах. 

Проект «Фестиваль «Планета детей»». 

 - развитие сотрудничества с общеобразовательными и дошкольными 

учреждениями по обмену опытом в организации и проведении массовых творче-

ских мероприятий; 

- проведение межшкольных фестивалей «Планета детей» на различную те-

матику; 

- проведение мастер-классов по обучению различным видам детского 

творчества; 

- проведение круглых столов, встреч для педагогов по обмену опытом. 

Проект «Живое слово». 

- проведение тематических конкурсов чтецов; 

- часы литературного чтения; 

- встречи с писателями Динского района и Краснодарского края; 

- мастер-классы по основам стихосложения и писательского мастерства; 

- издание школьного альманаха авторских стихотворений и прозы учащих-

ся и педагогов; 

- читательские конференции. 

Проект «Краевед». 

- поисковая работа по изучению истории родной станицы Пластуновской, 

Динского района и Краснодарского края; 

- пополнение Книги памяти, посвященной ветеранам Великой Отечествен-

ной войны, детям войны, труженикам тыла – уроженцам и жителям станицы Пла-

стуновской; 

- встречи с ветеранами войн, известными людьми Динского района и ста-

ницы Пластуновской; 

- сбор и пополнение информации о просветителе Кубани К.В. Россинском 

(имя присвоено школе); 

- мероприятия по увековечиванию памяти Героев, уроженцев и жителей 

Краснодарского края, Динского района (присвоение имен героев отрядам). 

Проект «Эрудит». 

- мероприятия по популяризации знаний, повышению престижа знаний и 

хорошей учебы; 

- мероприятия по работе с одаренными детьми; 



- поддержка школьного научного общества; 

- научно-практические конференции; 

- читательские конференции; 

- торжественная церемония чествования отличников учебы по итогам 

учебного года. 

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной 

работы 

 

Самоанализ воспитательного процесса в МАОУ СОШ № 6 осуществляется 

в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровне  начального общего  образования, установ-

ленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразова-

тельной организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с 

целью выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечени-

ем (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календар-

ный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изу-

чение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей 

среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогами, обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на исполь-

зование результатов анализа для совершенствования в воспитательной деятельно-

сти педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач вос-

питания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора ви-

дов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнѐрами); 

- распределѐнная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это ре-

зультат как организованного социального воспитания, в котором общеобразова-

тельная организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и 

стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления самоанализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  



Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем ди-

ректора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педаго-

гом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим обсужде-

нием результатов на методическом объединении классных руководителей или пе-

дагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затрудне-

ния в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный 

год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые про-

блемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому кол-

лективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе  которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно-развивающей совмест-

ной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (со-

ветником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педаго-

гом, при наличии), классными руководителями с привлечением актива родителей 

(законных представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способа-

ми получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников являются анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на 

заседании методических объединений классных руководителей или педагогиче-

ском совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- внешкольных мероприятий; 

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнѐрства. 



Для воспитательной работы с детьми  с категориями обучающихся, имею-

щих особые образовательные потребности:  

- обучающихся с инвалидностью; 

- с ОВЗ; 

- из социально уязвимых групп; 

- одарѐнных; 

- с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия. Для уча-

щихся с ОВЗ созданы адаптированные программы обучения, им предоставляется 

бесплатное питание. Для инвалидов также предусмотрено бесплатное питание. В 

здание школы ведет пандус, выполненный в соответствии со всеми требованиями. 

На двери кнопка вызова и точечный текст для слабовидящих. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательны-

ми потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружа-

ющими для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразова-

тельной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семь-

ям со стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных осо-

бенностей и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребѐнка с особыми образовательными по-

требностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) пси-

хическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приѐмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, учите-

ля-логопеда;  

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов дея-

тельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социаль-

ной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обуча-

ющихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, макси-

мально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Систе-



ма проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешно-

сти обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающих-

ся о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразова-

тельной организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразова-

тельной организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, со-

блюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в по-

ощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даѐт возможность стимулировать инди-

видуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межлич-

ностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообще-

ства, самих обучающихся, их представителей (с учѐтом наличия ученического са-

моуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающих-

ся и социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при еѐ организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (за-

конными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирую-

щих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио включает артефакты признания личностных   достижений, до-

стижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фо-

тографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 

Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в последо-

вательности, определяемой их успешностью, достижениями в чѐм- либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов 

и др.) заключается в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 



организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных меро-

приятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направлен-

ности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, се-

мей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотво-

рителей и их деятельности. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решени-

ем которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого заме-

стителем директора по воспитательной работе (совместно с советником директора 

по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматрива-

ются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в общеобразовательной организации. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 

реализации программы начального общего образования и включает: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень со-

бытий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся МАОУ СОШ № 6; 

- характеристику условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план начального общего образования Муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения муниципального образования Динской 

район «Средняя общеобразовательная школа №6 имени Кирилла Васильевича 

Россинского» (далее – учебный план) для 1-4-х классов, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, соответствующую 

ФГОС НОО-2021 (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образова-



тельного стандарта начального общего образования»), фиксирует общий объѐм 

нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью основной образовательной программы 

МАОУ МО Динской район СОШ №6 имени К.В. Россинского, разработанной в 

соответствии с ФГОС начального общего образования, с учетом примерных ос-

новных образовательных программ начального общего образования, и обеспечи-

вает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и ги-

гиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

‒ формирование гражданской идентичности школьников; 

‒ приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информа-

ционным технологиям; 

‒ готовность к продолжению образования в основной школе; 

‒ формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

‒ личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. 

При разработке учебного плана использованы следующие федеральные и 

региональные нормативные документы:  

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021 года № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – об-

разовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сен-

тября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 ян-

варя 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.368521 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 



 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 20 июня 2022 года № 18 «Об отдельных положениях постановлений 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации по вопро-

сам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»; 

 Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Красно-

дарского края от 29 июня 2022 года № 1516 «О реализации Всероссийского про-

екта «Самбо в школу» в 2022-2023 учебном году». 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

правилами и нормами СанПиН и Уставом МАОУ МО Динской район СОШ №6 

имени К.В. Россинского. 

Учебный год начинается 1 сентября 2022 года и заканчивается 25 мая 2023 

года.  

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2-

4-х классах – 34 учебных недели. Учебный год разделѐн на 4 четверти: 

I четверть – с 01.09 по 28.10.2022 г.; 

II четверть – с 07.11 по 30.12.2022 г.; 

III четверть – с 09.01 по 24.03.2023 г.; 

IV четверть – с 03.04 по 25.05.2023 г. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю со-

ставляет  в 1-х классах – 21 час, во 2-4-х классах – 23 часа. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

 для обучающихся 1-х классов – не превышает 4 уроков и один раз в неде-

лю – 5 уроков; 

 для обучающихся 2-4-х классов – не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким обра-

зом, чтобы наибольший еѐ объем приходился на вторник и среду. На эти дни в 

расписание уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу 

по шкале трудности либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале 

трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2-4-х 

уроках в середине учебной недели. Продолжительность урока (академический 

час) составляет 40 минут, за исключением 1-х классов. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих допол-

нительных требований:  



 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре – по 

4 урока по 35 минут каждый; январьмай – по 4 урока по 40 минут каждый); 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжитель-

ностью не менее 40 минут. 

Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3-х 

классах – 1,5 часа, в 4-х классах – 2 часа. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продол-

жительность каникул составляет не менее 7 календарных дней, летом  не менее 8 

недель: 

осенние – с 29.10 по 06.11.2022 г. (9 дней); 

зимние – с 31.12.2022 по 08.01.2023 г. (9 дней); 

весенние – с 25.03 по 02.04.2023 г. (9 дней); 

летние – с 26.05 по 31.08.2023 г. (98 дней). 

Для первоклассников предусмотрены дополнительные недельные канику-

лы в середине третьей четверти: с 06.02 по 12.02.2023 г. 

Учебные занятия для учащихся 2-4-х классов проводятся по 5-дневной 

учебной неделе. 

Учебный план состоит из двух частей  обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебно-

го плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных обла-

стей.  

Обязательные предметные области учебного плана: «Русский язык и лите-

ратурное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке»,  «Ино-

странный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествозна-

ние (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Ис-

кусство», «Технология», «Физическая культура». 

В МАОУ СОШ № 6 языком образования является русский язык, поэтому 

изучение родного языка и литературного чтения на родном языке из числа языков 

Российской Федерации не осуществляется в связи с отсутствием соответствую-

щих заявлений родителей (законных представителей) обучающихся при приѐме в 

школу. Однако для приобщения обучающихся начальной школы к духовному бо-

гатству русской культуры и литературы, к культурно-историческому опыту рус-

ского народа в 1-х классах введены курсы внеурочной деятельности «Родной рус-

ский язык» и «Литературное чтение на родном русском языке». 



Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматри-

вает изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». Учебный 

предмет «Русский язык» изучается в объѐме 5 часов в неделю с 1-го по 4-й класс, 

«Литературное чтение»  в объѐме 4 часов в неделю в 1-3-х классах и 3 часов в 

неделю в 4-м классе. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предме-

том «Иностранный язык (английский)», на изучение которого выделено 2 часа в 

неделю со 2-го по 4-й класс. При изучении английского языка осуществляется де-

ление учащихся на подгруппы. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется через 

учебный предмет «Математика», который изучается 4 часа в неделю с 1-го по 4-й 

класс.  

В предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» изучается предмет «Окружающий мир» в объѐме 2 часов с 1-го по 4-й 

класс. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской эти-

ки» (далее – ОРКСЭ), который реализуется в 4-м классе как обязательный пред-

мет в объѐме 1 часа в неделю (34 часа в год). Выбор одного из учебных модулей 

ОРКСЭ осуществляются по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Отметки за курс не выставляются. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство», которые изучаются по 1 часу в неделю 

с 1-го по 4-й класс. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология», изучающимся в объѐме 1 часа в неделю с 1-го по 4-й класс. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным пред-

метом «Физическая культура», освоение которого организуется в режиме 2 часов 

в неделю с 1-го по 4-й класс. В связи с участием МАОУ МО Динской район СОШ 

№6 имени К.В. Россинского во Всероссийском проекте «Самбо в школу» изуче-

ние вида спорта «Самбо» реализуется в формате курса внеурочной деятельности.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отно-

шений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допусти-

мой недельной нагрузки обучающихся использовано на проведение учебных за-

нятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

За счѐт части, формируемой участниками образовательных отношений, с 

целью систематизации знаний обучающихся о Кубани, выявления общего и осо-

бенного в развитии страны и региона, создания целостного представления о Ку-



бани как самобытной части Российского государства в 1-4-х классах в объѐме 1 

часа в неделю реализуется учебный предмет «Кубановедение», изучение которого 

является региональной спецификой  ООП.  

В целях формирования у обучающихся современной культуры безопасно-

сти жизнедеятельности в 1-х классах региональный модуль «Профилактика» ра-

бочей программы воспитания реализуется через учебные предметы «Окружаю-

щий мир»,  «Литературное чтение»,  «Технология»,   «Физическая культура», 

«Кубановедение» и кружки внеурочной деятельности «Разговор о правильном пи-

тании», «Разговоры о важном». 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки каче-

ства освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или все-

го объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвер-

тям, учебный предмет «Кубановедение» – по полугодиям.  

Промежуточная аттестация проводится один раз в год в сроки, установ-

ленные календарным учебным графиком ООП НОО. Формы и порядок проведе-

ния промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, периодич-

ности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ МО Динской район СОШ №6 имени К.В. Россинского».  

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осу-

ществляется в форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в 

форме письменных заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных 

работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего обра-

зования завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП 

НОО составляет 4 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



начального общего образования для 1-х классов по ФГОС НОО-2021  
 
 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 
                 
                            Классы 

Количество часов в неделю 

Всего  
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение  

на родном языке 

Родной язык  
     

Литературное чтение на 

родном языке       

Иностранный язык 
Иностранный язык  

(английский) 
 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской  

этики 
   1 1 

Искусство 

Изобразительное  

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Всего   20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками образова-

тельных отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

      

Максимально допусти-

мая аудиторная недель-

ная нагрузка, СанПиН 

1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

1.  Даты начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2022 года; 

окончание учебного года – 25 мая 2023 года. 

2.  Продолжительность урока:  

2-11-е классы – 40 минут; 

1-е классы – 35 минут (сентябрь-октябрь – 3 урока, ноябрь-декабрь – 4 урока);  

        – 40 минут (январь-май – 4 урока, 1 день – 5 уроков, включая физиче-

скую культуру). 



3.  Продолжительность учебного года, четвертей:  

Классы 

I полугодие II полугодие 
Учебный 

год 
I четверть 

01.09-28.10.2022 
II четверть 

07.11-30.12.2022 
III четверть 

09.01-24.03.2023 
IV четверть 

03.04-25.05.2023 

1-е 8 недель 2 дня 8 недель  9 недель 2 дня 7 недель 1 день 33 недели 

2-9-е 8 недель 2 дня 8 недель  10 недель 2 дня 7 недель 1 день 34 недели 

10-11-е 16 недель 2 дня 17 недель 3 дня 34 недели 

В 1-9-х классах учебный год делится на 4 четверти, в 10-11-х классах – на 

2 полугодия. 

4.  Сроки и продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 29.10 – 06.11 9 07.11.2022 

Зимние 31.12 – 08.01 9 09.01.2023 

Весенние 25.03 – 02.04 9 03.04.2023 

Летние  26.05 – 31.08 98  

Дополнительные каникулы для 1-х классов – 06.02–12.02.2023 года. 

Для 9,11-х классов окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 

2023 года.    

5.  Режим начала занятий, расписание звонков: 

1-я смена 2-я смена 

1а,б  классы 3а,б,в; 5а,б,в; 9а,б,в;  

10а; 11а классы 

2а,б; 4а,б,в; 6а,б,в;  

7а,б,в; 8а,б,в классы 1 полугодие 2 полугодие 

1 урок  8.00 – 8.35 

2 урок  8.45 – 9.20 

дин. пауза 9.20–10.00 

3 урок  10.20 – 11.05 

4 урок  11.15 – 11.50 

 

1 урок  8.00 – 8.40 

2 урок  8.50 – 9.30 

дин. пауза 9.30–10.10 

3 урок  10.30 – 11.10 

4 урок  11.20 – 12.00 

5 урок  12.10 – 12.50 

1 урок  8.00 – 8.40 

2 урок  8.50 – 9.30 

3 урок  9.50 – 10.30 

4 урок  10.40 – 11.20 

5 урок  11.30 – 12.10 

6 урок  12.20 – 13.00 

7 урок  13.10 – 13.50 

 1 урок  13.10 – 13.50 

 2 урок  14.00 – 14.40 

 3 урок  15.00 – 15.40 

 4 урок  15.50 – 16.30 

 5 урок  16.40 – 17.20 

 6 урок  17.30 – 18.10 

 7 урок  18.20 – 19.00 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями – 20 минут. 

6.  Режим чередования учебной деятельности: 

Классы 
Учебная деятельность / внеурочная деятельность (ФГОС) 

1-я смена 2-я смена 

1-е уроки внеурочная деятельность 

2-е нелинейное расписание*  

3-е уроки внеурочная деятельность 

4-е нелинейное расписание*  

5-е уроки внеурочная деятельность 

6-е нелинейное расписание*  

7-е нелинейное расписание*  

8-е нелинейное расписание*  

9-е уроки внеурочная деятельность 

10-й уроки внеурочная деятельность 

11-й уроки внеурочная деятельность 
*единое расписание с чередованием уроков и занятий внеурочной деятельности 

7.  Максимально допустимая недельная учебная нагрузка: 

Классы 5-дневная учебная неделя 6-дневная учебная неделя 



1-е 21 – 

2-4-е 23 – 

5-е 29 – 

6-е 30 – 

7-е 32 – 

8-9-е 33 – 

10-11-е 34 – 

 

8.  Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Классы 
Периодичность 

промежуточной аттестации 
Сроки проведения 

2-4-е 1 раз в год с 17.04 по 19.05.2023 

5-9-е 1 раз в год с 17.04 по 12.05.2023 

10-11-е 1 раз в год с 17.04 по 12.05.2023 



3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социаль-

ной адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных ин-

тересов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении плани-

руемых результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуника-

тивных умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с уче-

том правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, станов-

ление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: уме-

ние договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответствен-

ность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-

сти младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. 

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

Направления внеурочной деятельности. 

1.  Спортивно-оздоровительная  деятельность  направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с 

учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углуб-

ленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по вы-

полнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического обще-

ния и словесного творчества. 



4.  Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется 

как система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного 

творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, 

а также становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления младших школьни-

ков о разнообразных современных информационных средствах и навыки выпол-

нения разных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревно-

вательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эруди-

цию обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразова-

нию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть 

трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

Выбор  форм  организации  внеурочной деятельности подчиняется следу-

ющим требованиям: 

— целесообразность использования данной формы для решения постав-

ленных задач конкретного направления; 

— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечиваю-

щих непосредственное активное участие обучающегося в практической деятель-

ности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

— учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровож-

дает то или иное направление внеучебной деятельности; 

— использование форм организации, предполагающих использование 

средств ИКТ. 

Формы организации внеурочной деятельности следующие: кружки,секции, 

художественные студии; соревновательные мероприятия, экскурсии, мини-

исследования; общественно-полезные практики. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполня-

ет, как правило, основной учитель, ведущий класс начальной школы, методист 

начальных классов, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

 

 


