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 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) - это 

образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  
Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть 

применена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, 

а также при необходимости с использованием ресурсов и иных организаций. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с НОДА в МБОУ 

«Большезетымская ООШ» составляют:  
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЭ (с изменениями),  
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2014 г., 
№1598, 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Постановлениее Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания».  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 
другие нормативно-правовые акты в области образования,  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования на основе ФГОС для детей НОДА, вариант 6.2.  

- Устав МБОУ «Большезетымская ООШ»  

 

 

1.2 СТРУКТУРА АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с НОДА состоит из двух частей:  
- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение   частей   и   их   объем   определяется   ФГОС   начального   общего 

образования для обучающихся с НОДА.   
В структуре  адаптированной программы представлены:  
1. Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи ОП, срок освоения 

АООП НОО, психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА.  
2. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА адаптированных 

общеобразовательных программ начального общего образования.  
3. Содержание образования:  
- Учебный план, включающий календарный график организации учебного 

процесса. 
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- Рабочие программы учебных предметов, коррекционных курсов. 

- Рабочая программа воспитания.  
-Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

НОДА на ступени начального общего образования.  
- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 
- Программа коррекционной работы  
- Программа внеурочной деятельности.  
4.Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования.  
5. Условия реализации АООП: 

-кадровые условия, 

-финансово-экономические условия, 

-материально-технические условия. 

В  адаптированной   основной   образовательной   программе  начального  общего 

образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2) используются следующие сокращения: 

- ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;  
- ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования;  
- ООП – основная образовательная программа; 

- АООП – адаптированная основная образовательная программа;  
- АООП НОО – адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования;  
- ПрООП – примерная основная образовательная программа;  
- ПрАООП – примерная адаптированная основная образовательная программа; 

ПрАООП НОО – примерная адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования;  
- ОО – образовательная организация; 
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- ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

- ЗПР – задержка психического развития; 

- ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия. 

- НОДА – нарушение опорно-двигательного аппарата. 

- УО – умственная отсталость; 

 

1.3 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
В основу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  
Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с НОДА 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования.  
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с НОДА возможность 
реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с НОДА.  
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте   разработки   АООП   образования   для   обучающихся   с  НОДА 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание  результатам  образования  социально  и  личностно  значимого

характера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 
предметных областях;

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 
нового опыта деятельности и поведения;

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 
основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 
(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 
основу социальной успешности.

В основу АООП образования обучающихся с НОДА положены следующие 
принципы:

 принципы государственной политики РФ в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки обучающихся и воспитанников и др.);

 принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 
процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;

 онтогенетический принцип;
 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 
непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

 принцип целостности содержания образования: содержание образования 
едино; в основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 
«образовательной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 
возможность овладения обучающимися с НОДА всеми видами доступной им предметно-
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практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

 принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 
позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 
активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни;

• принцип сотрудничества с семьей.  

 

 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Пояснительная записка  
Цель реализации АООП НОО 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) 

начального общего образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА (вариант 6.2) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большезетымская 

ООШ» – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с 

нарушениями опорно-двигательного, направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью 

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями.  
Принципы и подходы к формированию АООП НОО  
Представлены в разделе 1. Общие положения.   
Общая характеристика АООП НОО  

Обучающийся с нарушениями опорно-двигательного аппарата получает 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием здоровых сверстников, но в более пролонгированные 

календарные сроки, обучаясь по адаптированной основной образовательной программе 

(вариант 6.2).  
Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 
особенностей развития детей данной категории, которые определяются Стандартом.  
Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы  начального  общего  образования для  обучающихся  с  НОДА  (вариант  6.2.) 
составляет 4 года. Обучающийся имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах
11

. Образовательная Программа 
реализовывается в форме: совместного обучения с другими обучающимися, не имеющих 
нарушения.  

  
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА (вариант 6.2)   

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лѐгким дефицитом познавательных 

и социальных способностей, передвигающиеся при помощи ортопедических средств или 

лишенные возможности самостоятельного передвижения, имеющие нейросенсорные 

нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной деятельности и дизартрическими 

расстройствами разной степени выраженности.  

Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует 
благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко 

используют помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько 
замедленное усвоение нового материала. При адекватной коррекционно-педагогической 

работе дети часто догоняют сверстников в умственном развитии. Настоящий стандарт 
учитывает типологию, основанную на оценке сформированности познавательных и 

социальных способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  
I уровень 

Характеристика двигательного развития.  
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Имеющиеся нарушения опорно – двигательного аппарата практически не влияют 

на двигательную активность. Сформирована произвольность и целенаправленность 

движений, мелкая моторика развита в достаточном объеме. Доступно формирование 

графомоторных навыков, действий, требующих точности и координированности 

движений (вырезывание ножницами, вышивка и пр.).Обучающиеся перемещаются и 

меняют положение тела самостоятельно. Могут сидеть на обычном стуле. Опорность ног 

полностью сформирована.  
Характеристика произносительной стороны речи.  

Речь является средством общения. Речевая активность высокая. Отмечаются 

нарушения звукопроизносительной стороны речи. Формирование речевой функции 

соотносимо с возрастной нормой. Уровень развития импрессивной речи значительно 

опережает уровень развития экспрессивной речи, а в ряде случаев даже приближается к 

нормативным показателям.  
Уровень помощи: Требуется незначительный объем помощи направляющего и 

контролирующего характера во всех областях деятельности. Уровень помощи снижается по 

мере взросления и социальной адаптированности обучающегося.    
АООП НОО МБОУ «Большезетымская ООШ» адресована обучающимся с 

НОДА (вариант 6.2), которые характеризуются уровнем развития несколько ниже 
возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп, либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА (вариант 6.2)  

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного  
аппарата и с задержкой психического развития определяют специфическую логику 

построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании 
образования.  

Можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные таким 
обучающимся:  

- введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам;  
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 
через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
- использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 
специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных 
путей» обучения;
- наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно-
познавательных задач, решаемых в процессе образования;
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью;
- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации, 
коррекция произносительной стороны речи;
- максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 
образовательного учреждения;
- коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды;  
- использование компьютерных и технических средств коллективного и индивидуального 
пользования с включением специального оборудования;

Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся 

реализуется через образовательные условия (специальные методы формирования графо-

моторных навыков, пространственных и временных представлений, сочетание учебных и 

коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги охватывают физическую терапию, 

психологическую и логопедическую помощь. Обучающиеся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в сочетании с ЗПР нуждаются в разработке опор с детализацией в 

форме алгоритмов для конкретизации действий при самостоятельной работе. 
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2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 
Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с НОДА оцениваются как итоговые на 
момент завершения начального общего образования.  

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, созданной на основе варианта 6.2. Стандарта, обеспечивает 

достижение обучающимися с НОДА трех видов результатов: личностных, 
метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной  
общеобразовательной программы начального общего образования включают 
индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, 

включающие: овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к 
вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые 

ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности.  
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.   

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и  
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность решать 

учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП основного 

общего образования, которые отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

 

Предметные результаты: 

Филология 

 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
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адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

Иностранный (английский) язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 
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2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 
7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 
 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; 

о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 
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3) приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-
конструкторских задач. 

 

Физическая культура 
Требования к результатам освоения учебного предмета "Адаптивная физическая культура (АФК)", 

определяются особенностями двигательного развития детей и медицинскими рекомендациями, 

достижения обучающихся оцениваются индивидуально. 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и других), показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

2.3 Система оценки достижения обучающимися с НОДА (вариант 6.2) 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Оценка результатов освоения АООП НОО для детей с НОДА МБОУ 

«Большезетымская ООШ» является необходимым условием реализации системы 

требований государственных образовательных стандартов и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. Оценка направлена на получение информации, 

позволяющей: 

обучающимся – обрести уверенность в возможности успешного включения в 

систему непрерывного образования; 

родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка; 

учителям – выносить суждения об эффективности программы обучения,  об 

индивидуальном прогрессе и достижениях обучающихся,  и, в частности, о том, 

происходит ли развитие образовательных запросов обучающихся, стремятся ли они к более 

глубоким и основательным знаниям; начинают ли осознавать, что реальные проблемы 

требуют интеграции знаний из разных предметных областей; совершенствуют ли 

обучающиеся полученные учебные умения и навыки, наращивают ли свои знания с тем, 

чтобы более успешно продвигаться в обучении, находить решения учебных задач; 

обнаруживают ли дети как умение работать индивидуально, так и способность к 

совместной учебной деятельности.  
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Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования призвана решить следующие задачи: 

-закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

-ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

-обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

-предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности образовательной организации; 

-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с НОДА в овладении АООП являются значимыми для 

оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 

оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

• дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА; 

• динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

• единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения 

(диагностических материалов) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

 Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с НОДА  имеет 

определяющее значение для оценки качества образования. 

Оценивать достижения обучающихся с НОДА планируемых результатов необходимо при 
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завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с НОДА может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с НОДА включают: 

- особую форму организации аттестации (индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с НОДА: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся  (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

-    увеличение времени на выполнение заданий; 

-   возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

  Недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. С учётом психолого-

педагогических особенностей обучающего на проведение письменных работ для него 

отводится больше учебного времени (время выполнения работы увеличивается на 15- 20 мин 
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с перерывом на необходимый обучающемуся отдых, двигательной активности), отдельные 

виды работ по русскому языку (фонетический разбор слов) могут быть оценены словесно 

без выставления отметки. 

        В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 

должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

         Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с НОДА, освоивших 

АООП НОО. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты 

(например, комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть 

оценены исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями может осуществляться на основании мнений группы специалистов 

психолого-педагогического консилиума, в состав которого входят учителя, воспитатели 

учителя-логопеды, педагоги-психологи. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех          

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. Основным 

объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 



16 
 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации. 

Внутришкольный мониторинг достижения личностных результатов организуется 

администрацией Школы и осуществляется классным руководителем преимущественно: 

- на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности; 

- проведения работы по индивидуальному образовательному маршруту (для 

обучающегося с НОДА составляется индивидуальный образовательный маршрут как форма 

коррекционно-развивающей работы). 

          Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем основного общего образования. 

         Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с НОДА в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с НОДА к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. Основным объектом и предметом оценки 

метапредметных результатов являются 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их  

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность  к  решению личностно и социально значимых проблем и   

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

Школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён 
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и измерен в следующих основных формах: 

• достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

• достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов; 

• достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценка достижения обучающимися с НОДА предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися 

даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

При оценивании предметных результатов обучающихся используется уровневый 

подход, принятый в Стандарте, с оцениванием по 5-балльной шкале «традиционных 

отметок». Решение учебной задачи оценивается по признакам уровней достижений, и на 

основе продемонстрированного уровня (оценки-характеристики) выставляется отметка в 

традиционной 5-балльной шкале. 

Правило выставления отметок. 

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных результатов 

как среднее арифметическое баллов методом математического округления. 

Итоговая оценка за уровень начального общего образования школы – на основе всех 
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положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на 

основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования УУД 

делаются выводы о достижении планируемых результатов. 

Годовая оценка достижения обучающимися предметных результатов выставляется на 

основании четвертных оценок как среднее арифметическое методом математического 

округления.  

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются основанием для его перевода в следующий класс. 

Итоги достижений планируемых доводятся до сведения родителей (законных 

представителей). 

Порядок перевода обучающихся с НОДА в следующий класс, ликвидация           академической 

задолженности 

Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Организация создает условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному, предмету, курсу, дисциплине, модулю не более 

двух раз в сроки,  определяемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность в пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, направляются на психолого-медико- 

педагогическую комиссию – ПМПК - для уточнения образовательного маршрута, 
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возможного изменения образовательной программы, либо перевода на обучение по 

индивидуальному учебному плану, повторное обучение, и т.п. по согласованию с 

родителями (законными представителями). 

Образовательная  организация информирует родителей обучающегося о необходимости 

принятия решения об организации дальнейшего обучения ребенка в письменной форме. 

Порядок перевода обучающихся 

Перевод обучающихся в последующий класс осуществляется на основе положительных 

оценок по усвоению АООП. 

Обучающиеся, не справляющиеся с учебной программой, направляются с согласия 

родителей (законных представителей) на ПМПК для уточнения образовательного маршрута. 

Оценка качества индивидуальных образовательных достижений   обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в 

процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за 

работу: 

Оценка «удовлетворительно» - выполнено от 35 %  до 59 % заданий.  

Оценка «хорошо» - выполнено от 60 % до 79 % заданий. 

Оценка «отлично» - выполнено свыше 80 % заданий. 

I ступень обучения РУССКИЙ ЯЗЫК 

Диктант 

Объём диктанта соответствует количеству слов по чтению. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

- нарушение правил орфографии при написании слов; 
- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

- неправильное написание слов, которые не проверяются (словарные слова даны в 

программе каждого класса); 

- ошибки на те правила орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались, если учитель оговорил их и выписал их на доску. 

Ошибкой в диктанте не считаются: 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с большой буквы; 

- логопедические ошибки, характерные для данного ребёнка. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 
- две пунктуационные ошибки; 

- повторные ошибки в одном и том же слове. Если же подобная ошибка встречается в 

другом слове, то она считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются: 

- перенос слова, одна часть которого написана на строке, а другая опущена; 
- исключение из правил. 

Выставление отметок за контрольный диктант. 

«5» - если в диктанте нет ошибок, но допускаются 1-2 исправления или одна негрубая 

ошибка. 

«4»- 1 - 2 орфографические ошибки, 2 пунктуационные и 1 орфографическая, 3 

пунктуационные и 1 - 2 исправления. 

«3» - 3 - 5 орфографических ошибки, 3 пунктуационных и 1-2 исправления. 

«2» - 6 - 8 орфографических ошибок. 

Выставление отметок за грамматическое задание. 
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«5» - всё верно. 
«4» - верно не менее двух заданий 

«3» - верно 1\2 работы 

«2» - верно менее 1\2 работы. 

 

Контрольное списывание 

Выставление отметок за контрольное списывание. 

«5» - без ошибок, допускается 2 исправления 
«4» - 1- 2 ошибки и 1 исправление 

«3» - 3 - 4 ошибки и 1 исправление 

«2» - 5 - 8 ошибок 

Словарный диктант 

Количество слов в словарном диктанте. 

2 класс – 8 -10 слов 

3 класс - 10 - 12 слов 

4 класс – 12-15 слов 

Выставление отметок за словарный диктант. 

«5» - нет ошибок, допускается одно исправление 

«4» - 1-2 ошибки и одно исправление 

«3» - 2-3 ошибки и одно исправление 

«2» - 4-5 ошибок  

 

Изложение 

Оценивается одной отметкой. 
«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления 

 «4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений, 

беден словарь, 3- 6 орфографических ошибки и 1-2 исправления 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 

7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений 

Сочинение 

Оценивается одной отметкой. 
«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 

исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 

орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует 

связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 

орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Примечание: 

Учитывая, что эти виды работ в начальной школе носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и 

сочинения. 

Логопедические ошибки 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических  процессов и 
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слухового восприятия: 

- пропуск букв и слогов (прощла – прощала, жадые – жадные, ишка – игрушка); 

- перестановка букв и слогов (онко – окно, звял – взял, натуспила – наступила); 

- недописывание букв и слогов (дела – делала, лопат – лопата, набухл – набухли); 

- наращивание слов лишними буквами и слогами (тарава – трава, бабабушка – 

бабушка, катораые – которые); 

- искажение слова (наотух – на охоту, хабаб – храбрый, шуки – щёки); 

- слитное написание слов и их произвольное деление (насто – на сто, у стала – устала, 

виситнастене – висит на стене); 

- неумение определить границы предложения в тексте, слитное  

написание предложений (Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. 

Знать машину после школы я тоже. Буду шофёром.) 

- замена одной буквы на другую (трюх – трёх, тельпан – тюльпан, шапаги – сапоги); 

       -нарушение смягчения согласных (васелки – васельки, смали – смяли, кон – конь). 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью  лексическо-грамматической 

стороны речи: 

- аграмматизмы (Саша и Лена собирает цветы. Дети сидели на большими стулья.); 

- слитное написание предлогов и раздельное написание приставок (вкармане – в 

кармане,при летели – прилетели, в зела – взяла). 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

(2-4 класс) 

При проверке знаний, умений и навыков учитываются: 

- понимание содержания статьи при пересказе и воспроизведении на слух; 

- логичность построения ответа; 

- знание терминологии (по изучаемой теме); 

- практическое применение полученных знаний и умений. 

«5» - учащийся правильно употребляет в речи лексику по изучаемой теме; 

- строит рассказ в соответствии с программными требованиями и материалом предмета; 

- правильно ставит вопрос, владеет навыками сжатого и полного пересказа; 

- самостоятельно строит высказывания, излагает материал логично и последовательно. 

«4» - учащийся допускает 3-4 ошибки при употреблении лексики по изученной теме; 

- нуждается в помощи при построении сложных предложений; 

- требует помощи в логическом построении предложения, диалога; 

«3» - учащийся недостаточно владеет лексикой по изученной теме; 

- употребляет при пересказе простые предложения; 

- нуждается в систематической  помощи учителя      при построении 

самостоятельных   высказываний; 

- дает краткие односложные ответы на поставленные вопросы; 

- не может объединить отдельные высказывания в логической последовательности. 

«2» - учащийся не овладел учебным материалом. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1 КЛАСС 

Отметка по проверке навыков чтения не ставится, но постоянно ведется наблюдение за 

овладением навыками чтения учащихся. 

Объем прочитанного должен быть не менее 1/4 страницы. 

В течение первого года обучения проводится текущая проверка становления 

элементарного навыка чтения без выставления отметки. Основными объектами проверки в 

1-ом классе являются умения учащихся анализировать слого-звуковой состав слов, читать 

плавно, по слогам слова, предложения, короткие тексты с изученными буквами. В конце 

первого года обучения проверяется первоначальный навык в соответствии с 

первоначальными требованиями программы, а именно: учащиеся должны овладеть 

правильным и плавным слоговым, осмысленным чтением текстов при темпе 20-25 слов в 
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минуту. 

Результаты проверки получают выражение в форме устных оценочных суждений 

учителя. 

2 КЛАСС 

Итоговые проверки навыка чтения проводятся два раза в год: в конце I и II полугодия. 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, понимает содержание прочитанного; 

- в I полугодии читает плавно, осмысленно по слогам, отдельные простые слова 

умеет читать целиком, темп чтения не менее 35 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, целыми словами (отдельные трудные слова читает 

по слогам), со скоростью не менее 40 слов в минуту; 

- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующие знаки 

препинания в конце предложения; 

- умеет правильно отвечать на вопрос учителя и последовательно передать 

содержание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту, твердо знает наизусть 

стихотворение и читает его выразительно. 

Отметка «4» ставится ученику, если он: 

- понимает основное содержание прочитанного; 

- в I полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), 

темп чтения не менее 30 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), 

темп чтения не менее 35 слов в минуту, допускает при чтении 1 -2 ошибки в словах, в 

расстановке ударений, при соблюдении пауз и интонации в конце предложения; 

- правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, но 

допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении перестановку слов, легко и 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Отметка «3» ставится ученику, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью учителя; 

- в I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает целиком), со 

скоростью не менее 25 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, по слогам отдельные слова читает целиком), темп 

чтения не менее 30 слов в минуту, не соблюдает пауз между словами и предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Отметка «2» ставится ученику, если он не понимает прочитанном тексте даже с помощью 

вопросов учителя; 

- в I полугодии читает по буквам, темп чтения менее 20 слов в минуту; 

- во II полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного чтения со 

скоростью 25 слов в минуту; 

- не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит 

текст прочитанного. 

3 КЛАСС 

Отметка «5» ставится ученику, если он: правильно понимает смысл прочитанного; 

- в I полугодии читает целыми словами (малоизвестные слова сложной слоговой 

структуры по слогам), без ошибок, со скоростью не менее 50 слов в минуту; 

- во II полугодии читает целыми словами, темп чтения не менее 60 слов в минуту; 

- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения, паузы; 

- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает 

содержание  прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и 

выражения, используемые автором для изображения, действующих лиц, описаний природы и 



23 
 

т.д.; 

- твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Отметка «4» ставится ученику, если он: 

- правильно понимает основное содержание прочитанного; 

- в I полугодии читает текст выразительно целыми словами (отдельные, трудные 

слова читает по слогам), темп чтения не менее 45 - 50 слов в минуту; 

- во II полугодии темп чтения не менее 55 слов в минуту, при чтении допускает 1 - 3 

ошибки в словах в соблюдении пауз и логических ударений; 

- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает 

незначительные ошибки. 

Отметка «3» ставится ученику, если он: 

- смысл прочитанного текста устанавливает с помощью учителя; 

- в I полугодии читает по слогам, и только отдельные слова читает целиком, темп 

чтения 40 слов в минуту; 

- во II полугодии читает текст целыми словами, но с элементами слогового чтения, 

монотонно, темп чтения 45 слов в минуту; 

- допускает речевые ошибки, исправляет их с помощью учителя; воспроизводит 

наизусть стихотворение, но текст знает нетвердо. 

Отметка «2» ставится ученику, если он: 

- в I полугодии читает монотонно, по слогам, темп чтения 30 слов в минуту; 

- во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова читает целиком, темп 

чтения 35 слов в минуту; 

- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль 

прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

 

4 КЛАСС 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 
- правильно и полно понимает содержание прочитанного; 

- читает бегло, целыми словами,  с соблюдением  основных норм  

литературного произведения; 

- в I полугодии темп чтения не менее 70 слов в минуту; во II полугодии - не менее 80 

слов в минуту; 

- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет 

простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 

- знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Отметка «4» ставится ученику, если он: 

- правильно понимает основное содержание прочитанного; 

- читает целыми словами, используя основные средства выразительности; 

- в I полугодии скорость чтения не менее 65 слов в минуту; 

- во II полугодии - не менее 75 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые 

исправляет самостоятельно. 

Отметка «3» ставится ученику, если он: 

- понимает содержание прочитанного с помощью учителя; 

- в I полугодии читает монотонно, целыми словами (единичные слова с элементами 

слогового чтения), скорость чтения не менее 60 слов в минуту; 

- во II полугодии читает невыразительно, целыми словами, темп чтения не менее 70 

слов в минуту, допускает от 4-5 ошибок; 

- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их 

только с помощью учителя. 

Отметка «2» ставится ученику, если он: 

-не может пересказать текст, выделить главную мысль прочитанного, составить план; 

- в 1 полугодии читает текст в основном по слогам (только отдельные слова читает 

целиком), допускает большое количество ошибок; 

- во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок; 
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- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

 

Математика  

Устный ответ 

«5» - учащийся дает развернутые и правильные ответы на поставленные вопросы 
- правильно и достаточно быстро производит арифметические вычисления; 

- в процессе решения арифметических задач правильно анализирует данные условия 

задачи, самостоятельно составляет план решения, при выполнении решения поясняет свои 

действия, достаточно подробно формулирует ответ на вопрос задачи; 

- в ходе выполнения практических заданий по измерению и черчению правильно 

использует измерительные и чертежные инструменты, выполняет практические работы 

аккуратно и точно; 

«4» - допускает в устном ответе незначительные неточности в формулировках и 

использовании лексики; 

- в процессе вычислений допускает отдельные несущественные ошибки и сам их 

исправляет; 

- в ходе решения арифметических задач дает краткие, иногда недостаточно точные 

пояснения при правильном решении задачи; 

- допускает некоторые неточности в процессе практической деятельности по 

измерению и черчению (при определении оценки за выполнение практических заданий 

необходимо учитывать особенности развития ручной моторики учащихся); 

- способен исправить допущенные неточности при незначительной помощи учителя. 

«З» - учащийся допускает грубые ошибки при выполнении арифметических действий, 

однако может исправить их с помощью учителя; 

-правильно выполняет решение задачи только с помощью учителя. 

«2» - учащийся затрудняется в ответах на большую часть поставленных вопросов, не 

может правильно решить задачу, делает грубые ошибки в вычислениях и не исправляет их 

даже после помощи учителя. 
Устный счёт 

 

«5» - без ошибок 

«4» - 1-2 ошибки 

«3» - 3-4 ошибки 

«2» - 5 и более ошибок. 

Вычислительные навыки 

 

«5» - без ошибок. 

        «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

«3» - 2-3 грубые ошибки и 1-2 негрубые ошибки. 

«2» - 4 и более грубых ошибок. 

 

Решение задач 

 «5» - правильно выбраны действия, нет вычислительных ошибок. 

«4» - 1-2 вычислительные ошибки, исправил самостоятельно. 

«3»-неверно выбрано  1  действие и допущены и исправлены  самостоятельно 

вычислительные ошибки, 

«2» - неверно выбраны 2 и более действий, самостоятельно исправить её не 

может. Если задачи не решены. 

 

Комбинированная работа 

Контрольная работа по математике для детей, обучающихся по АООП проводится на 

двух уроках. Задания для контрольной работы на первом уроке содержит задачи и 

геометрический материал. Задание второго урока состоят из примеров, уравнений, заданий 

на сравнение. 

Объём работы составляет: 2 задания на первом уроке, 3-4 задания на втором уроке. 
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Негрубыми ошибками в работе считаются: 

- замена знаков, не влияющая на логику выполнения задания; 

- единичное отсутствие наименований; 

- отсутствие пояснений в задаче, неполный ответ; 

- незначительные расхождения при измерении; 

- замена цифр с последующим верным решением задания; 

- отсутствие проверки в уравнениях; 

«5» - все задания выполнены без ошибок. 

«4» - 1-3 вычислительные ошибки в примерах и задачах или выполнено 75% работы. 

«3» - задача решена и есть 3-4 вычислительные ошибки, или выполнено 50% работы. 

«2» - во всех заданиях есть ошибки или выполнено меньше 50%. 

 
Физкультура 

При выставлении оценки ученику учитывается физическое состояние учащегося. 

Все ученики делятся по медицинским показаниям на группы: 

- основная (выполняет все виды программного материала); 

- подготовительная (исключаются виды, связанные с патологией); 

- специальная (проводятся отдельные занятия с учётом заболевания); 

- дети, которые освобождены на длительный период от любой физической 

нагрузки. При оценке выполнения заданий принимаются во внимание следующие критерии: 

- схема движения; 

- правильность выполнения задания (упражнения); 

- степень осознанности усвоения теоретического материала; 

- знание порядка выполнения упражнения. 

«5» - учащийся правильно выполняет предложенное задание или упражнение; 

обнаруживает осознанное усвоение программного материала; 

- практически владеет выполнением упражнения. Теоретически допускает 1-2 

ошибки при применении знаний на практике; 

- умеет осмысленно выполнять упражнения программного материала, 

применяет в разных ситуациях; 

- активно участвует в процессе обучения, делится своими знаниями и умениями 

с другими обучающимися; 

- умеет рассказать и показать предложенный материал (4 класс); 

- допускает не более одной ошибки по содержанию и 1-2-х ошибок по качеству 

выполнения упражнений. 

«4» - учащийся правильно выполняет требования, установленные для оценки «5», но 

при этом не всегда правильно выполняет предложенное задание (упражнение). Может 

допустить 2-3 ошибки по технике выполнения упражнений, 2-3 ошибки в знании 

теоретического материала, правил; 

- простые движения выполняет правильно, в сложных упражнениях умеет 

правильно использовать помощь учителя; 

- допускает 2-3 ошибки при выполнении упражнения и 2-3 ошибки по 

содержанию теоретического материала. 

«3» - учащийся недостаточно усваивает учебный материал по изучаемой теме; 

- допускает до 5 ошибок в ходе работы; 

- допускает неточность в своих действиях, в выполнении упражнений; 

- выполняет только простые упражнения; 

- допускает не более 5 ошибок по технике движения; 

- излагает материал «несвязно», непоследовательно, не проявляет инициативы в 

работе и в вопросах теории, не умеет самостоятельно приступить к выполнению 

упражнения на заданную тему, постоянно прибегает к помощи учителя. 

«2» - учащийся допускает более 5 практических ошибок при выполнении упражнений 

и заданий; 

- допускает ошибки при соблюдении последовательности выполнения 

упражнений и заданий; 
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- не умеет выделять свойства нужного действия или упражнения; 

- допускает грубые ошибки в ответах на вопросы. 

 

Изобразительное искусство 

При оценивании работ учитывается аккуратность выполнения работы. За 

неряшливо оформленную работу отметка снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

«5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 

«2» - 5 и более грубые ошибки 

Грубыми ошибками считаются: 

- неправильно передано и определено пространственное положение объекта на 

листе; 
- не соблюдены пропорции и общее строение изображаемых предметов; 

- неверная передача цвета; 

- выход за линии при нанесении цвета; 

-неумение самостоятельно, без помощи учителя, выполнить работу. 

Негрубыми ошибками считаются: 

- несоблюдение последовательности выполнения рисунка; 
- не прорисованы незначительные элементы изображаемого объекта; 

- неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе; 

- неточности при нахождении второстепенных объектов на рисунке; 

- неточности при передаче тени, полутени, рефлексов, падающей тени. 

Технология 

При оценивании работ учитывается аккуратность выполнения работы. За 

неряшливо оформленную работу отметка снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

«5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 

«2» - 5 и более грубые ошибки 

Грубыми ошибками считаются: 

- неаккуратная или неправильная разметка, резание и обработка материалов 

(бумаги, картона, ткани); 

- неправильная сборка изделия; 

- несоблюдение пропорций деталей изделия; 

- незнание правильной разметки (шаблоном, линейкой, циркулем); 

- неумение самостоятельно, без помощи учителя, выполнять всю работу; 

- несоблюдение правил безопасного труда при работе с колющими  

и режущими  инструментами. 

 

Негрубыми ошибками считаются: 

- некоторые неточности при разметке будущего изделия; 
- затруднения при определении названия детали и материала, из которого она 

изготовлена; 

- неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе; 

- неточности при нахождении некоторых деталей на изделии 

ОРКСЭ  

Формализованные требования (баллы, отметки) по оценке успеваемости по 

результатам освоения курса не предусматриваются. Уроки по курсу ОРКСЭ –

  безотметочные. 

 Для оперативного контроля знаний и умений по курсу используются 

систематизированные упражнения, фронтальные опросы, тестовые задания различных 

видов. 

Подходы к оцениванию могут быть представлены оцениванием по системе «зачет-

незачет», вербальным поощрением, похвалой, одобрением, интересом одноклассников и 

членов семьи к результатам деятельности. 
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Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 

деятельности и др.). 

Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся 

(сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними 

достижениями). Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка (даже 

неудачная) самостоятельно найти ответ на вопрос. Необходимо поощрять любое 

проявление 

инициативы, желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. Поощрять, 

не боясь перехвалить. Учить детей осуществлять самоконтроль: сравнивать свою работу с 

образцом, находить ошибки, устанавливать их причины, самому вносить исправления. 

По ОРКСЭ контрольные работы не проводятся, домашние задания задаются только в 

виде творческих (нарисовать рисунок, написать сочинение, подготовить доклад и т.д.) 

Безотметочная система оценивания устанавливается в течение всего учебного года. 

 
  

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Программа формирования универсальных учебных действий  
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования в условиях МБОУ «Большезетымская ООШ» (далее — программа 

формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и 
служит основой разработки программ учебных предметов, курсов.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
обеспечение деятельностного подхода и позволяет реализовывать развивающий потенциал 

образования обучающихся с НОДА и призвана способствовать развитию универсальных 

учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться.  
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) обеспечивает: 

 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области;
 общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости 

от ее предметного содержания;
 реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания 

образования;
 создание условий для готовности обучающегося с НОДА к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;
 целостность развития личности обучающегося. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 
действий состоит в формировании обучающегося с НОДА как субъекта учебной 

деятельности.  
Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
 овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности;

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности;
 планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога.
Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с НОДА  

на уровне начального общего образования содержит:  

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на уровне 

начального общего образования;  

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;  
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типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  
 Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с 
НОДА на уровне начального общего образования определяется на этапе завершения 
обучения в начальной школе.

  
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение  
задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с 
НОДА (вариант 6.2.), реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе 

изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся.  
На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом 
играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 
«Изобразительное искусство», «Музыка».  

Каждый из учебных предметов УМК «Школа России» в зависимости от предметного 
содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий: 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  

- Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношении между ними;  

- Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  
Русский язык  
Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных связей); 

развитие знаково-символических действий – замещения, моделирования и преобразования 
модели – с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 

возможностей каждого обучающегося с НОДА.  

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по 

формированию у младших школьников универсальных учебных действий (УУД), которые 

способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности, 
умений эффективно работать с учебной книгой.  

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 

мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных 

разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое 
отношение учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 

ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных 

действий ( текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения 

языковых задач, использование разных способов поиска информации в лингвистических 

словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.).  
Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных 
разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их 

функции в речи.  
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В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 
воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, 

обращения с родным языком как действующим средством, как живым средоточием 

духовного богатства народа, создающего язык.  
Литературное чтение  
Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение»  

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации).  
Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями 

младших школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их 

личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них 

навыка чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения.  
«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение.  
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  
- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, 
словарями, справочниками, энциклопедиями;  

- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 
монологические высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы;  

- формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству;  
- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать 
искусство с другими видами искусства; 

- развитие воображения, творческих способностей:  
- формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки;  
- обогащение представлений об окружающем мире. 

Иностранный язык  
Содержание обучения иностранному языку ориентировано на развитие 

мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование умений во всех 

видах иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений и навыков, 

получение учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и 
творческой деятельности.  

Изучение «иностранного языка» способствует:  
- формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей 

и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в 
говорении, аудировании, чтении и письме;  

- развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения младшего 
школьника; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  

- обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в 

использовании иностранного языка как средства общения;  
- освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 
языке;  
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- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка, 
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 
дружелюбного отношения к представителям других стран;  

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений.  

Математика  

На ступени начального общего образования этот учебный предмет 
«Математика» является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических.  
Учащиеся учатся: 
- сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная 

деятельность);  
- контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль, используя разнообразные приёмы;  
- моделировать условия задач, планировать собственную вычислительную 

деятельность, решение задачи, участие в проектной деятельности;  
- выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии и использовать 

наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; 
- ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, 

измерением величин, планированием маршрута оцениванием 
временных и денежных затрат.  

Окружающий мир  
Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 
отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 
своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 
самоопределения и формирования российской гражданственности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение 

предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного 

и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:  
- умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 
регион и его столицу;  

- формирование основ исторической памяти — умения различать в 
историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 
исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 
за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в 
информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 
поведения;  

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных 

действий изучение предмета способствует 
принятию обучающимися правил здорового 

образа жизни, пониманию необходимости 
здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического  
и психологического здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий:  
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- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска 
и работы с информацией;  

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
края.  

Музыка  

Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных 
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  
Изобразительное искусство  
Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий.  
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив.  
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения учащихся.  

Технология  
Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных  

учебных действий обусловлена:  
- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий;  
- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 
ориентиров);  

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса;  

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 
Изучение курса «Технологии» способствует:  
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- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей);  

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (видение 
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию 
и оценку;  

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий;  

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 
совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности;  

- формирование мотивации успеха и достижений обучающихся, творческой самореализации;  
- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению;  

- развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, инициативы, 
потребности помогать другим;  

- фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 
личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 
знания и другим аспектам.  

Физическая культура  
Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:  

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте;  

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 
ответственность;  

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия;  

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 
целей  

и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата).  
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА 

(вариант 6.2.) на ступени начального общего образования должна быть определена на 
этапе завершения обучения в начальной школе.  

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий.  
Подпрограмма формирования ИКТ- компетентности учащихся.  
Ориентировка в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 
важным элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся с НОДА  
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(вариант 6.2.) на ступени начального общего образования, обеспечивающим его 
результативность.  

Обучающиеся в силу своих особенностей, как правило, испытывают сложности в 

организации свободного общения, затруднения в развитии речемыслительной и 

познавательной деятельности, в осуществлении процесса социализации. Поэтому развитие 

информационно–коммуникационной компетентности у детей с НОДА является одной из 
актуальных проблем образования. 

Использование цифровых инструментов и ИКТ значительно повышает возможности 

коррекции психического и речевого развития обучающихся, так как обеспечивает подачу 

учебного материала в более индивидуализированной и нетрадиционной форме, что 

способствует не только усвоению знаний и развитию каких–либо качеств обучающихся, но 

ещё и развитию внимания, зрительно-моторной координации, познавательной активности. 

Происходит и развитие произвольной регуляции деятельности обучающихся: умений 

подчинить свою деятельность заданным правилам и требованиям, умений сдерживать свои 

эмоциональные порывы, планировать свои действия и предвидеть результаты своих 

поступков.  
Очень важно, что успешное использование ИКТ, получение с их помощью более 

продуктивных результатов способствует повышению самооценки детей в интеллектуальной 

деятельности, их уверенности в способности решать сложные задачи самостоятельно. 

Увлекательные задания с яркими изображениями и звуковым сопровождением помогут 

расширить кругозор, увеличить словарный запас, развить логическое мышление, 

зрительную и слуховую память, сообразительность.  
Решение учебных задач с помощью цифровых инструментов и ИКТ встраивается в 

систему работы в соответствии с индивидуальными возможностями детей. Оптимальной 

будет комбинация традиционных средств цифровых инструментов, современной цифровой 
коммуникационной среды, отвечающей индивидуальным образовательным потребностям 

обучающихся с НОДА (вариант 6.2.).  
Одновременно возможно применение ИКТ при оценке сформированности у 

обучающихся универсальных учебных действий.  
Основное внимание в начальной школе целесообразно уделять формированию так 

называемой учебной ИКТ - компетентности, под которой понимается способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с потребностями и возможностями обучающихся.   
Формирование ИКТ - компетентности должно происходить не только в программах 

отдельных учебных предметов, но и в рамках программы по формированию универсальных 
учебных действий, с которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно связана.  

При освоении личностных действий у обучающихся ведется формирование: 

- избирательности восприятия той или иной информации;  
- уважения информации о частной жизни.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

- оценка результатов действий, выполняемых в информационной среде;  
- использование информации (результатов действия), размещенной в цифровой 

информационной среде, с целью оценки выполненного действия самим 
обучающимся, его товарищами и учителями.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 
ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  
- поиск информации;  
- фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в 

том числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки 
(работ обучающихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его 
анализа, цитирования);  

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

- создание сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре;  
- подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 



34 
 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

  
Данная программа предусматривает переход:

от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к 

активному решению проблем с целью выработки определенных решений; 

 от освоения отдельных учебных предметов к межпредметному изучению сложных 
жизненных ситуаций;

 к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 
последних в выборе содержания и методов обучения.

Требования к результатам освоения адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования включают следующие целевые установки:

формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе:


- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 
участников;

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир на 
основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 
и общества и стремления следовать им;

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения;

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;

 развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как 
первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:

- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества;

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 
как условия её самоактуализации:

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 
и умения адекватно их оценивать;

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 
за их результаты;

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 
жизнь и результаты труда других людей.

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе 

обучения, воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся с НОДА 
(вариант 6.2.) на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов
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действий обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 
саморазвития обучающихся.  

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования  
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, 
существенное повышение их мотивации и интереса к учебе.  

Под «универсальным учебным действием» мы понимаем умение учиться, т.е. 
способность учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта.  
Функции универсальных учебных действий:  

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

- создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания.  
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  
Виды универсальных учебных действий В составе основных видов 

универсальных учебных действий, соответствующих ключевым  целям  общего  

образования,  можно  выделить  четыре  блока:  личностный,  
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный.  
Личностные универсальные действия: 

У обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) будут сформированы: 
- ориентация на понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности;  
- способность к самооценке;  
- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;  
- представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;  
- ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков 

других людей;  
- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями;  
- ориентация на здоровый образ жизни;  
- понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках;  
- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;  
- познавательная мотивация учения.  

Регулятивные универсальные действия: 
Обучающиеся с НОДА (вариант 6.2.) научатся: 

- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
- учитывать  ориентиры,  данные  учителем,  при  освоении  нового  учебного  

материала;  
- использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  
- самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, 

необходимые для решения учебных задач;  
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- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью 
способов контроля результатов;  

- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 
самопроверки;  

- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами,  
учителем; 

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее  
в работе над ошибками. 

Познавательные универсальные действия: 
Обучающиеся с НОДА (вариант 6.2.) научатся:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских 
энциклопедиях);  

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках;  
- использовать знаково-символические средства, в том 

числе, схемы для решения учебных задач;  
- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, 

схемы, тесты); 

- находить,  характеризовать,  анализировать,  сравнивать,  

классифицировать 

понятия; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  
- классифицировать, обобщать, систематизировать 

изученный материал по плану, по таблице;  
- выделять существенную информацию из читаемых 

текстов;  
- строить речевое высказывание с позицией передачи 

информации, доступной для понимания слушателем.  
Коммуникативные универсальные действия: 

Обучающиеся с НОДА (вариант 6.2.) научатся: 

- владеть диалоговой формой речи;  
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре;  
- договариваться и приходить к общему решению; 

- формировать собственное мнение и позиции; 

- задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании;  
- способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа 

России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов: Структура 

задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание - применение- анализ-синтез-оценка.  

Информационный поиск — задания требуют обращения детей к окружающим их 

взрослым, к познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, развивают 

потребность в поиске и проверке формации.  

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно 

добывают нужную формацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход 

урока. Благодаря этому заданию растѐт познавательная активность обучающихся, они учатся 

работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную 

информацию, осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия.  
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Дифференцированные задания — предоставляют возможность обучающимся выбрать 

задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. 

Сложность заданий нарастает за счѐт востребованности для их выполнения метапредметных 

умений.  

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 

правильно использовать знания в стандартной ситуации.  

Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования 

материала, конструирование своего способа действий.  

Творческие задания — направлены на развитие у обучающихся познавательных 

интересов, воображения, на выход в творческую деятельность.  

Творческие задания дают возможность обучающимся предложить собственное 

оригинальное решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. 

Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить 

выбор средств для ее решения, продумать собственные действия и осуществить их.  

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм 

обучения. Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, 

распределить между собой то, какую работу будет выполнять, в какой очередности или 

последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень 

важен, так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных 

универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своѐ 

личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а 

товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки информации, 

«учатся обучая».  

Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные 

варианты творческих, информационных и практико-ориентированных проектов, при этом на 

каждом из этих разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного 

проекта учащегося.  

Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на учебном 

материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского сада, поздравление 

ветеранам, праздник для родителей и др.), частично исследовательские проекты (найди 

исторический корень, и др.).  

Тематика проектных заданий вязана с материалами разных учебных предметов, 

жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов возрастает от класса к классу и 

в плане содержательном, и в плане организационном. Так проект 1 класса Фруктовая азбука» 

предполагает поиск и запись слов на определенную букву алфавита из названий фруктов.  

работа вполне может выполняться индивидуально (как индивидуальный вклад в общее 

дело), она не требует коллективно распределѐнных действий, так же как и проект 2 класса 

«Найди исторический корень». Однако во 2 классе содержание усложняется за счѐт 

исследовательского характера действий, самостоятельной работой со словарями и созданием 

письменных текстов. Многие проекты 3 и 4 класса требуют от детей распределѐнных и 

согласованных действий, с одной стороны, и решения речевых коммуникативных задач с 

другой. Из предлагаемых учебниками проектов ребенок может выбрать те, которые его 

«зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка возникнут личностно значимые цели. И 

дальше начнется работа по планированию действий, реализации и осмыслению полученного 

результата (Получилось? Не получилось? Почему? Как я работал? Что можно было бы 

сделать по-другому? и т.д.).  

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность 

выхода в собственный проект создают условия для формирования личностных, 

коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных действий.  

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий 
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждом уровне 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 
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педагогическая) готовности обучающихся к обучению на следующем уровне. Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, 

и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. Стартовая диагностика покажет основные проблемы, 

характерные для большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного 

класса на определенный период выстроится система работы по преемственности. На уровне 

предшкольного образования предпосылки для формирования универсальных учебных 

действий определяются прежде всего личностной готовностью ребенка к школьному 

обучению, которая исследуется в школе как психологом, так и учителем начальной школы 

по методикам, предложенным в психологических пособиях.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования обеспечивается за счет: принятия в педагогическом коллективе общих 

ценностных оснований образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. четкого 

представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 

целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в  

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.).  

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 
 

3.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области  

 

Содержание образования, реализуемое в начальной школе, представлено в рабочих 

учебных программах по предметам и программе формирования универсальных учебных 

действий.  

В школе реализуется учебно-методический комплект «Школа России».  

Комплект состоят из азбуки, прописей, учебников, пособий для учащихся по 

предметам русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, технология. В 

помощь педагогу разработаны методические пособия, дидактические материалы, 

технологические карты, проверочные работы, позволяющие учителю рационально 

организовывать работу.  

Учебники УМК учитывают современные требования к обеспечению психического и 
физического здоровья детей, дают инструмент для реализации деятельного и 
дифференцированного подхода 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разработаны на 
основе:  

- требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения 
АООП;  

- программы формирования базовых учебных действий. 

Программы учебных предметов, коррекционных курсов содержат:  
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО с 

учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета,; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного , 

предмета, коррекционного курса; 

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся;  

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.  

 

Основное содержание учебных предметов 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего 

образования. 

2.2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. 

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, 

гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 
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письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу —щу, жи — ши); 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости — глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка.  

Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; 

в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика 1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов.  

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. 

Умение опознавать имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на 

вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего 

рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 
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Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на _ий, _ья, _ов, _ин.  

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении.  

Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3_го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог.  

Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи — ши1, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

1. Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть 

случаи типа «желток», «железный». 

 сочетания чк — чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на _мя, _ий, _ья, _ье, _ия, _ов, _ин); 

 безударные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

  раздельное написание предлогов с другими словами; 
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 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему 

с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План 

текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений 

(без заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-

рассуждения. 

2.2.2.2. Литературное чтение. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темпа беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
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Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал).Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на  

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных,  

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 
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Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со 

словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам 

либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 

героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные 

формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их 
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(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

последовательности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

2.2.2.3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также 

интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог -побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения науроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

  вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 
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В русле письма 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англо-говорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы _er, _or, _tion, _ist, 

_ful, _ly,_teen, _ty, _th), словосложение (postcard), конверсия (play —to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения сbecause. Правильные и неправильные глаголы в Present, 

Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. 

Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции I’d like to … . Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, 

определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные(this/these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually,often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Общеучебные уменияи универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 
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 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

2.2.2.4. Математика и информатика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и 

др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади (см 2, 

Дм 2, м 2). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 
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Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... 

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.2.5.Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 

природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. Погода, её составляющие (температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух — 

смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. 

Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. Лес, луг, водоём — единство живой и 

неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и 

укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 
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Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 

примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. Человек — член общества, 

носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура 

общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества 

традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
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России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и 

яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 

ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего 

края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с 3—4(несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда 

и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе 

как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме 

в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

2.2.2.6.Основы религиозных культур и светской этики 
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Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во 

что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для 

чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в 

России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма 

в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 

Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: 

их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 
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Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в 

наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика 

создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

2.2.2.7.Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 

(по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 
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мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов,стран (например, А. К. 

Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.).Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия).Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 
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Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных 

и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. Использование в 

индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению  

2.2.2.8.Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
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композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств 

и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития(повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественного образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: 

детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 2.2.2.9.Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции 

(знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. Элементарные общие правила создания предметов 

рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной 

среды (общее представление). Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от 

вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации 

(из учебника и других дидактических материалов),её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности 

— изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. 

п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов 1. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
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необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся 

экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и 

др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором 

проживают школьники. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

2.2.2.10.Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 
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Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор, 

присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук 

и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 
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На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

1. На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, с взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 

с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях 

и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 

подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой 

и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд 

толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 
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максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков 

одним из способов плавания. 

2.2.2.11. Родной язык и литературное чтение на родном языке (удмуртский язык) 

Речевая компетенция: 

говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение); монологические высказывания о себе, своей семье, друге, родном крае; 

составление небольших описаний предмета, картинки, персонажа; 

аудирование (понимание на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; восприятие на слух 

аудиозаписи и понимание основного содержания небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом языковом материале); 

чтение (выразительное чтение вслух небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

чтение про себя и понимание содержания небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; чтение про себя и умение находить необходимую 

информацию); 

письмо (владение техникой письма, умение выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; умение писать поздравительную открытку к Новому году, дню рождения с 

опорой на образец; умение писать по образцу краткое письмо другу). 

Языковая компетенция (языковые представления и речевые навыки):  

графика, каллиграфия, орфография (воспроизведение графически и каллиграфически 

корректно все буквы удмуртского алфавита, в том числе написание букв, буквосочетаний, 

слов; использование удмуртского алфавита, знание последовательности букв в нём; 

восстановление слова в соответствии с решаемой учебной задачей); 

фонетическая сторона речи (различение на слух и адекватное произношение и всех звуков 

и звукосочетаний удмуртского языка; соблюдение норм произношения: отсутствие редукции 

гласных и оглушения звонких согласных в конце слога или слова; различение 

коммуникативных типов предложений по интонации; корректное произношение 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей);  
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лексическая сторона речи (узнавание в письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы (в количестве 800 лексем), в том числе словосочетания, речевые клише 

в пределах тематики на уровне начального общего образования; употребление в процессе 

общения активной лексики в соответствии с коммуникативной задачей; восстановление 

текста в соответствии с решаемой учебной задачей); 

грамматическая сторона речи (распознавание и употребление в речи изученных 

грамматических явлений: основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные, вопросительные, побудительные; общий и специальный вопросы; 

вопросительные слова: кин (кто), ма (что), кинэн (с кем), кинлэн (чей), кинлы (кому), кытын 

(кытын), кытчы (куда), ку (когда), кытысь (откуда), кыџе (какой), кќня (сколько); 

утвердительные и отрицательные предложения; простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Мон ньылетћ классын дышетскисько.), составным именным (Милям семьямы 

бадњым.) и составным глагольным (Визьпог книга лыдњыны яратэ.) сказуемым; 

побудительные предложения в утвердительной (Люгыкай, басьты та губиез.) и 

отрицательной (Люгыкай, эн басьты та губиез.) формах; безличные предложения в 

настоящем времени (Зоре.); простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; сложносочиненные предложения с союзами но и нош; глаголы в 

настоящем, будущем и прошедшем времени; неопределенная форма глагола; глагол-связка 

вань; существительные в единственном и множественном числе, существительные с 

притяжательными суффиксами: -э (-е), -ы; -эд (-ед), -ыд; -эз, (-ез), -ыз; -мы, -ды, (-ты), -зы (-

сы); существительные в именительном (ниман), родительном (возьматон), дательном 

(сётон), винительном (адњон), творительном (лэсьтон), разделительном (люкон), местном 

(интыян: кытын? кытысь? кытчы? кытћ?) падежах; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; местоимения: личные (мон, мынам, мыным; тон, 

тынад, тыныд; со, солэн, солы; ми, милям, милемлы; тћ, тћляд, тћледлы; соос, соослэн, 

соослы), притяжательные (мынам, тынад, солэн), вопросительные (кин, ма (мар), кќня, 

кќняетћ, кытын, кыџе), указательные (со, та, отын, татын); наречия (љог, уллань, выллань, 

џем, шер); количественные числительные до 100, порядковые числительные до 31; наиболее 

употребительные послелоги (улын, вылын, пушкын, сьќрын, вќзын, дорын). 

Социокультурная компетентность включает основные знания: 

названия государственных символик России и Удмуртской Республики; названия некоторых 

топонимических объектов, достопримечательностей, основных этнокультурных 

особенностей, природных богатств Удмуртии; некоторых литературных персонажей 

популярных детских произведений; содержание сюжетов некоторых популярных сказок, а 

также небольших произведений детского фольклора (стихи, песни) на удмуртском языке; 

элементарных форм речевого и неречевого поведения с носителями удмуртского языка в 

наиболее распространённых ситуациях общения. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

- пользоваться двуязычным словарём учебника, компьютерным словарём и экранным 

переводом отдельных слов; 

- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

- вести словарь (словарную тетрадь); 

- систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

- пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

- делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, послелоги.  
 

Программа коррекционно-развивающих  курсов включает 

1. Речевая практика (1 ч. в нед.) 

2. Основы коммуникации (1 ч. в нед.) 

3. Психомоторика и развитие деятельности (1 ч. в нед.) 

4. Двигательная активность (2 ч. в нед.) 

Программы коррекционных курсов обеспечивает: 

выявление   особых   образовательных   потребностей   обучающихся   с   НОДА,  
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обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической  

помощи обучающимся с НОДА с учетом их особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии);  

возможность освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации.  
Программа коррекционной работы содержит:  
перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА и освоение 
ими адаптированной основной образовательной программы общего образования;  

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
обучающихся с НОДА в условиях образовательного процесса, включающего психолого- 

медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся, их 

успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы общего 
образования;  

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательной организации и других организаций, специализирующихся в области семьи 
и других институтов;  

планируемые результаты коррекционной работы.  
Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков 

восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным сенсорным 

опытом, сужением круга воспринимаемого и круга общения. Функции, не подлежащие 

исправлению, могут быть компенсированы.  
Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются 

в течение всего времени образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное 

сочетание коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал 

развития разных сторон психической деятельности обучающегося. Развитие моторных 

навыков имеет важнейшее значение в абилитации обучающихся с НОДА, но, уделяя 

большое значение их развитию, нужно учитывать необходимость реализации 

интеллектуального и креативного потенциала. В связи с этим в начальной школе у ребенка 

не только формируют традиционные графические навыки, но и учат использовать 

компьютер для выполнения письменных работ.  
Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его 

эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим. Дети с выраженными 

двигательными расстройствами нуждаются в психологической поддержке и коррекции.  
Комплексная абилитация детей предусматривает медицинское воздействие, 

коррекцию физических недостатков с помощью массажа и АФК, специальную  
коррекционно-педагогическую работу по коррекции психического развития, 
логопедическую работу, психологическую коррекцию.  

Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных навыков, 

включающих устную речь ребенка, развитие коммуникативных навыков с использованием 
заместителей устной речи, развитие лингвистической системы обучающихся с НОДА,   
развитие произносительных способностей. Развитие лингвистической системы 
обучающихся с НОДА тесно связано с содержанием обучения, прежде всего, по 

предметам гуманитарного цикла. 

Психокоррекционные занятия: 

Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений. 

Основные направления работы: 
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• диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

• диагностика  и развитие эмоционально-личностной

 сферы и коррекция ее недостатков 

 (гармонизация психоэмоционального состояния); 

• диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальной 

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

• формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения; 

• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

Основные направления коррекционной работы на дефектологических занятиях.  

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

- Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

- Развитие навыков каллиграфии;  

- Развитие артикуляционной моторики;  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- Развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- Развитие зрительной памяти и внимания;  

- Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина);  

- Развитие пространственных представлений и ориентации;  

- Развитие представлений о времени;  

- Развитие слухового внимания и памяти;  

- Развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.  

3. Развитие основных мыслительных операций:  

- Навыков соотнесенного анализа;  

- Навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями);  

- Умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- Умения планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления:  

- Развитие наглядно-образного мышления;  

- Развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи 

между предметами, явлениями и событиями).  

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

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям).  

6. Развитие речи, овладение техникой речи.  

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Коррекционный курс «Развитие речи» ставит своей целью поэтапное формирование 

речевой деятельности обучающихся во всех аспектах. На уроках по развитию речи 

обучающиеся получают не только знания о нормах общения, но и практическую 

речевую подготовку. Они научаются наблюдать, анализировать и обобщать различные 

процессы языковой действительности. На уроках ведется работа по развитию 

диалогической и монологической речи, происходит обогащение и уточнение словарного 

запаса и практическое овладение основными закономерностями грамматического строя 

языка. Система занятий по развитию речи направлена на овладение обучающимися 

способами и средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, 

правильное использование языковых средств в процессе общения, учебной 

деятельности. Главной целью работы по развитию речи является формирование 

широкого арсенала языковых средств и компенсация недостатков развития языковой 
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способности на основе специально организованной практики общения обучающихся. 

 

Коррекционный курс по математике является одним из основных в системе 

корректировки учебного материала. Умение производить арифметические действия, 

анализировать, планировать, действовать в соответствии с алгоритмом, излагать свои 

мысли необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к 

предмету, которое необходимо формировать с начала обучения, способствует 

осознанному усвоению знаний, умений и навыков, а также большей успешности в быту. 

Без базовых знаний по математике и автоматизированных навыков вычислений 

обучающиеся будут испытывать значительные трудности в освоении учебных 

предметов в среднем звене школы. Коррекционно-развивающая направленность 

реализуется за счет разнообразной предметно-практической деятельности, специальной 

работы над пониманием обратимости математических операций, сопровождения 

совершаемых действий словесными отчетами, что способствует повышению 

осознанности. Учебное высказывание может формироваться путем обучения 

ориентировке на поставленный вопрос в формулировке ответа (например, при решении 

задачи). У обучающихся совершенствуется способность к знаково-символическому 

опосредствованию деятельности. Это происходит за счет составления наглядных схем, 

иллюстрирующих количественные отношения, памяток, отражающих ход решения 

задачи и т.п. 

 

 

Рабочая программа воспитания 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа воспитания  начального общего образования для обучающихся с 

ОВЗ  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большезетымская 

основная общеобразовательная школа» (далее - Программа) разработана в соответствии с 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся», методическими 

рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 

образования.  

          Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 

а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

          Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы  начального общего образования МБОУ «Большезетымская 

ООШ» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией.  

          Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у обучающихся основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

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

значимой деятельности школы.  

        В разделе «Особенности организуемого в ОУ образовательной деятельности» 

представлена специфика деятельности образовательной организации в сфере воспитания. В 

разделе «Цель и задачи воспитания» на основе базовых общественных ценностей 

сформулированы цель воспитания и задачи, которые образовательной организации 

предстоит решать для достижения цели. В разделе «Виды, формы и содержание 

деятельности» показано, каким образом будет осуществляться достижение поставленных 

цели и задач воспитания. Раздел состоит из нескольких модулей, каждый из которых 
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ориентирован на одну из поставленных образовательных организацией задач воспитания и 

соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. Данный раздел 

включает в себя кроме инвариантных модулей («Классное руководство», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Школьный урок», «Работа с родителями»), вариативные 

модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», 

«Экскурсии, походы», «Организация предметно- эстетической среды», «Профилактика и 

безопасность», «Самоуправление», «Профориентация», «Дополнительное образование».  В 

разделе «Основные направления самоанализа воспитательной работы» показано, каким 

образом в образовательной организации осуществляется самоанализ проводимой в ней 

воспитательной работы. В данном разделе представлен перечень основных направлений 

мониторинга. К рабочей программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. Настоящая Программа является общедоступным документом для 

ознакомления обучающихся и их родителей (законных представителей),  подлежит 

размещению на официальном сайте ОУ в сети Интернет. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

        Современные требования обеспечить высокий, образовательный, творческий и 

социальный уровень обучающихся при максимально полезном и плодотворном 

использовании свободного времени и сохранения их здоровья, определяют необходимость 

создания единой воспитательной системы в образовательной организации, которая 

выстраивается на основе интересов обучающихся и использовании разнообразных видов и 

форм занятий с учениками.  

        Поскольку школа удалена от культурных и научных центров, спортивных школ и  школ 

искусств,  обучение и воспитание обучающихся организуется через сетевое взаимодействие 

с другими образовательными учреждениями: МБУДО ДЮСШ, ДО «Дебесский центр 

творчества», МБУК «Дебесская РМБ» Большезетымская сельская библиотека, МБУК ДЦКР 

«Большезетымский дом культуры», МБУК «Дебесская РМБ» Такагуртская сельская 

библиотека, МБУК ДЦКР «Такагуртский дом культуры».  Сотрудничество и взаимодействие 

с партнёрами проявляется в совместной реализации образовательных проектов и социальных 

инициатив, в сохранении традиций, в совершенствовании образовательной среды школы. 

Такая деятельность расширяет круг общения всех участников образовательного процесса, 

позволяет учащимся получить социальный опыт, способствует развитию личностного 

потенциала, расширяет мировоззрение. 

          Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: 

- Приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же 

при нахождении его в образовательной организации; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание 

– это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация 

основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- Системно-деятельностная организация воспитания – интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как 

условия его эффективности; 

- Полисубъектность воспитания и социализации – обучающийся включены в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, 

поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического 

коллектива в организации социально-педагогического партнерства является ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 
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- Событийность – реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- Ориентация на идеал – воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе формирование 

жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках гражданско-

патриотического воспитания, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные 

приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала; 

- Диалогическое общение – предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми; 

- Психологическая комфортная среда – ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

- Следование нравственному примеру – содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 

внешний вид, культура общения и т. д; 

          Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

- в проведении общешкольных дел присутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

          Современный национальный воспитательный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

          Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых  

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания  

в школе – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 
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-  в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть  

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

          Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности,  

а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий 

самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

          Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе, а также поддерживать инициативы по созданию новых в рамках уклада 

школьной жизни; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 

коллективных ценностей  школьного сообщества; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать  

их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

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

на уровне классных сообществ;  

- инициировать и поддерживать деятельность детского общественного объединения РДШ, 

детского объединения «Радуга»; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного 

имиджа и престижа школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся; 

- организовать работу по формированию опыта безопасного поведения обучающихся.. 

          Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения обучающимися социально значимых  

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

          Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе 

– статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно 

как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие:   

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

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 
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- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных 

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

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

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоемы);   

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

прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

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

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

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

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир,  

в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

 Добросовестная работа педагогических работников, направленная  

на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 

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

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

          Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся.  

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

          Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются,   

готовятся,  проводятся   и анализируются    совестно  педагогами   и  детьми.  Это-  комплекс 

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

вместе  с педагогами  в  единый  коллектив.  Ключевые  дела  обеспечивают  включенность  

в  них  большого числа  детей  и  взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию происходящему в школе. Для этого в образовательной 

организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне:  

1)проводимые для жителей муниципального образования и организуемые совместно с 

родителями учащихся спортивные, творческие состязания, праздники которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

Районный фестиваль- конкурс тряпичной куклы «Зетымская кукла» («Зетым муне»). 

Кукла, как олицетворение детства, семьи и материнства - символ праздника. Мероприятие 

проводится каждый год  в преддверии 8 марта. Учащиеся школы и педагоги - активные 



68 
 

участники данного фестиваля.  Они принимают участие   в проводимых мастер- классах, 

концертных номерах, в сценарии фестиваля. 

Конкурсная программа среди  семей «Папа, мама, я - спортивная семья». Мероприятие 

проводится 15 мая в День семьи. В конкурсной программе принимают участие все 

желающие  семьи, кому не безразлична  судьба подрастающего поколения. Эти семьи своим 

примером подтягивают другие семьи. 

Праздничный концерт «23+8».  В подготовке концерта участвуют дети всех возрастов, 

родители, учителя, жители муниципального округа. Концертная программа получается 

яркой и насыщенной. 

Цикл дел, посвящённых Дню Победы - участие обучающихся в Вахте Памяти, митинге с 

возложением цветов, акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка»; классные 

часы; выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; уроки мужества. Совместный концерт 

школьников, учителей, родителей и других жителей муниципального поселения 

«Большезетымское». 

2)спортивные мероприятия: 

 Спартакиада ОУ «Дебесского района» (в спартакиаду входят соревнования:  «Шиповка 

юных», «Русская лапта»,  «Шашки», «Шахматы», «Мини- футбол», игра «Снайперы», 

«Пионербол»); 

 Кросс наций; 

Школьные сельские игры; 

Открытие лыжного сезона; 

Лыжные соревнования на приз газеты «Пионерская правда»; 

 Закрытие лыжного сезона; 

Легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы 

На школьном уровне:  

1)общешкольные праздники – ежегодно проводимые дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

 День учителя. Классы готовят поздравительные стенгазеты, видеосюжеты. Проходит КВН 

с участием  команды детей и команды педагогов. 

День самоуправления. В роли учителей и сотрудников школы- девятиклассники. «На 

педсовете», куда приглашаются девятиклассники и  все учителя, подводятся итоги  Дню 

самоуправления. 

День пожилого человека – творческая мастерская по изготовлению подарка (открытки), 

поздравление бабушек, дедушек, учителей на заслуженном отдыхе. 

Праздник «Урожая» - мероприятие проводится на природе в форме квест- игры. 

День Матери - совместный концерт педагогов и детей,  изготовление поздравительных 

открыток и подарков для мам. 

Праздник «Новый год»- театрализованное представление для детей. В подготовке сценария 

участвуют дети и педагоги. Каждый класс готовит новогоднее поздравление. В рамках 

праздника проходят различные конкурсы: «Игрушка- символ года», «Новогодняя 

стенгазета», «Лучший новогодний костюм», «Новогоднее окно». 

Праздничные мероприятия на 23 февраля, 8 Марта. Подготовка праздничных стенгазет, 

концертных номеров, организуется чаепитие в классах. Приглашаются родители. 

Зарница - серия мероприятий, включающих в себя военизированную эстафету, творческие и 

интеллектуальнее конкурсы, спортивные состязания.  

Масленица – тематическая неделя, включающая в себя изучение традиций России, 

проведение праздника «Проводы Зимы». 

День космонавтики – тематический день, включающий в себя: классные часы, викторины, 

долгосрочные игры, просмотры фильмов с обсуждением. 

Последний звонок – традиционный праздник, состоящий из торжественной линейки, серии 

тематических классных часов. 

Прощание с начальной школой - праздник для учащихся 4 классов. 

Прощание с Азбукой - театрализованное представление для первоклассников. 

Вечер встречи выпускников – тематический день, включающий в себя встречи с 

выпускниками в течение дня, вечернее мероприятие «Вечер школьных друзей». 

2)торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 
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ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей: 

«Посвящение в первоклассники»- обычно театрализованное представление для 

первоклассников 1 Сентября, проводимое совместно воспитателями ГПД и учащимися  в 

рамках классного часа. 

 «Вот и стали мы на год взрослей»- выборные и отчетные собрания учащихся в классах с 

приглашением педагогов и родителей.  

3) совместные концерты педагогов, учащихся и родителей, которые создают в школе 

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ  школы: 

Отчетный концерт «Радуга желаний». Ежегодно организуемое отчетное мероприятие 

курсов ВД, которое обычно проходит в форме концертных номеров. В фойе организуется 

выставка поделок декоративно- прикладного искусства, выставка рисунков, награждение  

школьников по  результатам конкурса «Ученик года»; 

Итоговая линейка - награждение  (по итогам года) школьников и педагогов за  активное 

участие в жизни  школы, защиту чести  школы в конкурсах,  соревнованиях,  олимпиадах, 

значительный вклад  в развитие  школы, за хорошую успеваемость. Это  способствует  

поощрению социальной активности  детей,  развитию  позитивных межличностных    

отношений   между   педагогами   и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу.  

4) традиционные спортивные  мероприятия: 

Осенний кросс, открытие лыжного сезона, соревнования по баскетболу, волейболу, 

закрытие лыжного сезона, весенний кросс; 

5)  Проведение традиционных  конкурсов «Ученик года», «Класс года»; 

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в Совет обучающихся, в Малые группы по 

подготовке общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

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

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольного Совета  обучающихся; 

- участие в организации и проведении  мероприятий и  дел, направленных на сплочение 

класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления 

класса. 

На индивидуальном уровне:  

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

возможных  для  них  ролей:  сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

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

проведения и анализа ключевых дел;  

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

ключевых   дел, за  его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми;  

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

включение  его  в  совместную  работу  с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

1. Работа с классным коллективом 
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- инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

- организация и проведение интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел, с учащимися вверенного ему класса и их родителей, позволяющие: 

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

возможность самореализоваться в них;  

 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов, как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через: 

 игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих 

начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 

родителями; 

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т.д.; 

 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых 

законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

- педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной 

активности, в том числе и РДШ; 

- поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение. 

2. Индивидуальная работа с учащимися 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи; 

- мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

- мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и 

олимпиадном движении; 

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

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

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

3. Работа с учителями, преподающими в классе: 
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- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

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

в деле обучения и воспитания детей. 

4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

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

класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

5. Работа с обучающимися и семьями, находящимися в социально-опасном положении, 

состоящими на различных видах учёта, оказавшимися в трудной жизненной ситуации:  

- работа направлена на контроль за свободным времяпровождением. Формы и виды работы: 

вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными поручениями в классе, 

делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с родителями. Данная 

работа реализуется совместно с социально-психологической службой школы, Советом 

профилактики, Советом родителей, Советом обучающихся; 

 

Уровень Направления 

деятельности 

Формы и виды деятельности 

Работа с 

классным 

коллективом 

Формирование и 

развитие классного 

коллектива 

-изучение учащихся класса (потребности, 

интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), 

отношений, общения и деятельности в 

классном коллективе с помощью наблюдения, 

игр, методики для исследования мотивов 

участия школьников в деятельности и для 

определения уровня социальной активности 

обучающихся; 

-составление карты интересов и увлечений 

обучающихся;  

-проектирование целей, перспектив и образа 

жизнедеятельности классного коллектива с 

помощью игры «Фотография», классного часа 

«Дом, в котором я живу», «Государство - это 

мы», конкурса «Фильм о моём классе»;  

- проведение классных часов, как часов 

плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников: «Ежели вы вежливы», 

«Я и моё место в жизни» и т.п. тематические 

классные часы к государственным датам 

«День народного Единства»,  «Дети войны», 
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классные часы по профориентации.   

-сплочение коллектива класса через игры и 

тренинги на сплочение, походы и экскурсии, 

праздник «День рождения класса».  

-организация  органов  самоуправления  в  

классе:  выработка  законов  класса, выборы  

Совета класса:  старосты,   физорга, затейника, 

знатока, эколога, журналиста; установление 

позитивных отношений с другими классными 

коллективами (через подготовку и проведение 

ключевых  общешкольных дел. 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Изучение 

особенностей 

развития 

обучающихся класса 

-наблюдение;  

-изучение личных дел обучающихся, 

собеседование с учителями-предметниками;  

-использование анкет, тестов, для изучения 

мотивации учащихся, конкретной группы 

учащихся или класса в целом, уровень 

тревожности учащихся класса;  

-проведение индивидуальных и групповых 

диагностических бесед. 

Организация 

совместных 

интересных и 

полезных дел для 

личностного 

развития 

-совместное планирования работы каждого 

месяца, подведение итогов;  

-формирование традиций в классном 

коллективе: «День именинника»,  концерты 

для мам, бабушек, пап, «Вот и стали мы на год 

взрослей»;  

-сбор информации об увлечениях и интересах 

обучающихся и их родителей  для 

организации интересных и полезных дел: 

туристический поход, «Мастер-класс» от 

мамы, Выставка работ родителей и т.п.;  

-создание ситуации выбора и успеха. 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

-заполнение с учащимися «Портфолио»;  

-работа классного руководителя с учащимися, 

имеющими психологические проблемы с 

привлечением психолога школы;  

-проба  учащимися различных социальных 

ролей; 

-вовлечение учащихся в социально значимую 

деятельность. 

Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, 

испытывающие 

трудности по 

отдельным 

предметам 

-контроль за успеваемостью учащихся класса;  

-контроль за посещением консультаций по 

предметам, дополнительных занятий с 

педагогами;  

-организация учебной взаимопомощи 

одноклассников. 

 Работа с 

обучающимися, 

состоящими на 

различных видах 

учета, в «группе 

риска», 

оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

- контроль за свободным времяпровождением;  

-вовлечение детей в объединения 

дополнительного образования;  

-делегирование отдельных поручений;  

- оказание помощи, через социальные службы 

школы. 
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Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе 

Регулярное 

взаимодействие 

классного 

руководителя с 

учителями-

предметниками 

-посещение учебных занятий;  

-мини-педсоветы по проблемам класса;  

-ведение дневника наблюдений;  

-индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями. 

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

- индивидуальная 

работа с семьей; 

- работа с 

родительским 

активом; 

-работа с 

родительским 

коллективом класса 

- изучение категории семьи, психологического 

климата семьи (анкетирование, посещение 

семьи);  

-педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей (классные 

родительские собрания);  

-привлечение родителей к совместной детско-

взрослой познавательной, проектной, 

общественно-полезной деятельности;   

-консультирование родителей по проблемам 

поведения, обучения детей, c целью 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей, при необходимости 

привлечение узких специалистов – психолога. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование кружков, секций, клубов,  которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Внеурочная деятельность в школе опирается на содержание начального, основного общего 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, и реализует индивидуальные потребности обучающихся путем предоставления 

широкого спектра занятий, способствующих развитию детей. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности 

ребенка.  

В школе реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности, 

которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники. В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом школы;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках, следующих выбранных школьниками ее видов: 
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Вид внеурочной деятельности  Способ реализации, программа ВД  

Познавательный  

направлена на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира  

 «Основы финансовой грамотности» 

 «В мире животных» 

«Увлекательное чтение» 

 

Художественное творчество  

-направлено создание благоприятных условий 

для раскрытия у обучающихся творческих 

способностей, на формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие  

 «Волшебный мир оригами» 

«Город мастеров» 

  

Туристско-краеведческий 

направлена на воспитание у школьников 

любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование 

у них навыков самообслуживающего труда  

 «Родные истоки» 

Игровой  

направлена на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в 

команде  

«Подвижные игры» 

        

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

1) Установление   доверительных    отношений   между   учителем   и его  учениками,   

способствующих    позитивному   восприятию учащимися  требований  и  просьб  учителя,  

привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их 

познавательной деятельности;  

2) Побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы поведения,  

правила  общения  со  старшими  (учителями)  и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение  

«Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль 

обучающихся; 

 3) Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на  уроке  социально  значимой  

информацией  –  инициирование  ее  обсуждения,  высказывания  учащимися  своего  мнения  

по  ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

4)  Использование    воспитательных    возможностей     содержания    учебного   

предмета    через  демонстрацию детям  примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний  на 

уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества;  
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 5) Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных  игр,  

стимулирующих  познавательную  мотивацию  школьников, дискуссий,  которые  дают  

учащимся  возможность  приобрести  опыт ведения  конструктивного   диалога  групповой  

работы   или работы   в парах, которые   учат школьников   командной   работе  и 

взаимодействию с другими детьми;  

6) Включение   в урок  игровых  процедур,  которые  помогают   поддержать  мотивацию  

детей   к получению   знаний,  налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7) Организация   шефства   мотивированных    и  эрудированных   учащихся    над  их  

неуспевающими    одноклассниками,   дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8) Инициирование    и  поддержка   исследовательской    деятельности   школьников    в 

рамках   реализации   ими   индивидуальных и групповых   исследовательских проектов,  что  

даст  школьникам    возможность    приобрести   навык самостоятельного    решения 

теоретической  проблемы,  навык  генерирования  и  оформления  собственных  идей,  навык  

уважительного       отношения  к  чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, агументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Реализация воспитательного потенциала урока учителями нашей школы реализуется через 

следующие методы, формы и приемы: 

1) Организация предметных недель - учебных дисциплин, объединяющих учебное 

пространство: уроки, внеурочные занятия, тематические перемены, игры, соревнования, 

конкурсы, мастер-классы и т.д.; ) для обучающихся с целью развития познавательной и 

творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, 

раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями;  

2) Проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок  - деловая 

игра, урок-путешествие, урок мастер-класс,  урок-исследование  и  др.)  и  учебно-

развлекательных  мероприятий  (викторина,  турнир,  образовательный  квест,  конкурсы 

плакатов и рисунков, экскурсии и др.);  

3) Специально  разработанные  занятия  -  уроки,  занятия-экскурсии,  которые,  

расширяют  образовательное  пространство  предмета, воспитывают любовь к прекрасному, 

к природе, к родному краю;   

4)Интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному 

закреплению тем урока;  

5) Выполнение лабораторных и практических работ на уроках естественного цикла, 

позволяет обратить внимание школьников на важность процессов в жизни человека, 

выполнение проектов по различным темам позволяет  акцентировать внимание учащихся на 

установлении причинно-следственных связей между объектами; 

6) Использование  ИКТ  и  дистанционных  образовательных  технологий  обучения,  

обеспечивающих  современные  активности  обучающихся (учебные занятия на платформах 

Учи.ру, Якласс, ЯндексУчебник, Инфоурок, мультимедийные  презентации,  научно-

популярные  передачи,  фильмы,  обучающие  сайты;  

7) Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников  (игра   «Что?  Где?  Когда?»,  

брейн-ринг,  квесты,  игра-провокация,  игра-эксперимент,  игра-демонстрация, игра-

состязание);  дискуссий,  которые  дают  учащимся  возможность  приобрести  опыт  ведения  

конструктивного  диалога  в  атмосфере интеллектуальных,  нравственных  и  эстетических  

переживаний,  столкновений  различных  взглядов  и  мнений,  поиска  истины  и  

возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой 

работы или работы в парах, с целью обучения  командной  работе  и  взаимодействию  с  

другими  детьми,  постановки  общей  цели,  для  достижения  которой  каждый должен 

внести индивидуальный вклад,  распределению ролей,  рефлексией вклада каждого в общий 

результат;    

8) Включение  в  урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию  

детей  к  получению  знаний  (социо-игровая  режиссура урока, лекция с запланированными 
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ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных 

межличностных  отношений  в  классе,  помогают  установлению  доброжелательной  

атмосферы  во  время  урока  (сотрудничество,   

поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);     

9) Использование технологии «Портфолио», с целью   развития самостоятельности,   

рефлексии   и   самооценки,   планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей;  

10) Реализация стратегий «смыслового чтения» через полное осмысление прочитанного 

текста и последующее его обсуждение. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Основная цель модуля «Самоуправление» в МБОУ «Большезетымская ООШ» заключается в 

создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив 

учащихся. Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

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

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы:  

    В сентябре учебного года в  школе организуются  выборы Президента школы и  Совета 

обучающихся с целью формирования основ школьного самоуправления для обучающихся 

3-9  классов. Учащиеся 3-4 классов представляют свои интересы в Совете школы. 

     Совет обучающихся инициирует и организует проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и 

т.п.), отвечает  за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п. Также в его компетенцию входит учет мнения школьников по вопросам: 

-  управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы;  

- облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов;  

- организацию и контроль дежурства по школе; 

 - представление интересов обучающихся на заседаниях педагогического Совета школы;  

- участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

-  изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни. 

-  организация шефства для учащихся  1,2 классов;  

На уровне классов:  

В начале сентября в 3-4 классах избирается Совет класса, состоящий из старосты, физорга, 

знатока, эколога, журналиста, затейника. Каждый из них отвечает за определенный сектор 

(спортивно - оздоровительный, организационно - массовый, трудовой, учебный, 

информационно- издательский). Совет класса представляет  интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей. Также в его работу входит: 

- участие в планировании, разработке, проведении ключевых дел классного коллектива; 

- изучение интересов учащихся класса, выявление творческого потенциала каждого и в 

соответствии с этим организация всех видов воспитательной деятельности; 

- выполнение коллективных, групповых и индивидуальных поручений (реализация 

школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком 

и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.); 

-дежурство по классу и по школе; 

-участие в школьных и классных мероприятиях: досуг, классные и школьные вечера, 

праздники,спортивные мероприятия; 

- экологические десанты; 
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На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников  3- 4 классов в деятельность ученического самоуправления: 

планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;  

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями, контроль успеваемости, организация мероприятий, выпуск стенгазет.  

 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

№ Названия 

объединения 

Направления  

1 Совет 

обучающихся 

 

Добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в Уставе 

общественного объединения. Его правовой основой 

является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). 

 

1. Первичное 

Отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-юношеской 

организации -

Российского 

Движения 

Школьников 

(РДШ). 

 

Личностное развитие 

организация творческой деятельности учащихся – создание 

условий для всестороннего гармоничного 

личностного развития учащихся, способствующие 

реализации потенциала активности каждого ученика 

Гражданская активность 

формирование активной жизненной позиции школьников, 

осознанного ценностного отношения к истории своей 

страны, города, района, народа; 

- стимулирование социальной деятельность 

школьников, направленная на оказание посильной 

помощи нуждающимся категориям населения; 

- организация акций социальной направленности; 

- создание условий для развития детской инициативы; 

- оказание помощи в проведении мероприятий 

экологической направленности; 

«Информационно-медийное» 

обеспечение мотивации и объединения школьников в 

современное детское движение, которое способствует 

воспитанию будущих граждан как коммуникативных, 

творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих 

аналитическим мышлением, умением аргументировано 

отстаивать свою позицию, владеющих современными медиа 

компетенциями и имеющих высокий уровень 

медиакультуры 

2. Школьное 

объединение 

школьников 

«Радуга» 

 

Объединение в школе реализует свои функции во время 

каникул (осенних, весенних,  летних) 

Гражданско-патриотическое 

экскурсии в музеи, благоустройство территорий памятников 

и обелисков; акция « Эколята», активное сотрудничество с 

социумом и общественными 

организациями по развитию патриотизма и гражданской 

позиции учащихся. 

Спортивно-оздоровительное 

беседы по пропаганде здорового образа жизни, конкурсы 

рисунков на спортивные темы, дни здоровья, занятия в 
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спортивных секциях и кружках, спортивные праздники, 

соревнования. 

Нравственно – эстетическое 

выставки декоративно-прикладного творчества, выставка 

рисунков, фотографий, газет, праздничные мероприятия к 

календарным праздникам 

Экологическое 

экологические акции по благоустройству школьной 

территории 

Интеллектуально-познавательное 

занятие в предметных кружках, интеллектуальные 

викторины, игры, 

Досуговое 

Организация досуга (конкурсы, праздники, экскурсии) 

3 Школьный 

спортивный клуб 

«Старт» 

 

-выявление одаренных детей и привлечение их в различные 

виды спорта; 

-пропаганда здорового образа жизни и организация досуга 

учащихся; 

-проведение спортивно-массовых мероприятий, поддержка 

традиций МБОУ «Большезетымская ООШ» и её имиджа; 

-подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к 

участию в соревнованиях и спортивно-массовых 

мероприятиях; 

 

 

.Воспитание в детском объединении осуществляется через:  

- выборы руководящих органов объединения, ротацию состава выборных органов,  дающих 

обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- поддержку добровольности, инициативы, сотрудничества; 

- организацию общественно- полезных дел и социально значимых проектов, дающих 

возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, школе, обществу в целом;  

- встречи членов объединений для обсуждения вопросов планирования и анализа 

проведенных мероприятий, совместного празднования знаменательных для членов 

организации событий;  

- поддержку и развитие в каждом детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении. Данное направление реализуется посредством 

введения и распространения символики объединений -  эмблемы, песни, девиза (Совет 

обучающихся, РДШ, «Радуга», «Старт»),  проведения церемонии посвящения в члены 

детского объединения РДШ. 

 

3.7. Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования 

у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в МБОУ «Большезетымская ООШ» в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

1) Пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников (раз в полугодие): в музей, в 

картинную галерею, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 
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распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например, 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);  

2) Краеведческие экскурсии, организуемые учителями и родителями школьников в города 

(Ижевск, Воткинск, Сарапул, Можга), села (Дебесы, Тыловай,  Шаркан) для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших 

здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  

3) Турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую 

съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную 

эстафету. 

4) Республиканский фестиваль оздоровительного туризма «Кругосветка Удмуртии», 

сформированный  из команд с участием педагогов, детей и родителей школьников. 

6) Сплавы по реке Чепце на катамаранах, сформированные из команд с участием 

педагогов, детей и родителей школьников. 

 

  

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы предметно-эстетической средой школы как:  

1) Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия;  

2) Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

3) Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

4)Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми;  

5)Событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

6) Совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (логотип школы, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных 

дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;  

7) Регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов);  
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8) Акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах.  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

- оформление центрального холла (фойе) школы включает в себя:  

 информационный стенд «Наша школа» с основными правоустанавливающими 

документами и сведениями об образовательной организации: лицензия, свидетельство 

об аккредитации, Устав, схемы учебного процесса. Рядом информация о санитарно-

гигиенических условиях, обеспечивающихся в образовательном учреждении.  

 на первом этаже вблизи спортивного зала находится стенд спортивных достижений 

«Быстрее, выше, сильнее»;  

 на втором этаже расположен стенд «Расписание»,  информационный стенд по 

безопасности дорожного движения «Светофор», «Информационно- правовой 

уголок», стенд «Российское движение школьников» (РДШ), стенд «Уголок 

группы продленного дня»,  «План эвакуации»;  

- оформлен стенд, посвященный информации истории школы;  

- стены рекреаций школы, где расположены кабинеты классов покрашены в пастельные 

оттенки с нанесением на них узором - во всех классах созданы уголки комнатных растений;  

- благоустройство учебных кабинетов отвечает всем требованиям ФГОС и СанПин: 

размещение интерактивных досок, проекторов, звукового оборудования, предметных 

наглядных пособий (портреты писателей, тематические таблицы, схемы и т.п.). Кроме этого 

благоустройство классных кабинетов осуществляют классные руководители вместе со 

школьниками своих классов и их родителями: оформлены классные уголки, установлены 

шкафы для одежды и обуви детей, дидактического материала; 

- на территории школы находится спортивная площадка для футбола, беговая дорожка, 

установлена яма для прыжков в длину, имеются турники и лабиринты. 

- событийное оформление пространства при проведении школьных мероприятий, таких как 

«1 сентября», «День учителя», «Новый год», «Прощание с начальной школой», 

государственных праздников - «День матери», «День защитника Отечества», «8 марта». 

По необходимости при их проведении задействованы не только рекреации, но и спортзал, 

центральный вход в здание школы. 

 

3.9. Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 

организация досуга семьи.  

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обучающихся 

являются:  

- изучение семей и условий семейного воспитания,  

- пропаганда психолого-педагогических знаний,  

- активизация и коррекция семейного воспитания через работу Совета родителей, 

- дифференцированная и индивидуальная помощь родителям,  

- обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На уровне школы:  

- совет родителей школы, участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
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-  общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

На уровне классов:  

- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса;  

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в образовательной организации;  

- классные родительские собрания (в том числе – дистанционные), происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса;  

Тематика родительских собраний строится с учетом возрастных особенностей детей: 

 

Класс Темы родительских 

собраний 

1 класс Праздник «Поздравляем наших мам». 

 Взаимодействие и взаимопонимание школы и семьи. 

 Трудности адаптации ребенка в 1 классе. 

2 класс Родительская любовь и понимание. Поощрения и наказания. 

 Компьютер – вред или польза? 

 Родителям о правах ребёнка. 

3 класс Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому! 

 Секретный мир наших детей. Поговорим о свободном времени 

ребенка. 

 Доброта. Учить ребёнка быть добрым. 

4 класс Стили семейного воспитания. Как воспитать себе помощника? 

 Секреты психологического здоровья детей. 

 Как подготовить ребёнка к переходу на 2 уровень образования? 

- комплекс мероприятий по совместному (родители, педагоги и учащиеся) проведению 

досуга и общения, позволяющему развивать детско-взрослые общности, участвуя в 

совместном художественном творчестве, труде, добротворческих и спортивных делах на 

благо себе и другому; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне:  

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.  

 

Работа с родителями на базе нашей школы выстроена следующим образом: 

 

Уровень 

участия 

Виды и формы 

участия 

Содержание деятельности Сроки 

участия 

На уровне 

школы 

Совет родителей Участие родителей в управлении 

образовательной организацией, решении 

1 раз в 

четверть 
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 вопросов воспитания и социализации их 

детей. 

 Общешкольные 

родительские 

собрания 

Обсуждение острых проблем обучения и 

воспитания школьников. 

2 раза в год 

 Родительские дни  

 

Посещение родителями школьных 

уроков и внеурочных занятий для 

получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса. 

2 раза в год 

 Заседание 

родительского 

клуба  

Цикл обучающих занятий с родителями 

детей ОВЗ  «Учимся вместе».  

1 раз в 

четверть  

 Тематические 

собрания для 

родителей детей 

стоящих на 

различных видах 

учёта (СОП, ВШУ).  

Обсуждение проблем воспитания, 

просвещение родителей с нарушением 

детско-родительских отношений.  

2 раза в год  

 Взаимодействие с 

родителями по 

средствам 

современных 

технологий 

Взаимодействие с родителями с 

помощью школьного сайта, сообщества 

школы в ВКонтакте, где  размещается 

информация, предусматривающая 

ознакомление родителей, школьные 

новости. 

Постоянно 

На уровне 

классов 

 

Классный 

родительский 

комитет  

 

Участие родителей в решении вопросов 

воспитания и социализации детей их 

класса. Решение организационных 

вопросов при подготовке и проведению 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности, 

обсуждение проблем в обучении и 

воспитании участников классного 

коллектива 

1 раз в 

четверть 

 Тематические 

классные собрания 

для родителей 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого родители получают 

рекомендации классных руководителей 

и обмениваются собственным 

творческим опытом и  

находками в деле воспитания детей. 

1 раз в 

четверть 

 Собрание с 

родителями 

выпускников 

основной школы 

Обсуждение вопросов организации 

обучения, вопросов воспитания детей в 

период подготовки к ОГЭ. 

ноябрь, 

февраль 

 Родительские дни  

 

Посещение родителями школьных 

уроков и внеурочных занятий для 

получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса. 

1 раз в 

четверть 

 Собрание с 

родителями 

будущих 

первоклассников  

Организация школьной деятельности 

первоклассника, адаптация его к 

образовательному процессу.  

август  

 Комплекс 

мероприятий  

Совместное проведение досуга и 

общения родителей, педагогов и детей: 

«Папа, мама, я - спортивная семья», 

2 раза в год 
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«Новый год» и др.  

 Взаимодействие с 

родителями по 

средствам 

современных 

технологий  

Взаимодействие классного руководителя 

через родительские группы в Viber, 

WhatsApp, в ВКонтакте. А также 

осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов.   

постоянно  

На 

индивидуа

льном 

уровне 

 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

классного 

руководителя 

консультирование родителей по 

проблемам поведения, для решения 

острых конфликтных ситуаций, c целью 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

по 

необходимо

сти  

 Индивидуальные 

консультации для 

родителей узких 

специалистов  

консультирование родителей по 

проблемам сопровождения детей с 

нарушениями здоровья  

по 

необходимо

сти  

 Психолого-

педагогические 

консилиумы  

участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка;  

1 раз в 

четверть  

 

3.10.Модуль «Профилактика и безопасность» 

     Процесс формирования опыта безопасного поведения у школьников является важным 

этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания будет более 

продуктивным при включении учеников в разнообразные формы внеклассной и учебной 

деятельности.  

   Организация профилактической работы на школьном уровне:  

Профилактическую работу в школе координирует Совет профилактики, который тесно 

сотрудничает с внешними субъектами профилактики: ПДН, ГИБДД, КДНиЗП, КЦСОН, 

Отдел семьи, материнства и детства при Администрации МО «Дебесский район». 

  В начале каждого учебного года в школе создаётся банк данных обучающихся, состоящих 

на разных видах учета:  

- оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  

- находящихся в социально-опасном положении; 

- требующего повышенного педагогического внимания;  

- состоящих на внутришкольном контроле (ВШК) с целью последующей помощи им.  

Педагогическим коллективом собираются сведения о занятости обучающихся в 

объединениях дополнительного образования. Силами педагогов и администрации школы 

проводятся рейды по семьям, с целью выявления детей, права и законные интересы которых 

нарушены. На заседаниях Совета профилактики регулярно заслушивают вопросы поведения 

и успеваемости детей «группы риска». Советом профилактики планируется вся 

профилактическая работа в школе на текущий учебный год.  

 Общешкольные профилактические мероприятия проводятся с учетом тематических 

месячников: «Месячник безопасности» (сентябрь, апрель), «Подросток и закон» (ноябрь), 

«Мы выбираем ЗОЖ!» (март). Проводятся традиционные мероприятия: Туристический слет 

(первая суббота сентября), Операция «Внимание - дети!» (сентябрь); Акция «Меняй сигарету 

на конфету» в рамках дня отказа от курения (16.11); Акция «Я выбираю Жизнь!» (ноябрь), 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» (октябрь, март), Акция «Стоп СПИД. Красная 

ленточка» (01.12), Всемирный день здоровья (первая суббота апреля),  «Безопасное колесо» 

(май), Акция «Детский телефон доверия» (сентябрь, май), участие в районных спортивных 

соревнованиях по лыжным гонкам, легкой атлетике, в Спартакиаде (игра «Пионербол», 

«Снайперы»). На базе МБОУ БЗООШ работают секции по лыжной подготовке, волейболу, 

баскетболу. В школе работает спортивный клуб «Старт», основной целью которого 

является организация  спортивно-массовой работы в школе, пропаганда здорового образа 

жизни, укрепление здоровья обучающихся, повышение их работоспособности и спортивного 

мастерства.  
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В школе в течение учебного года организуются тематические линейки: «Личная 

безопасность школьников» (сентябрь), «Безопасность в осенний период» (октябрь), 

«Безопасность на водных объектах», «Безопасность в новогодние праздники и каникулы» 

(декабрь), «Профилактика Гриппа и ОРВИ» (январь), «Безопасность при сходе снега и 

падение сосулек с крыш», «Осторожно, гололед!» (март), «Безопасность при весеннем 

ледоходе» (апрель), «Пожарная безопасность», «Безопасность в лесу» (май). 

Модуль «Профилактика и безопасность» реализуется через систему классных часов,  

включающих в себя беседы по технике безопасности по ППБ, ПДД, позитивного отношения 

к ЗОЖ, интерактивные игры для формирования толерантного отношения друг к другу, 

умения дружить, ценить дружбу,  беседы для формирования у обучающихся культуры 

общения (коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, 

отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки. Сюда же входят 

общешкольные мероприятия  и индивидуальные беседы.  

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля, 

представленный в  индивидуальных планах воспитательной работы. Классные часы 

проходят в форме беседы, деловой и ролевой игры, квеста, игры по станциям, тренинга, 

акции, конкурса, встреч со специалистами системы профилактики, просмотра фильмов с 

обсуждением и т.п.). Все профилактические мероприятия планируются с учетом 

тематических разделов и проводятся 1 раз в полугодие. 

 

1. Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

класс I полугодие II полугодие 

1 Твой безопасный путь в школу. 

Акция «Внимание, дети!» 

Посвящение в пешеходы. 

2 Проект «Мой 

безопасный 

маршрут» 

С работником ГИБДД 

провести 

«Единый день правил 

дорожного  движения» 

  Провести Флеш-моб    

«Засветись - ради 

безопасности» 

3 День вежливого пешехода Игра «О чем говорят 

знаки?». 

4 Оформление уголка. 

Создание брошюрок для 

обучающихся 1 

класса. 

Игра «Правила 

движения, не для 

нарушения» 

2. Профилактика правонарушений и преступлений среди подростков 

класс I полугодие II полугодие 

1 Твои новые друзья Игра «Режим дня» 

2 Правила поведения в школе Как научиться 

преодолевать 

трудности 

3 Викторина «Что вы знаете друг 

о 

друге?» 

Игра на сплочение «Как 

научиться 

жить дружно» 

4 Я- гражданин Неделя добрых дел «Будь 

добрее» 
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3. Профилактика преступлений против половой неприкосновенности 

класс I полугодие II полугодие 

1 Мой класс – моя семья. О 

взаимоотношениях 

мальчиков и девочек 

Дружба начинается с 

улыбки. Правила 

поведения при общении 

с незнакомыми людьми. 

2 Я и мои друзья. Секретные советы 

мальчикам и 

девочкам. 

3 Дружба между девочками и 

мальчиками. 

Гигиена мальчиков, гигиена 

девочек. 

4 Бережное отношение к 

девочкам 

– закон для мужчины. 

Правила поведения при 

общении в 

сети Интернет. 

4. Профилактика вредных привычек и пропаганда ЗОЖ 

класс I полугодие II полугодие 

1 Викторина «Азбука здоровья» Урок здоровья 

«Путешествие в мир 

природы». 

2 Красота и здоровье Устный журнал 

«Здравствуйте, или 

что значит ЗОЖ» 

3 Интерактивная игра «Учимся 

быть здоровыми» 

Творческий проект «Древо 

полезных 

привычек» 

4 Танцевальные перемены 

«Делай как мы, делай вместе 

с нами, 

делай лучше нас!» 

Беседа-диспут «Все пороки от безделья» 

6. Профилактика экстремизма и терроризма 

класс I полугодие II полугодие 

1 Акция «Журавлик», 

посвященная 

детям Беслана 

Игры народов мира 

2 Акция «Журавлик», 

посвященная 

детям Беслана 

Игры народов мира 

3 Акция «Капля жизни», 

посвященная Дню 

солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Многообразие культурных 

традиций 

4 Акция «Капля жизни», 

посвященная Дню 

солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Многообразие культурных 

традиций 
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7. Информационная безопасность 

класс I полугодие II полугодие 

1 Правила этикета в Интернете Конкурс рисунков «Мой 

друг 

Интернет» 

2 Игровое занятие «Что такое 

Интернет» 

Интернет в моей семье 

3 Неделя «Интернет-

безопасности» 

Игра «Сказка о золотых 

правилах 

безопасности в Интернете» 

4 Я и мои виртуальные друзья Интернет и моё здоровье 

8. Профилактика суицидального поведения. 

класс I полугодие II полугодие 

1 Я уже школьник! Игра «Подари улыбку 

другу» 

2 От чего бывает в жизни 

грустно? 

Давайте говорить друг 

другу 

комплименты 

3 Трудности школьной жизни Учимся правильно 

отдыхать 

4 Жизнь дана для… Учимся снимать усталость 

9. Профилактика (предупреждение) неуспешности 

к

л

а

с

с 

I полугодие II полугодие 

1 Хочу все знать! Мои любимые книги 

2 Если б не было школ… Как правильно выполнять 

домашнее 

задание? 

3 Мой любимый школьный урок Человек и творчество. 

Великие 

творения человека. 

4 Я расту, я меняюсь Что измениться после 

летних 

каникул? 

10. Профилактика противопожарной безопасности. 

к

л

а

I полугодие II полугодие 
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с

с 

1 «Огонь – друг и враг человека» Знакомство с профессией 

пожарного 

2 Безопасное 

обращение с 

электричеством в 

доме 

Что делать, если 

пожар только 

начался 

3 Правила безопасного 

поведения 

на кухне 

Оказание помощи при 

ожогах. 

4 План пожарной 

эвакуации в школе и 

дома. 

Огонь в доме. Как говорить 

по 

телефону, 

вызывая 

пожарную службу. 

 

На индивидуальном уровне:  
− консультации, тренинги, беседы, диагностика.   

− выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и 

способствующие совершению им правонарушений.  

− помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, развитие 

познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в формировании 

навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков, навыков 

саморегуляции и др.  

− социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем.  

- психодиагностическое обследование ребенка: определение типа характера, уровня 

познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня тревожности, особенности 

детско-родительских отношений и др.  

− организация психокоррекционной работы.  

−  оказание помощи в профессиональном самоопределении.  

 

3.11. Модуль «Дополнительное образование» 

 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком освоения 

знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение 

интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей самореализации и 

культурной адаптации, входящих за рамки стандарта общего образования. Дополнительное 

образование ведется так же, как другие типы и виды образования по конкретным 

образовательным программам. Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть 

общего образования, которая выходит за рамки государственных образовательных 

стандартов, предполагает свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, 

ориентированных на развитие его личностных качеств, способностей, интересов, которые 

ведут к социальной и культурной самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию. 

Система дополнительного образования в нашей школе:  

•максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их 

родителей (законных представителей),  

•обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и личностную 

значимость учащихся,  

•дает шанс каждому открыть себя как личность,  

•предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе,  

•налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на 

принципах реального гуманизма,  
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•активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной пищи,  

•побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу,  

•обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива.  

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать 

потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и применения школьных 

знаний; позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и 

индивидуальных образовательных программ, дает возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. 

В рамках сетевого взаимодействия школа сотрудничает с такими учреждениями, как 

ДО «Дебесский центр творчества». Занятия в объединениях  проводятся по дополнительным 

общеразвивающим программам различной направленности (естественнонаучной, 

художественной, физкультурно - оздоровительной).  

 

Направление Программа 

дополнительного 

образования 

Организация, 

реализующая программу 

  

Естественнонаучное Я - исследователь» МБОУ БЗООШ 

Художественное «Танцы+я» 

 

МБОУ БЗООШ 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Лыжная секция» ДЮСШ 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы составляются в 

соответствии с нормами, установленными следующей законодательной базой:  

•Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»   

•Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" (с изменениями и дополнениями 5 сентября 2019 г.)  

•Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большезетымская основная общеобразовательная школа»» 

 •Положение о разработке, содержании и утверждении дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в МБОУ «Большезетымская ООШ». В 

дополнительных общеразвивающих программах отражены цели и задачи, направленные на 

развитие системы дополнительного образования в школе по той направленности, которой 

соответствует данная программа, а также средства и механизмы, обеспечивающие их 

практическую реализацию. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемого в школе воспитательного работы проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 
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разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

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

результат как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

№  Направление  Критерии  Способ получения 

информации  

Ответственны

е  

Оценочный 

инструмента

рий  

1.  Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся  

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого 

класса  

Педагогическое 

наблюдение.  

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

ВР  

Методика 

Н.П. 

Капустина  

Обсуждение результатов происходит на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

После проведения анализа внимание педагогических работников должно 

сосредотачиваться на следующих вопросах:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

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

коллективу. 

2.  Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых  

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной 

и личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых  

Беседы с 

обучающимися и 

их родителями, 

педагогическими 

работниками, 

лидерами класса и 

школы, при 

необходимости их 

анкетирование  

Заместитель 

директора по 

ВР  

Классные 

руководители,  

активные 

родители  

Анкеты 

(опросы) для 

учащихся и 

родителей 

по итогам 

проведения 

воспитатель

ных 

мероприяти

й  

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. Внимание при этом сосредотачивается 

на вопросах, связанных с Показатели качества реализации Программы воспитания по 

модулям (см. таблицу далее) 

 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям: 

№ 

мо-

дуля  

Показатели  Метод мониторинга  Ответственный  

3.1.  Качество проводимых 

общешкольных ключевых 

дел  

Анализ динамики 

результатов анкетирования 

участников  

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог - 

организатор  

3.2.  Качество совместной Анализ динамики отзывов Классный 
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деятельности классных 

руководителей и их классов  

родителей (письменных)  руководитель  

3.3.  Качество организуемой в 

школе внеурочной 

деятельности  

Анализ динамики 

результатов внеурочной 

деятельности (творческие 

отчеты)  

Заместитель дирек-

тора по ВР, педагог - 

организатор  

3.4.  Качество реализации 

личностно развивающего 

потенциала школьных 

уроков  

Анализ динамики 

результатов поведения и 

активности, учащихся на 

уроках 

Заместитель 

директора по УВР  

3.5.  Качество существующего в 

школе детского 

самоуправления  

Анализ динамики 

продуктивной активности 

обучающихся в 

жизнедеятельности класса 

(школы)  

Классный 

руководитель  

3.6. Качество 

функционирования на базе 

школы детских 

общественных 

объединений 

Анализ динамики 

продуктивной активности 

обучающихся деятельности в 

детских общественных 

объединениях 

Классный 

руководитель  

3.7. Качество проводимых в 

школе экскурсий, походов  

Анализ динамики охвата 

детей и результативности 

проведенных экскурсий, 

походов  

Классный 

руководитель  

3.8 Качество 

профориентационной 

работы школы 

Анализ динамики охвата 

детей и результативности 

профориентационной работы  

Классный 

руководитель  

3.9.  Качество работы школьных 

и социальных медиа  

Отчет о наличии 

содержательной информации 

о трансляции 

воспитательной практики  

Классный 

руководитель  

3.10.  Качество организации 

предметно-эстетической 

среды школы 

Информация о наличии и 

выполнении паспорта 

развития  

Заместитель 

директора по ВР  

3.11. Качество взаимодействия 

школы и семей школьников 

Анализ динамики отзывов 

родителей (письменных)  

Классный 

руководитель  

3.12. Качество 

сформированности опыта 

безопасного поведения 

Информация о наличии 

несчастных случаев 

Заместитель 

директора по ВР  
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Программа воспитания 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее — Программа)  разработана на основе 

Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней образования, предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием совета 

педагогических работников, совета обучающихся, совета родителей (законных 

представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — календарный план воспитательной работы.  

При обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за исключением 

целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями общеобразовательной 

организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей 

(законных представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 

общеобразовательной организации.  
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей. Содержание воспитания обучающихся в школе  определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России.  

Воспитательная деятельность планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования,  цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации:  

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 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, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:  

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

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

2) формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

3) приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения 

обучающимися общеобразовательных программ включают осознание российской 
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гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

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 тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, 

к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

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, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

 ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 
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1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

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 символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека 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 учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный 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 разных 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, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

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, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 
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Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, 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 действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 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 социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 
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в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 
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Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Основные характеристики: 

 Большезетымская неполная средняя школа открыта в 1991 году на базе начальной 

школы. Обучение велось в двух зданиях – в старом двухэтажном деревянном и в 

приспособленном – бывшем правлении СПК «Дружба». Спортивные занятия велись в 

сельском клубе. В 2000 г переименована в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Большезетымская основная общеобразовательная школа». В 2010 году школа 

переехала в новое здание. Часть здания занимает детский сад. В школе имеется спортивный 

зал, совмещенный с актовым залом.  

 За период существования школы с 1999 года выпускались ученики, которые 

продолжали обучение в Дебесской средней школе, в Дебесском политехникуме, в других 

учреждениях начального и среднего профессинального образования республики (Ижевск, 

Воткинск, Глазов, Сарапул, Игра).  После окончания Дебёсской школы многие выпускники 

закончили высшие учебные заведения. Основная сфера деятельности выпускников – 

образование, сельское хозяйство, сфера услуг, медицина, промышленность, также есть 

выпускники, связанные с военным делом,  наукой, занимающиеся предпринимательством. В 

настоящее время выпускник Потапов Владислав является участником, победителем и 

призером Всероссийских спортивных соревнований среди инвалидов. 

 Педагогические работники постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

участвуют в конкурсах районного и республиканского уровней. В разные годы 

победителями и призерами профессиональных конкурсов были Калашникова Ирина 

Петровна, Богданова Жанна Васильевна («Педагог года»), Главатских Николай 

Владимирович,  Потапова Оксана Викторовна («PROфункциональную грамотность»), 

Стрелкова Надежда Вячеславовна, Ложкина Зинаида Владимировна («Самый классный 

классный»), Завицкая Оксана Александровна («Сердце отдаю детям») и другие.  Несколько 

педагогов являются руководителями районных методических объединений. Имеют  награды 

республиканского уровня – Почетные грамоты Министерства образования и науки, 

Госсовета, Правительства УР. Два педагога имеют почетное звание «Заслуженный работник 

образования УР». Педагог Югова И.С. вошла в число победителей конкурса «Лучшие 

учителя УР» в 2016 г.  

 Миссия школы состоит: 

 в создании благоприятных условий для обучения, воспитания и формирования 

успешного человека,  

 в удовлетворении образовательных потребностей учащихся,  

 в обучении и воспитании на основе базовых ценностей,  творческих, умеющих 

адаптироваться в любых изменениях окружающей среды (социальной, природной) 

личностей, адекватно оценивающих свои способности и возможности в социальной и 

профессиональной жизни, стремящихся к успеху во всех сферах своей жизни. 

 Наиболее значимыми традиционными делами в общеобразовательной организации, 

составляющие основу воспитательной системы, являются: торжественные линейки к началу 

и окончанию учебного года, осенний турслет, концерты на День Матери и отчетный в конце 

учебного года, Игра «Зарница», мероприятия к праздничным дням в Российской Федерации 

и Удмуртской Республике, парта Героя, новогодние елки, с родителями  - к Дню семьи, 

«Папа, мама, Я – спортивная семья» и другие. 
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 Социальными партнёрами школы являются сельские библиотеки и клубы деревень 

Большой Зетым и Такагурт. Их роль достаточно велика, т.к. принимают участие в работе их 

объединений, участвуют в мероприятиях. А работники, в свою очередь, организуют и 

проводят мероприятия в стенах школы. Совместно готовятся концерты. Школой 

используются фонды клубного музея и библиотеки, что способствует развитию и 

совершенствованию условий воспитания и воспитательной деятельности. Кроме этого школа 

взаимодействует с молодежным центром «Вертикаль», Дебёсской районной библиотекой, 

информационным центром национальных культур «Мир» и др. 

 Значимые для воспитания проекты и программы: школьный проект «Человек 

Дела» - реализуется с 2022-2023 уч. года,  участие  в федеральном фестивале краеведческих 

объединений «Краефест», в региональном проекте «Ресурсная сеть этнокультурного 

образования «АРТЭ», поддержанным Министерством  экономики УР и Фондом 

президентских грантов. В результате участи школа стала пилотной образовательной 

площадкой в Удмуртской Республике. Обучающиеся активно участвуют в муниципальных 

мероприятиях и различных этапах Региональных и Федеральных конкурсов по разным 

направлениям.  

 Планируется реализация инновационного проекта «Семьяен валче» в течение 2023-

2024 уч. году, что должно определить «уникальность» общеобразовательной организации. С 

2022 года в школе открыт спортивный клуб «Старт». Работает волонтерское объединение. 

 Проблемной зоной можно назвать недостаточность помещений, отсутствие в 

школе музея, недостаточность оформления образовательного пространства, дефицит кадров, 

что препятствует достижению эффективных результатов в воспитательной деятельности. 

Дополнительные характеристики: 

 Школа расположена в деревне Большой Зетым. Обучаются дети из населенных 

пунктов Большой и Малый Зетым, Такагурт, Дзилия, Шуралуд.  В школе 76 учеников. 

Состав стабильный. Осуществляется подвоз обучающихся (в 2023 г 33 человека). 

 По национальному составу  - преимущественно  удмурты и русские. 

Образовательный уровень родителей низкий (высшее и среднее специальное образование 

имеют менее 20 % родителей). 30 и более детей ежегодно находятся на внутришкольном 

контроле (многодетные, неполные семьи, дети с ОВЗ, опекаемые, родители-инвалиды). 

Детей с ОВЗ – 7, 1 ребенок-инвалид. Из многодетных семей – 30.  

 Организационно-правовая форма общеобразовательной организации - 

муниципальная, уровни общего образования – начальное и основное, направленность 

образовательных программ – основные и адаптированные, образовательных программ с 

углублённым изучением учебных предметов – нет. 

 Школа работает в одну смену, питание – горячие завтрак и обед, форма 

обучающихся у мальчиков – темные брюки и рубашка, у девочек – темное школьное платье 

или сарафан. Парадная – белая рубашка, белый фартук. 

 Вариативные учебные куры – ОБЖ (1 ч в 5-7 классах), практический русский и 

практическая математика (0, 5 ч), проектная деятельность (1 ч.) 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

2.2.1 Урочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

1) Максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-
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нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

2) Включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач 

уроков, занятий;  

3) Включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

4) Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

5) Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

6) Применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения 

и действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

7) Установление   доверительных    отношений   между   учителем   и его  учениками,   

способствующих    позитивному   восприятию учащимися  требований  и  просьб  учителя,  

привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их 

познавательной деятельности; 

8) Побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

9) Организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

10) Инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности; 

         Реализация воспитательного потенциала урока учителями нашей школы реализуется 

через следующие методы, формы и приемы: 

1) Подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений с обучающимися для формирования 

духовно-нравственных ценностей; 

2) Организация предметных недель учебных дисциплин, объединяющих учебное 

пространство: уроки, внеурочные занятия, тематические перемены, игры, соревнования, 

конкурсы, мастер-классы и т.д. с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями;  

3) Проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок  

- деловая игра, урок-путешествие, урок мастер-класс,  урок-исследование  и  др.)  и  учебно-

развлекательных  мероприятий  (викторина,  турнир,  образовательный  квест,  конкурсы 

плакатов и рисунков, экскурсии и др.;  

4) Специально  разработанные  занятия  -  уроки,  занятия-экскурсии,  которые,  
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расширяют  образовательное  пространство  предмета, воспитывают любовь к прекрасному, 

к природе, к родному краю;   

5) Интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному 

закреплению тем урока;  

6) Выполнение лабораторных и практических работ на уроках естественного 

цикла, позволяет обратить внимание школьников на важность процессов в жизни человека, 

выполнение проектов по различным темам позволяет  акцентировать внимание учащихся на 

установлении причинно-следственных связей между объектами; 

7) Использование  ИКТ  и  дистанционных  образовательных  технологий  

обучения,  обеспечивающих  современные  активности  обучающихся (учебные занятия на 

платформах Учи.ру, Якласс, ЯндексУчебник, Инфоурок, мультимедийные  презентации,  

научно-популярные  передачи,  фильмы,  обучающие  сайты;  

8) Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников  (игра   

«Что?  Где?  Когда?»,  брейн-ринг,  квесты,  игра-провокация,  игра-эксперимент,  игра-

демонстрация, игра-состязание);  дискуссий,  которые  дают  учащимся  возможность  

приобрести  опыт  ведения  конструктивного  диалога  в  атмосфере интеллектуальных,  

нравственных  и  эстетических  переживаний,  столкновений  различных  взглядов  и  

мнений,  поиска  истины  и  возможных путей решения задачи или проблемы, творчества 

учителя и учащихся; групповой работы или работы в парах, с целью обучения  командной  

работе  и  взаимодействию  с  другими  детьми,  постановки  общей  цели,  для  достижения  

которой  каждый должен внести индивидуальный вклад,  распределению ролей,  рефлексией 

вклада каждого в общий результат;    

9) Включение  в  урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию  детей  к  получению  знаний  (социо-игровая  режиссура урока, лекция с 

запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию 

позитивных межличностных  отношений  в  классе,  помогают  установлению  

доброжелательной  атмосферы  во  время  урока  (сотрудничество,  поощрение, доверие, 

поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);     

10) Использование технологии «Портфолио», с целью   развития 

самостоятельности,   рефлексии   и   самооценки,   планирования деятельности, видения 

правильного вектора для дальнейшего развития способностей;  

11) Реализация стратегий «смыслового чтения» через полное осмысление 

прочитанного текста и последующее его обсуждение. 

 

 

2.2.2 Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных курсов, занятий на ступени НОО: 

Направление внеурочной 

деятельности 

Программа Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Классы/часы 

1 2 3 4 

Внеурочные занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической тематики 

«Разговоры о 

важном» 

 

 

Разговор или беседа 

с обучающимися 

1 1 1 1 
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Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Разговор о 

правильном 

питании 

ГПД 0,5 0,5 0,5 0,5 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Родные истоки Выполнение и 

защита мини-

проектов, связанных 

с темой 

1 1 1 1 

Коммуникативная 

деятельность 

Классный час  1 1 1 1 

Художественно-

эстетическая творческая 

деятельность 

 «Город мастеров» Творческая 

мастерская 

1  1  

Информационная культура Финансовая 

грамотность 

Учебный курс     1 

Интеллектуальные 

марафоны 

В мире животных  0,5    

Мы – твои друзья   0,5 0,5 0,5 

Развивайка  1 1 1 1 

Функциональная 

грамотность 

 1 1 1 1 

«Учение с увлечением» Увлекательное 

чтение 

Учебный курс-   1  

Чтение с 

увлечением 

Учебный курс  1   

 Недельный объем внеурочной деятельности 7 7 8 7 

Объем внеурочной деятельности за год 238 238 272 238 

Общий объем внеурочной деятельности 986 

 

на ступени ООО: 

Направление внеурочной 

деятельности 

Программа Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Классы/часы 

5 6 7 8 9 

Внеурочные занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической тематики 

Разговоры о 

важном 

Разговор или 

беседа с 

обучающимися 

1 1 1 1 1 

Юнармия  Доп. образование      

Внеурочная 

деятельность по 

учебным предметам 

образовательной 

программы 

Практическая 

биология 

Точка роста  1 1   

Первые шаги в 

науку 

Точка роста 1     

Химия вокруг нас Точка роста    1 1 
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География консультация     1 

Математика  консультация     1 

Русский язык консультация     1 

Черчение  Доп. образование    1  

Занимательная 

физика 

Точка роста  1 1   

Внеурочная 

деятельность по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

(читательской, 

математической, 

естественно-научной, 

финансовой) 

Вероятность и 

статистика 

курс     1 

Читательская 

грамотность 

курс  1    

Функциональная 

грамотность 

Метапредметный 

кружок 

1     

Основы 

робототехники  

Точка роста   1   

 Умные модули  1     

Внеурочная 

деятельность по 

развитию личности, ее 

способностей, 

удовлетворению 

образовательных 

потребностей и 

интересов, 

самореализации 

обучающихся, в том 

числе одаренных 

Билет в будущее Курс   1 1 1 1 

 По родному краю Доп. образование      

Судомоделирован

ие  

Доп. образование      

 «Фантазия» Доп. образование      

«Палитра»  Доп. образование      

Лыжные гонки Доп. образование      

Внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

реализацию комплекса 

воспитательных 

мероприятий на уровне 

образовательной 

организации, класса, 

занятия 

Классный час Разговор или 

беседа с 

обучающимися 

КТД 

1 1 1 1  

Общешкольные 

мероприятия 

Мероприятия 

КТД  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общественно-

полезная и 

проектная 

деятельность 

0,5 0,5 0,5 0,5  

Внеурочная 

деятельность по 

организации 

деятельности 

ученических сообществ 

(подростковых 

коллективов) 

«Ученический 

совет» 

Объединение 0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 

«Движение 

первых» 

Объединение 0,5 0,5 0,5 0,5   

Волонтерское 

движение  

объединение 0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 
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Внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

организационное 

обеспечение учебной 

деятельности 

Еженедельная 

организационная 

линейка 

Общешкольное 

собрание 

0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 

Внеурочная 

деятельность, направлен

ная на организацию 

педагогической 

поддержки обучающихся 

Дополнительные 

занятия 

Индивидуальные 

занятия с 

одаренными и 

отстающими 

0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 

Внеурочная 

деятельность,  

направленная на 

обеспечение 

благополучия 

обучающихся в 

пространстве 

общеобразовательной 

школы 

«Служба 

медиации» 

Объединение 0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 

Недельный объем внеурочной деятельности 9 10 10 9 10 

Объем внеурочной деятельности за год 306 340 340 306 340 

Общий объем внеурочной деятельности 1632 

 

 

2.2.3 Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает:   

Классный руководитель организует работу с коллективом класса, индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса,  работу с учителями, преподающими в данном 

классе,  работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

1. Работа с классным коллективом 

- инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

- организация и проведение интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел, с учащимися вверенного ему класса и их родителей, позволяющие: 

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

возможность самореализоваться в них;  

 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов, как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через: 
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 игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих 

начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 

родителями; 

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т.д.; 

 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых 

законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

- педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной 

активности; 

- поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение. 

2. Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи; 

- мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

- мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и 

олимпиадном движении; 

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

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

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

3. Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 
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- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей. 

4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

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

класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

5. Работа с обучающимися и семьями, находящимися в социально-опасном положении, 

состоящими на различных видах учёта, оказавшимися в трудной жизненной ситуации:  

- работа направлена на контроль за свободным времяпровождением. Формы и виды работы: 

вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными поручениями в классе, 

делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с родителями. Данная 

работа реализуется совместно с социально-психологической службой школы, Советом 

профилактики, Советом родителей, Советом обучающихся; 

 

Уровень Направления 

деятельности 

Формы и виды деятельности 

Работа с 

классным 

коллективом 

Формирование и 

развитие классного 

коллектива 

- изучение учащихся класса (потребности, 

интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), 

отношений, общения и деятельности в 

классном коллективе с помощью наблюдения, 

игр, методики для исследования мотивов 

участия школьников в деятельности и для 

определения уровня социальной активности 

обучающихся; 

- составление карты интересов и увлечений 

обучающихся;  

- проектирование целей, перспектив и образа 

жизнедеятельности классного коллектива с 

помощью игры «Фотография», классного часа 

«Дом, в котором я живу», «Государство - это 

мы», конкурса «Фильм о моём классе»;  

-  проведение классных часов, как часов 

плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников: «Ежели вы вежливы», 

«Я и моё место в жизни» и т.п. тематические 

классные часы к государственным датам 

«День народного Единства»,  «Дети войны», 

классные часы по профориентации.   
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- сплочение коллектива класса через игры и 

тренинги на сплочение, походы и экскурсии, 

праздник «День рождения класса».  

- организация  органов  самоуправления  в  

классе:  выработка  законов  класса, выборы  

Совета класса. Установление позитивных 

отношений с другими классными 

коллективами (через подготовку и проведение 

ключевых  общешкольных дел. 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Изучение 

особенностей 

развития 

обучающихся класса 

- наблюдение;  

-изучение личных дел обучающихся, 

собеседование с учителями-предметниками;  

-использование анкет, тестов, для изучения 

мотивации учащихся, конкретной группы 

учащихся или класса в целом, уровень 

тревожности учащихся класса;  

-проведение индивидуальных и групповых 

диагностических бесед. 

Организация 

совместных 

интересных и 

полезных дел для 

личностного 

развития 

- совместное планирования работы каждого 

месяца, подведение итогов;  

- формирование традиций в классном 

коллективе: «День именинника»,  концерты 

для мам, бабушек, пап, «Вот и стали мы на год 

взрослей»;  

- сбор информации об увлечениях и интересах 

обучающихся и их родителей  для 

организации интересных и полезных дел: 

туристический поход, «Мастер-класс» от 

мамы, Выставка работ родителей и т.п.;  

- создание ситуации выбора и успеха. 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

- заполнение с учащимися «Портфолио»;  

- работа классного руководителя с учащимися, 

имеющими психологические проблемы с 

привлечением психолога школы;  

- проба  учащимися различных социальных 

ролей; 

- вовлечение учащихся в социально значимую 

деятельность. 

Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, 

испытывающие 

трудности по 

отдельным 

предметам 

- контроль за успеваемостью учащихся класса;  

- контроль за посещением консультаций по 

предметам, дополнительных занятий с 

педагогами;  

- организация учебной взаимопомощи 

одноклассников. 

 Работа с 

обучающимися, 

состоящими на 

- контроль за свободным времяпровождением;  

- вовлечение детей в объединения 

дополнительного образования;  
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различных видах 

учета, в «группе 

риска», 

оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

- делегирование отдельных поручений;  

- оказание помощи, через социальные службы 

школы. 

 

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе 

Регулярное 

взаимодействие 

классного 

руководителя с 

учителями-

предметниками 

- посещение учебных занятий;  

- мини-педсоветы по проблемам класса;  

- ведение дневника наблюдений;  

- индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями. 

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

- индивидуальная 

работа с семьей; 

- работа с 

родительским 

активом; 

-работа с 

родительским 

коллективом класса 

- изучение категории семьи, психологического 

климата семьи (анкетирование, посещение 

семьи);  

- педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей (классные 

родительские собрания);  

- привлечение родителей к совместной детско-

взрослой познавательной, проектной, 

общественно-полезной деятельности;   

- консультирование родителей по проблемам 

поведения, обучения детей, c целью 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей, при необходимости 

привлечение узких специалистов – психолога. 

 

 

 

 

 

2.2.4 Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает 

использование следующих форм работы: 

На школьном уровне:  

1) общешкольные праздники – ежегодно проводимые дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

Линейка, посвященная Дню Знаний. Традиционный праздник, состоящий из 

торжественной линейки, серии тематических классных часов и театрализованного 

представления для первоклассников. 

День учителя. Классы готовят поздравительные стенгазеты, видеосюжеты. Проходит 

интеллектуальная игра с участием  команды детей и команды педагогов. 

День самоуправления. В роли учителей и сотрудников школы- девятиклассники. «На 

педсовете», куда приглашаются девятиклассники и  все учителя, подводятся итоги  Дню 

самоуправления. 

День пожилого человека – творческая мастерская по изготовлению подарка (открытки), 

поздравление бабушек, дедушек, учителей на заслуженном отдыхе. 

Праздник Осени - мероприятие проводится на природе в форме квест - игры. 
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Турслет – мероприятие с преодолением полосы препятствий, ориентирование и т.п. 

День родного языка – тематический день, включающий в себя классные часы, викторины, 

игры, конкурсы, исполнение песен, стихов, национальных танцев. 

Праздник «Новый год»- театрализованное представление для детей. В подготовке сценария 

участвуют дети и педагоги. Каждый класс готовит новогоднее поздравление. В рамках 

праздника проходят различные конкурсы: «Игрушка - символ года», «Новогодняя 

стенгазета», «Лучший новогодний костюм», «Новогоднее окно». 

Праздничные мероприятия на 23 февраля, 8 Марта. Подготовка праздничных стенгазет, 

концертных номеров, организуется чаепитие в классах. Приглашаются родители. 

День удмуртского языка – тематический день, включающий в себя классные часы, 

викторины, игры, конкурсы, исполнение песен, стихов на удмуртском языке, национальных 

танцев. 

Зарница - серия мероприятий, включающих в себя военизированную эстафету, творческие и 

интеллектуальнее конкурсы, спортивные состязания.  

День космонавтики – тематический день, включающий в себя: классные часы, викторины, 

долгосрочные игры, просмотры фильмов с обсуждением. 

Последний звонок – традиционный праздник, состоящий из торжественной линейки, серии 

тематических классных часов. 

Выпускной вечер -  традиционный праздник, состоящий из поздравительной открытки для 

учителей, родителей,  сотрудников школы. 

Прощание с Азбукой - театрализованное представление для первоклассников. 

Вечер встречи выпускников – тематический день, включающий в себя встречи с 

выпускниками в течение дня, вечернее мероприятие «Вечер школьных друзей». 

 

2) торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей: 

Итоговая линейка - награждение  (по итогам года) школьников и педагогов за  активное 

участие в жизни  школы, защиту чести  школы в конкурсах,  соревнованиях,  олимпиадах, 

значительный вклад в развитие  школы, за хорошую успеваемость. Это  способствует  

поощрению социальной активности  детей,  развитию  позитивных межличностных    

отношений   между   педагогами   и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу.  

 «Парта Героя» - проект, направленный на патриотическое воспитание и поощрение 

лучших учеников школы. 

 

3) совместные концерты педагогов, учащихся и родителей, которые создают в школе 

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ  школы: 

Отчетный концерт «Школьная весна». Ежегодно организуемое отчетное мероприятие 

курсов ВД, которое обычно проходит в форме концертных номеров. В фойе организуется 

выставка поделок декоративно-прикладного искусства, выставка рисунков, награждение  

школьников по  результатам конкурсов «Ученик года» и «Класс года». 

День Матери - совместный концерт педагогов и детей,  изготовление поздравительных 

открыток и подарков для мам. 

«День Учителя» - поздравительная открытка к дню Учителя 

 

4) традиционные спортивно-туристические мероприятия: 

Осенний кросс  
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Открытие лыжного сезона  

Соревнования по баскетболу, волейболу 

Закрытие лыжного сезона  

Весенний кросс 

День здоровья 

Турслет 

Спортивное ориентирование 

Игра «Зарница» 

 

5)  проведение традиционных  конкурсов «Ученик года», «Класс года». 

 

На уровне классов:  

- организация и проведение классного проекта по разработке основного школьного дела 

во  2-9 классах; 

- выбор и делегирование представителей классов в Совет обучающихся, в малые группы по 

подготовке основных школьных дел; 

- участие школьных классов в реализации основных школьных дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми основных школьных дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольного 

Совета  обучающихся; 

- участие в организации и проведении  мероприятий и  дел, направленных на сплочение 

класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления 

класса. 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение  по  возможности  каждого  ребенка   в  основные школьные дела школы  в  

одной  из  возможных  для  них  ролей:  сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

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

проведения и анализа основных школьных дел;  

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

основных школьных дел, за  его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

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

включение  его  в  совместную  работу  с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем основных школьных дел на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

2.2.5 Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает:  

1) общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами школы, проводимые для жителей муниципального образования и организуемые 

совместно с родителями учащихся спортивные, творческие состязания, праздники, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают 

их в деятельную заботу об окружающих. 

Районный фестиваль-конкурс тряпичной куклы «Зетымская кукла» («Зетым муне»). 

Кукла, как олицетворение детства, семьи и материнства - символ праздника. Мероприятие 

проводится каждый год  в преддверии 8 марта. Учащиеся школы и педагоги - активные 
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участники данного фестиваля.  Они принимают участие   в проводимых мастер- классах, 

концертных номерах, в сценарии фестиваля. 

Конкурсная программа среди  семей «Папа, мама, я - спортивная семья». Мероприятие 

проводится 15 мая в День семьи. В конкурсной программе принимают участие все 

желающие  семьи, кому не безразлична  судьба подрастающего поколения. Эти семьи своим 

примером подтягивают другие семьи. 

Праздничный концерт «23+8».  В подготовке концерта участвуют дети всех возрастов, 

родители, учителя, жители муниципального округа. Концертная программа получается 

яркой и насыщенной. 

Цикл дел, посвящённых Дню Победы - участие обучающихся в Вахте Памяти, митинге с 

возложением цветов, акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Открытка 

ветерану трудового  фронта», «Окна Победы», «Голубь мира»; классные часы; выставки 

рисунков «Я помню, я горжусь…»; уроки мужества. Совместный концерт школьников, 

учителей, родителей и других жителей муниципального поселения «Большезетымское»; 

Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства; 

Новогоднее представление для детей, проводимое в МБУК ДЦКР Большезетымский 

дом культуры». 

 

2) внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, 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 мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

3) спортивно-туристические мероприятия: 

  Спартакиада ОУ «Дебесского района» (в спартакиаду входят соревнования:  

«Шиповка юных», «Русская лапта»,  «Шашки», «Шахматы», «Мини- футбол», игра 

«Снайперы», «Пионербол»); 

 Кросс наций; 

 Летние спортивные игры школьников; 

 Открытие лыжного сезона; 

 Лыжные соревнования на приз газеты «Пионерская правда»; 

 Закрытие лыжного сезона; 

 Легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы 

 Республиканский фестиваль оздоровительного туризма «Кругосветка Удмуртии» 

 Военно-патриотическая спартакиада  «Гвардия» на Кубок имени М.Т. Калашникова 

 Районный смотр строя и песни «Равняемся на героев» 

 Районный и республиканский турслеты,  
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 Спортивное ориентирование, 

 Районные соревнования «Школа безопасности» в зимний период 

 Районные соревнования «Школа безопасности» в летний  период 

 Походы 

4) Творческие мероприятия 

 Районный проектно-исследовательский марафон Краефест 

 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» 

 Открытые районные Рождественские чтения 

 Районный фестиваль удмуртской культуры среди обучающихся 1-4 классов «Удмурт 

кыллы ум луэ мурт» 

 Республиканская гражданско-патриотическая акция «Во славу Отечества» 

 Краеведческие викторины, олимпиады, конкурсы,  

 Сетевые проекты, 

      - Читательская конференция 

5) Социальные  школьные проекты: 

Проект «Семьяен валче» 

Проект «Человек дела» 

Проект «Делаем вместе» 

 

2.2.6 Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе 

предусматривает:  

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления. 

 На уровне школы:  

Органы самоуправлению соответствуют структуре "Совета первых" (РДДМ):  

 председатель  

 заместитель председателя 

 лидеры направлений. 

       В сентябре учебного года в  школе организуются  их выборы на учебный год. В Совет 

первых обучающиеся приходят на добровольной основе, от каждого класса с 5 по 9. 

       Основные направления деятельности (по РДДМ): 

Труд, профессия и своё дело «НАЙДИ ПРИЗВАНИЕ!» 

Волонтёрство и добровольчество «БЛАГО ТВОРИ!»  

Патриотизм и историческая память «СЛУЖИ ОТЕЧЕСТВУ!» 

Здоровый образ жизни «БУДЬ ЗДОРОВ!» 

Медиа и коммуникации «РАССКАЖИ О ГЛАВНОМ!» 

Туризм и путешествия «ОТКРЫВАЙ СТРАНУ!» 

 

     Совет первых инициирует и организует проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и 

т.п.), отвечает  за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п. Также в его компетенцию входит учет мнения школьников по вопросам: 

-  управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы;  

- облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов;  

- организацию и контроль дежурства по школе; 

 - представление интересов обучающихся на заседаниях педагогического Совета школы;  

https://будьвдвижении.рф/projects/19
https://будьвдвижении.рф/projects/27
https://будьвдвижении.рф/projects/21
https://будьвдвижении.рф/projects/24
https://будьвдвижении.рф/projects/22
https://будьвдвижении.рф/projects/25
https://сайтобразования.рф/
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- участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

-  изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни. 

-  организация шефства для учащихся  1,2,3 классов;  

На уровне классов:  

      В начале сентября в каждом классе, начиная со 2, избирается Совет класса. Он, в 

зависимости от количества учеников в классе, может состоять от 2  и более человек. 

Участники распределяют ответственность за  разные направления. Не менее одного ученика 

от класса должно входить в общешкольный Совет первых, который представляет  интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей. Также в его работу 

входит: 

- участие в планировании, разработке, проведении ключевых дел классного коллектива; 

- изучение интересов учащихся класса, выявление творческого потенциала каждого и в 

соответствии с этим организация всех видов воспитательной деятельности; 

- выполнение коллективных, групповых и индивидуальных поручений (реализация 

школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком 

и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.); 

-дежурство по классу и по школе; 

-участие в школьных и классных мероприятиях: досуг, классные и школьные вечера, 

праздники, спортивные мероприятия; 

- экологические десанты; 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в деятельность ученического самоуправления: планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;  

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями, контроль успеваемости, организация мероприятий, выпуск стенгазет.  

2.2.7  Детские общественные объединения 

№ Название 

объединения 

Направления 

1 Совет первых 

Общероссийское 

общественно-

государственное 

движение детей и 

молодёжи 

«Движение 

первых» 

(«Российское 

движение детей и 

молодёжи») 

 

Добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в Уставе общественного 

объединения.  

Российское движение детей и молодёжи - общероссийская 

общественно-государственная детско-молодёжная 

организация, созданная и действующая в соответствии с 

Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 261-ФЗ «О 

российском движении детей и молодежи». 

Образовано Учредительным собранием 20 июля 2022 года.  

Общероссийское общественно-государственное движение 

детей и молодежи - это единое движение, создающееся 

совместно с детьми. Движение сплотит все детские 

организации, движения и объединения в стране, охватит 

наибольшее количество детей и подростков, даст им 

огромную поддержку. В Движении каждый найдет для себя 

полезное и интересное дело, сможет раскрыть свой потенциал 
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в многогранной палитре возможностей. 

Цель Движения - подготовка детей и молодежи к 

полноценной 

жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения 

на основе традиционных российских духовных и 

нравственных ценностей, а также развитие у детей 

и молодежи общественно значимой и творческой активности, 

высоких нравственных качеств, любви и уважения к 

Отечеству. 

Особенности Движения 

Новая организация (РДДМ) создается как 

эволюция существующих детских организаций и достойно 

выполняют свою работу. 

Участниками Движения могут быть студенты среднего 

профессионального образования. 

Наличие региональных и муниципальных отделений 

Движения. 

Наблюдательный совет возглавляет Президент Российской 

Федерации 

2 Волонтерский 

отряд  

Экологическое направление 

 - экологические акции и субботники; 

Военно-патриотическое направление 

 - поддержание в чистоте территории памятника погибшим 

односельчанам;  

- вахта памяти; 

- помощь людям престарелого возраста; 

- участие в акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк», «Окна победы», «Голубь мира»и др; 

Пропаганда ЗОЖ 

- пропаганда здорового образа жизни (проведение школьной 

зарядки; выпуск стенгазет, листовок, видеороликов; 

распространение буклетов, памяток;  участие в акциях 

«Сообщи, где торгуют смертью», «День трезвости»); 

-  проведении досуговых и обучающих мероприятий;  

Профилактическая работа по предупреждению 

дивиантного поведения в школьной среде  

проведении досуговых и обучающих мероприятий;  

выпуск стенгазет, распространение буклетов, памяток, 

информационных листов, мобильных стендов, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни) 

Духовно-нравственное воспитание 

 - оказание помощи пожилым людям; 

- проведение утренника в детском саду; 

3 Школьный 

спортивный клуб 

«Старт» 

 

-организация деятельности объединения  дополнительного 

образования «Лыжные гонки»,  курса ВД «Волейбол»; 

-выявление одаренных детей и привлечение их в различные 

виды спорта; 

-пропаганда здорового образа жизни и организация досуга 
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учащихся; 

-вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации в объединения дополнительного образования клуба 

и внеурочные мероприятия; 

-проведение спортивно-массовых мероприятий, поддержка 

традиций МБОУ «Большезетымская ООШ» и её имиджа; 

-подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к 

участию в соревнованиях и спортивно-массовых 

мероприятиях; 

-информационно-агитационное направление работы в 

ВКонтакте 

6 Реализация 

проекта «Семьяен 

валче» 

Пилотная образовательная площадка в реализации проекта 

«Ресурсная сеть этнокультурного образования «АРТЭ» 

7 Военно-

патриотическое 

движение 

«ЮНАРМИЯ » 

ЦЕЛЬ: воспитывать здоровых, патриотически настроенных 

граждан России 

ЗАДАЧИ: 

•воспитание у молодежи чувства патриотизма, 

приверженности идеям 

интернационализма; 

•изучение истории страны и военно-исторического наследия 

Отечества, 

развитие краеведения, расширение знаний об истории и 

выдающихся 

людях «малой» Родины; 

•привлечение молодежи к мероприятиям патриотической 

направленности; 

•развитие поискового движения, проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в изучении истории Отечества; 

•развитие конкурсного движения (участие в олимпиадах, 

соревнованиях и 

конкурсах); 

•пропаганда здорового образа жизни, укрепление физической 

закалки и 

выносливости; 

•систематизация военно-патриотического движения, создание 

единой 

формы, символики, методической литературы; 

•воспитание у юных граждан уважения к Вооруженным 

Силам России 

Основные направления деятельности: 

- всероссийские молодежные военно-патриотические игры, 

олимпиады, конкурсы, спартакиады, сдача норм ГТО 

юнармейские посты у памятника погибшим землякам в ВОВ,  

участие в акциях, мероприятиях, посвящённых событиям в 

ВОВ и локальных войн.  

- Организация, проведение и участие в  спортивно-массовых 

мероприятиях. 
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- Участие в поисковом движении, проектно-

исследовательской деятельности в изучении истории 

Отечества; 

- Участие в краеведческой деятельности по изучению истории 

и выдающихся 

людях «малой» Родины; 

 - Пропаганда ЗОЖ. 

 Туристско-

краеведческое 

объединение «По 

родному краю» 

Цель: через приобщение к туристско-краеведческой 

деятельности способствовать формированию у 

обучающихся общей культуры, активной гражданской 

позиции, патриотического самосознания, навыков здорового 

образа жизни, а также личностному и 

предпрофессиональному развитию подростков, 

выполнению туристско-краеведческих нормативов. 

Задачи: 

1. Научить основам различных видов спорта, связанных с 

туризмом. 

2. Научить и приобщить к активным способам 

познания окружающего мира.  

3. Привить интерес к истории, культуре своего 

края. 

4. Развивать коммуникативные и социокультурные 

компетенции. 

5. Сформировать навыки безопасного нахождения в 

природной среде, работы с различными источниками 

информации. 

6. Познакомить с правилами проведения соревнований, 

работой судей на этапах, обеспечения безопасности при 

проведении соревнований. 

 Школьный театр 

«Фантазия» 

Цель: Создать условия для развития творческой активности 

детей, участвующих в театральной деятельности 

Задачи:  

1. Совершенствовать артистические навыки детей в плане 

переживания и воплощения образа, а также их 

исполнительские умения. 

2. Формировать у детей простейшие образно-выразительные 

умения, учить имитировать характерные движения сказочных 

животных. 

3. Обучать детей элементам художественно-образных 

выразительных средств (интонация, мимика, пантомимика). 

4. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую 

культуру речи, интонационный строй, диалогическую речь. 

5. Формировать опыт социальных навыков поведения, 

создавать условия для развития творческой активности детей. 

6. Развить у детей интерес к театрально-игровой 

деятельности. 
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         Воспитание в детском объединении осуществляется через:  

- выборы руководящих органов объединения, ротацию состава выборных органов,  дающих 

обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- поддержку добровольности, инициативы, сотрудничества; 

- организацию общественно- полезных дел и социально значимых проектов, дающих 

возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, школе, обществу в целом;  

- встречи членов объединений для обсуждения вопросов планирования и анализа 

проведенных мероприятий, совместного празднования знаменательных для членов 

организации событий;  

- поддержку и развитие в каждом детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении.  

        Данное направление реализуется посредством введения и распространения символики 

объединений -  эмблемы, песни, девиза 

 («Движение первых», «Радуга», «Старт»),  проведения церемонии посвящения в члены 

детского объединения «Движение первых». 

 

2.2.8 Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательной организации предусматривает: 

- участие в работе всероссийского профориентационного проекта «Россия – мои 

горизонты» в 6-9 классах, включающего: 

 урочную деятельность (освоение обучающимися основ профессии в рамках 

различных курсов, включённых в обязательную часть образовательной программы, в 

программах дополнительного образования).  

 работу с родителями; 

- курс внеурочной деятельности, в рамках которого предусмотрено: 

• проведение профориентационных занятий, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

• профориентационные игры (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 представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря профориентационных смен с участием 

экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-

курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 
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особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 

 занятия в 1-5 классах по проекту «Профессиями моих родителей» 

 

2.2.9 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

          Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе.  

          Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 

организация досуга семьи.  

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обучающихся 

являются:  

- изучение семей и условий семейного воспитания,  

- пропаганда психолого-педагогических знаний,  

- активизация и коррекция семейного воспитания через работу Совета родителей, 

- дифференцированная и индивидуальная помощь родителям,  

- обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания.  

       Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На уровне школы:  

- Совет родителей школы, участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

На уровне классов:  

- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса;  

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в образовательной организации;  

- классные родительские собрания (в том числе – дистанционные), происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса;  

        Тематика родительских собраний строится с учетом возрастных особенностей 

детей. Но, в зависимости от потребностей, классный руководитель может заменить 

тему на более актуальную в данном классе. 

Класс Темы родительских 

собраний 

1 класс Праздник «Поздравляем наших мам». 

 Взаимодействие и взаимопонимание школы и семьи. 

 Трудности адаптации ребенка в 1 классе. 

2 класс Родительская любовь и понимание. Поощрения и наказания. 

 Компьютер – вред или польза? 
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 Родителям о правах ребёнка. 

3 класс Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому! 

 Секретный мир наших детей. Поговорим о свободном времени 

ребенка. 

 Доброта. Учить ребёнка быть добрым. 

4 класс Стили семейного воспитания. Как воспитать себе помощника? 

 Секреты психологического здоровья детей. 

 Как подготовить ребёнка к переходу на 2 уровень образования? 

 

5 класс Детско–родительские взаимоотношения. 

 Ваш ребенок – пятиклассник или особенности адаптации. 

 Родительский авторитет. 

6 класс Свободное время для души и с пользой, или чем занят ваш ребенок? 

 Влияние учебной деятельности на организм ребёнка. Признаки 

утомления. 

 Как уберечь ребенка от насилия? 

7 класс Тревожность и агрессивность ребёнка в подростковом возрасте. 

 Психологические особенности подросткового возраста. 

 Современные дети и гаджеты. 

8 класс Поиск понимания в общении. Конфликты с собственным ребенком и 

пути их разрешения. 

 Ваш ребенок влюбился. 

 Способности и роль семьи в их развитии. 

9 класс Экзамены без стресса. 

 Помощь семьи в правильной профессиональной ориентации 

ребенка. 

 Роль самооценки в формировании личности. 

- комплекс мероприятий по совместному (родители, педагоги и учащиеся) проведению 

досуга и общения, позволяющему развивать детско-взрослые общности, участвуя в 

совместном художественном творчестве, труде, добротворческих и спортивных делах на 

благо себе и другому; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне:  

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.  

       Работа с родителями на базе нашей школы выстроена следующим образом: 

Уровень 

участия 

Виды и формы 

участия 

Содержание деятельности Сроки 

участия 

На уровне 

школы 

 

Совет родителей Участие родителей в управлении 

образовательной организацией, решении 

вопросов воспитания и социализации их 

1 раз в 

четверть 
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детей. 

 Общешкольные 

родительские 

собрания 

Обсуждение острых проблем обучения и 

воспитания школьников. 

2 раза в год 

 Родительские дни  

 

Посещение родителями школьных 

уроков и внеурочных занятий для 

получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса. 

2 раза в год 

 Заседание 

родительского 

клуба  

Цикл обучающих занятий с родителями 

детей ОВЗ  «Учимся вместе».  

1 раз в 

четверть  

 Тематические 

собрания для 

родителей детей 

стоящих на 

различных видах 

учёта (СОП, ВШУ).  

Обсуждение проблем воспитания, 

просвещение родителей с нарушением 

детско-родительских отношений.  

2 раза в год  

 Взаимодействие с 

родителями по 

средствам 

современных 

технологий 

Взаимодействие с родителями с 

помощью школьного сайта, сообщества 

школы в Вконтакте, где  размещается 

информация, предусматривающая 

ознакомление родителей, школьные 

новости. 

Постоянно 

На уровне 

классов 

 

Классный 

родительский 

комитет  

 

Участие родителей в решении вопросов 

воспитания и социализации детей их 

класса. Решение организационных 

вопросов при подготовке и проведению 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности, 

обсуждение проблем в обучении и 

воспитании участников классного 

коллектива 

1 раз в 

четверть 

 Тематические 

классные собрания 

для родителей 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого родители получают 

рекомендации классных руководителей 

и обмениваются собственным 

творческим опытом и  

находками в деле воспитания детей. 

1 раз в 

четверть 

 Собрание с 

родителями 

выпускников 

основной школы 

Обсуждение вопросов организации 

обучения, вопросов воспитания детей в 

период подготовки к ОГЭ. 

Ноябрь, 

февраль 

 Родительские дни  

 

Посещение родителями школьных 

уроков и внеурочных занятий для 

получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса. 

1 раз в 

четверть 

 Собрание с Организация школьной деятельности Август  
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родителями 

будущих 

первоклассников  

первоклассника, адаптация его к 

образовательному процессу.  

 Комплекс 

мероприятий  

Совместное проведение досуга и 

общения родителей, педагогов и детей: 

«Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Новый год» и др.  

2 раза в год 

 Взаимодействие с 

родителями по 

средствам 

современных 

технологий  

Взаимодействие классного руководителя 

через родительские группы в 

социальных сетях. А также 

осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов.   

Постоянно  

На 

индивидуа

льном 

уровне 

 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

классного 

руководителя 

консультирование родителей по 

проблемам поведения, для решения 

острых конфликтных ситуаций, c целью 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

По 

необходимо

сти  

 Индивидуальные 

консультации для 

родителей узких 

специалистов  

консультирование родителей по 

проблемам сопровождения детей с 

нарушениями здоровья  

по 

необходимо

сти  

 Психолого-

педагогические 

консилиумы  

участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка;  

1 раз в 

четверть  

 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями 

символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) (вноса и выноса) 

государственного флага Российской Федерации и Удмуртской Республики; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей 

России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 
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(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 звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

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 почитания лиц, мест, событий в 

истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями 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 ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 
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общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

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, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские 

и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости 

к негативным воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — привлечение к  путешествиям, походам, 

спорту, значимого общения, творчества, деятельности и др.; 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления влияния обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 

агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 



124 
 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

 

 

 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни - комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу 

по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Нормативно – правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

     - неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

-факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

-чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 
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- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обуславливает, в свою очередь, невосприятие 

ребенком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, 

как актуальной и значимой (ребенок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных 

потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим  

ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, воспитателем, взрослыми в семье)  самостоятельная работа школьников, 

способствующая активной и успешной социализации ребёнка в школе, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

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

         Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 

семье и школе. 

При выборе стратегии реализации настоящей Программы учитываются психологические 

и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста с опорой на зону 

актуального развития.  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни − необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей 

экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной 

работы, организации рационального питания. Здоровые привычки формируются с самого 

раннего возраста. Чтобы успешно справиться с этой задачей, необходимо иметь теоретическую 

и практическую подготовку в этих вопросах. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цель программы – обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья 

младших школьников, способствующих познавательному и эмоциональному развитию детей, 

достижению планируемых результатов  освоения основной образовательной 

программы  начального общего образования. 

       Задачи программы: 

-сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

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

-сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в 

том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

-дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

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

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
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-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

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

экстремальных ситуациях; 

-сформировать навыки позитивного общения; 

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

укреплять здоровье; 

-сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

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

 

Участники Программы: 

-обучающиеся; 

-классные руководители; 

-учителя – предметники;  

- учитель ОБЖ,  физической культуры; 

- родители; 

- медицинские работники; 

- психолог 

Примерное программное содержание по классам 

Класс Содержательные линии 

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью, 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен 

свежий воздух, спорт в моей жизни.  

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей 

жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

I.Направления реализации программы  

  Создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы; 

 Организация питания школьников; 

 Рациональная организация образовательного процесса; 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 Профилактика детского травматизма; 

 Просветительская работа с обучающимися и родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы:  

 Соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 Укрепление материально-технической базы школы.  
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 Составление карты здоровья, проведение мониторинга физического здоровья детей. 

  Оснащение помещений необходимым оборудованием.  

 Оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 Обеспечение кабинетов школьной мебелью в соответствии с ростом учащихся.  

  Проведение комплексных мероприятий по обеспечению теплового режима в школе; 

 Наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

 Организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

 Обеспечение медицинскими аптечками кабинетов физики, химии, биологии, 

технологии, спортзала, автобуса; 

 Приобретение методической литературы. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В 

школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные  

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. В школе проводятся 

регулярные профилактические осмотры с участием врачей специалистов. На каждого 

ребенка заведена медицинская карта. 

      Психологическое сопровождение обеспечивается за счет сотрудничества с психологом 

Управления образования. Он взаимодействует с учащимися, родителями, классными 

руководителями, учителями – предметниками. На основании запроса потребностей 

составляется план совместной деятельности. Согласно плану проводится диагностика, 

консультирование родителей и учителей, коррекционно-развивающая работа, 

психологическое просвещение. 

2. Организация питания школьников 

– Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая соблюдение 

всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам 

питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд; 

– Контроль над качеством и разнообразием блюд, приготовленных в столовой школы; 

– Проведение плановых ремонтов помещений столовой, технического оборудования; 

-Организация питания школьников из малообеспеченных и многодетных  семей. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать завтраки и вторые завтраки в 

урочное время. Льготная категория учащихся питаются бесплатно. Горячая пища из трех 

блюд готовится непосредственно в школе. В рамках реализации целевой комплексной 

программы «Детское и школьное питание» бесплатными обогащенными завтраками 

обеспечиваются учащиеся с 1 по 4 классы.  

3. Рациональная организация образовательного процесса 

- Повышение эффективности учебного процесса, снижение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

 - Обеспечение возможности обучающихся осуществлять учебную деятельность  в 

соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями. 

3.1. 

№ п\п Название мероприятий Сроки проведения 
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1. Организация режима ступенчатого повышения нагрузки для 

учащихся первого класса с целью обеспечения адаптации к 

новым условиям. 

Сентябрь - ноябрь 

2. Организация перемен и длительной динамической паузы с 

обязательным пребыванием детей на свежем воздухе (1-4 

классы). 

В течение всего 

учебного года 

3. Организация перемен  с оптимальным двигательным 

режимом обучающихся разных возрастов. 

В течение всего 

учебного года 

4. Включение вопросов валеологической направленности  в 

содержание 

 интегрированного курса «Окружающий мир». 

 

 

 

курса. 

В течение всего 

учебного года 

5. Контроль за правильным использованием компьютерной 

техники. 

 

 

 

 

 

информационн 

Ноябрь, февраль 

 

3.2. Контроль за соблюдением санитарно - гигиенического режима в школьном 

учреждении: 

 1. Эстетическое В течение Классные 
  оформление класса и года руководители, зам. 

  школы   директора по 

      воспитательной 
      работе 

       

2. Рациональное В течение Заместитель директора по УВР 

  расписание уроков, не года  

  допускающее перегрузок     

  (соблюдение требований     

  СанПиНа)     

3. Смотр кабинетов, их     

  соответствие    Классные руководители 

  гигиеническим     

  требованиям:  

Ежедневно 

  

  -проветривание; ежедневно   

  -освещение;    

  -отопление;    

  -вентиляция;    

  -уборка    

4. Контроль за качеством ежедневно Директор школы  
  питания и питьевым    

  режимом     

5. Диагностика  течение Заместитель директора по УВР 
  загруженности учащихся года  

  домашними заданиями     
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6. Организация активного постоянно Классные 

  отдыха на переменах   руководители 
 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе 1  оснащенный 

компьютерный класс,  время использования компьютерной техники и ТСО на уроках не 

превышает 15-20 минут.       Педагогический коллектив учитывает в образовательной 

деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России»  учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 

деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. В процессе обучения учащиеся имеют 

право выбора разноуровневых заданий для самостоятельной работы. Содержание учебников 

имеет культурологический, этический и личностно - ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе 

на основе традиционных духовных идеалов и нравственныхнорм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка,  реальными проблемами окружающего мира. Особую актуальность имеет 

учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Данный раздел программы охватывает все виды двигательной активности и в свою 

очередь решает определенные задачи по укреплению и сохранению здоровья, развивает все 

физические качества, улучшает работоспособность учащихся, как умственную, так и 

физическую. Формирует устойчивый интерес и потребность заниматься физической 

культурой, воспитывает волю, смелость, настойчивость, дисциплину, чувство 

коллективизма, навыки культурного и физически компетентного поведения. 

       Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может стать основой 

рациональной организации двигательного режима школьников, способствует нормальному 

физическому развитию и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов. 

Позволит повысить адаптивные возможности организма, а значит, станет средством 

сохранения и укрепления здоровья школьников 

4.1. Система физкультурно-оздоровительной работы включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья  на уроках 

физкультуры: учет рекомендаций  врачей, применение  дифференцированного подхода; 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- проведение физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 
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- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней  здоровья, 

соревнований, туристических слетов, походов, дней «Защиты детей») 

- организацию динамической перемены между урочной и внеурочной деятельностью во всех 

классах; 

- Подготовку учащихся и спортивных команд школы по различным видам спорта для 

участия во внутришкольных, районных и республиканских соревнованиях; 

 - Организацию спортивных праздников и мероприятий с участием родителей; 

 - Работа пришкольного оздоровительного  лагеря; 

- Спортивные соревнования между классами; 

 - Спортивные секции.     

. 

4.2. Профилактика травматизма 

 1. Занятия по правилам В течение Учитель ОБЖ 

  дорожного движения года  

  (выступление   Зам. директора по 

  сотрудников ГИБДД,   воспитательной 

  тематические классные   работе 

  часы, викторины,    

  конкурс рисунков,    

  плакатов)     

2. Тематические уроки по По Учитель ОБЖ 
  профилактике программе  

  травматизма в рамках     

  курсов ОБЖ 

 

    

3. Инструктаж сотрудников сентябрь Учитель ОБЖ, 
  школы и учащихся по   классные  

 

 

  правилам техники    руководители 

  безопасности     
 

 

5. Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

 

Направленность программ Наименование программ Руководитель 

Спортивно-оздоровительное Волейбол/Баскетбол Завицкая О.А. 

Лыжные гонки Завицкая О.А. 

Подвижные игры Агафонова Н.Е. 

Художественно - 

эстетическое 

Танцы + я Михайлова О.В. 

Туристско-краеведческое По родному краю Югова И.С. 

 

 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся: 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает в себя следующие  виды и формы здоровьесберегающих  мероприятий: 
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- включение  родителей  (законных представителей) в здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую деятельность школы. 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- проведение соответствующих лекций, бесед   по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей; 

– вовлечение родителей в спортивные соревнования, участие в конкурсе «Папа, мама, 

я -спортивная семья». 

– Использование наглядной агитации: выпуск стенгазет, конкурсы рисунков и 

плакатов; 

– воспитание учащихся личным примером учителей (привлекательность внешнего 

вида, доброжелательность в общении, забота о собственном здоровье, занятия 

спортом, отказ от вредных привычек). 

– Организация и проведение семейных спортивных праздников по классам.  

7. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек 

1. Тематические уроки в рамках 

курсов ОБЖ и окружающего 

мира биологии 

В течение года Учитель ОБЖ,  

учителя начальных 

классов 

2. Тематические классные часы В течение года Классные руководители 

3. Вопросы здоровья учащихся на 

родительских собраниях  

В течение года Классные руководители 

4. Конкурсы, викторины  По плану Классные руководители  

Зам. директора по 

воспитательной работе 

 

II. Функции работников школы в реализации программы  

1.Функции медицинских работников: 

-проведение диспансеризации обучающихся школы; 

-медосмотр обучающихся школы, определение уровня физического здоровья; 

-выявление обучающихся подготовительной и специальной медицинской группы; 

-проведение прививок в школе; 

- профилактическая работа (беседы с учащимися и родителями). 

2.Функции директора и его заместителей: 

-общее руководство реализацией программы: организация, координация, 

контроль; 

-общее руководство и контроль за организацией горячего питания учащихся школы; 

-организация контроля уроков физической культуры; 

-обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время каникул, работы спортивных 

секций; 

-разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического 

здоровья учащихся и её контроль; 

-организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях и 
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обеспечение поддержки детей из таких семей; 

-организация работы психологической службы в школе. 

3.Функции классного руководителя: 

-санитарно - гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в 

школе; 

-организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактических 

заболеваний учащихся; 

-организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактического 

травматизма на дорогах; 

-организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике наркомании, 

токсикомании, табакокурения; 

-организация и проведение профилактической работы с родителями; 

-организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов, работников 

ГИБДД, ОППН, медработниками; 

-организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, КТД, конкурсы и др.); 

-организация и проведение исследования уровня физического и 

психофизического здоровья учащихся; 

-организация и проведение диагностик уровня и качества знаний учащимися 

правил гигиены, дорожного движения, правовой культуры. 

III. Планируемые результаты реализации Программы 

К планируемым результатам реализации Программы относятся: 

-стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

-сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

-активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

-рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

- снижение травматизма обучающихся; 

-высокий уровень сплочения детского коллектива; 

-активное участие родителей в делах класса; 

-способность выпускника начальной школы соблюдать правила экологической культуры и 

здорового образа жизни. 

 

Направление 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные установки Планируемые результаты 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Создание здоровье- 

сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

Соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Отношение к здоровью 

детей как главной ценности. 

Ценность рациональной 

организации учебной 

деятельности 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

1. У обучающихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей. 
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здоровому образу 

жизни 

психологическое, нервно-

психическое и социально- 

психологическое 

2. Обучающиеся  имеют элементарные 

представления о физическом, 

нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека. 

3. Обучающиеся имеют 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

4.Обучающиеся имеют 

первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, 

труда и творчества. 

5. Обучающиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека 

Организация 

физкультурно –  

оздоровительной 

работы 

Положительное отношение 

к двигательной активности 

и совершенствование 

физического состояния 

1.Полноценная и эффективная 

работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях). 

2.Рациональная и 

соответствующая организация 

уроков физической культуры и 

занятий активно- двигательного 

характера  

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

Эффективное внедрение в систему 

работы образовательного учреждения 

программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включенных в учебный 

процесс 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Отношение к здоровью 

детей как главной ценности 

семейного воспитания 

Эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

 

IY.Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 

  - через анкетирование родителей и обучающихся 

- через психологические тестирования: в 1-ом классе и предшкольных группах – адаптация к 

школе, 2-4 классы – учебная мотивация, 4-ый класс – готовность к переходу в основную 

школу. 

- в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.  

  Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни  учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, 



134 
 

однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

  В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

·  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

·  элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

·  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

·  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

·  знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

  Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Y.Мониторинг программы формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

№ Направления мониторинга Цель мониторинга Сроки  Исполнители 

1. Объем и структура учебной 

нагрузки школьников; 

(анкета)  

Рациональность, 

посильность учебной 

нагрузки школьников 

ноябрь Кл.руководители, 

зам. директора по 

УВР 

2. Режим дня школьника,  

(анкета) 

Профилактика  переутомлен

ия 

декабрь Кл.руководители,  

3. Анализ функционального 

состояния и текущая 

заболеваемость 

обучающихся. 

(анкета) 

Организация динамического 

наблюдения за изменениями 

функционального состояния 

и его связь с уровнем 

заболеваемости  

январь Кл.руководители,  

4. Уровень напряженности 

функционального состояния 

обучающихся (анкета) 

Определение уровня 

психологического комфорта 

2 раза в 

год  

Учителя 

5. Физическое развитие и 

физическая подготовка 

школьников (анкета) 

Установление начального 

уровня физического 

развития 

ежегодно 

начало и 

конец 

учебного 

года 

Учитель 

физкультуры 

7. Мониторинг ЗОЖ: Установление представ-

лений о ЗОЖ, организация 

профилактической работы 

1 раз в год Кл.руководители 

8. Организация физкультурно-

оздоровительной работы в 

ОУ, (анкета) 

Соответствие данной дея-

тельности решению задачи 

повышения двигательной 

активности школьников 

май Кл.руководители, 

администрация 

9. Анализ здоровьесберегающей 

инфраструктуры ОУ (анкета) 

Планирование дальнейшей 

работы 

май Администрация,  

10. Удовлетворенность учащихся 

и родителей организацией 

школьной жизни (анкета) 

Анализ удовлетворенности, 

регулирование и коррекция 

март Зам. директора по 

УВР, кл. 

руководители 

11. Изучение взаимоотношений в 

классном коллективе.  

Составление 

психологической 

характеристики класса 

2 раза в 

год  

Кл.руководители  

психолог 
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12. Отслеживание  изменений в 

различных сферах 

деятельности учащихся 

(карта наблюдения) 

Составление и пополнение 

индивидуальных 

педагогических карт 

школьников 

в течение 

года 

Кл.руководители 

13. Изучениеадаптированности 

ребенка к учебной 

деятельности, выявление 

проблем в формировании 

навыков самоподготовки 

обучающихся 

(анкеты  «Навыки 

самоподготовки»,  «Умеете 

ли вы учиться») 

Организация регулирования 

и коррекции 

февраль 

декабрь 

Кл.руководители 

 

YI.Критерии оценки реализации программы формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

 

№ Критерий Показатели Измерители 

1.  Наличие в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью). 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Результаты 

мед.осмотров. 

Количество дней 

пропущенных по 

болезни. 

2.  Установка на 

использование здорового 

питания 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение за 

питанием. 

3.  Использование 

оптимальных двигательных 

режимов для детей с учетом 

их возрастных, 

психологических и иных 

особенностей. 

Отрицательная динамика уровня 

заболеваемости опорно-

двигательного аппарата 

(исключая заболевания 

органического генеза, 

травматического характера). 

Анкетирование. 

Учет времени на 

занятия 

физкультурой. 

4.  Развитие потребности в 

занятиях физической 

культурой и спортом. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

5.  Применение 

рекомендуемого врачами 

режима дня. 

Положительная динамика в 

выполнении рекомендаций 

врача  

Анализ выполнения 

рекомендаций. 

Наблюдение. 

6.  Знание негативных 

факторов риска здоровью 

детей (сниженная 

двигательная активность, 

курение, алкоголь, 

наркотики и другие 

психоактивные вещества, 

инфекционные 

заболевания). 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

7.  Становление навыков 

противостояния 

вовлечению в 

табакокурение, 

употребление алкоголя, 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 
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наркотических и 

сильнодействующих 

веществ. 

8.  Потребность ребенка 

безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями 

роста и развития, состояния 

здоровья. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

9.  Развитие готовности 

самостоятельно 

поддерживать свое здоровье 

на основе использования 

навыков личной гигиены. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

 

 

YII. Программа формирования экологической культуры,  безопасного и здорового образа 

жизни. 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

 

 

 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура школы 

Приобретение необходимого 

оборудования для кабинетов, 

спортивного зала, столовой и 

т.д. 

в течение 

года 

 

 

 

директор школы 

 

 

 

Организация горячего 

питания 

в течение 

года 

директор школы, 

ответственный за 

питание 

Повышение квалификации 

учителей и обслуживающего 

персонала 

в течение 

года 

директор школы 

 

 

Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся 

Составление расписания 

уроков, занятий ДО 

сентябрь 

 

зам. директора по 

УВР, по ВР 

Проведение мероприятий по 

соблюдению санитарно-

гигиенических норм  и 

правил, изучению ПДД и ТБ 

 

в течение 

года 

 

 

 

классные 

руководители 

 

Организация методических 

семинаров для педагогов 

в течение 

года 

 

зам. директора по 

УВР 

 

 

 

Работа с обучающимися всех 

групп здоровья на уроках 

физкультуры, секциях 

в течение 

года 

учителя 

физкультуры, 

руководители 

секций 
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Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Организация 

физкультминуток, 

динамических перемен 

в течение 

года 

учителя нач. 

классов, 

воспитатели ГПД 

Организация работы кружков 

спортивной, туристической, 

художественно-эстетической 

направленности. 

в течение 

года 

руководители 

кружков, 

воспитатели ГПД 

Проведение бесед в классах о 

режиме дня, правильном 

питании, здоровом образе 

жизни, значении спорта в 

жизни человека и т.д. 

в течение 

года 

классные 

руководители 

Организация наглядной 

агитации (стенгазеты, 

стенды, выставки книг и др.) 

в течение 

года 

классные 

руководители, 

педагог – 

организатор, 

библиотекарь 

Профилактические беседы, 

встречи с медицинскими 

работниками 

в течение 

года 

классные 

руководители 

Проведение рейдов: 

«Чистый класс» 

«Внешний вид» 

«Помоги книге» 

в течение 

года 

Актив школы 

Педагог-

организатор 

Организация школьной 

спартакиады 

в течение 

года 

учителя 

физической 

культуры 

Конкурсы : 

«Веселые старты» 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

«Безопасное колесо» 

По плану учителя 

физической 

культуры, учителя 

нач.классов 

Походы, экскурсии в течение 

года 

Кл.руководители, 

учитель ОБЖ 

Туристический слет сентябрь Учитель ОБЖ  

День защиты детей март Учитель ОБЖ  

Месячники: 

«Месячник гражданской 

защиты»,  

 «Подросток» 

Акции: 

«Внимание дети!», 

антинаркотическая 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Сентябрь 

апрель 

зам. директора по 

ВР, учитель ОБЖ 

 классные 

руководители 
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Реализация 

дополнительных 

программ 

Организация работы кружков 

и секций 

 

 

в течение 

года 

зам.директора по 

ВР, руководители 

кружков 

Организация конкурсов 

творческих работ, 

викторин, акций 

в течение 

года 

руководители 

кружков 

Участие в районных 

мероприятиях 
в течение 

года 

руководители 

кружков 

 

 

 

 

 

 

Просветительская работа 

с родителями и 

учителями 

Родительские собрания в течение 

года 

классные 

руководители 

Индивидуальные 

консультации с родителями 

в течение 

года 

классные 

руководители 

Организация совместной 

работы педагогов и 

родителей по проведению 

спортивных соревнований, 

походов, дней здоровья. 

в течение 

года 

классные 

руководители 

Выставки методической 

литературы по 

здоровьесбережению, 

профилактике заболеваний, 

вредных привычек, 

безопасности детей. 

в течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

 

 

1. Тематические классные часы 1-4 классы 
1. Режим дня. 

2. Закаливание организма. 

3. Как сохранить улыбку здоровой. 

4. Чтобы зубы не болели.  

5. Беречь глаз как алмаз. 

6. Чтобы уши слышали 

7. Надежная защита организма. 

8. Сон – лучшее лекарство.  

9. Осанка – стройная спина  

10. Утомление и переутомление.  

11. Учимся отдыхать  

12. Прививки от болезней  

13. Чистые руки, чистое тело – смело берись за любое дело.  

14. Профилактика инфекционных заболеваний.  

15. Как защититься от простуды и гриппа.  

16. Сам себе я помогу и здоровье сберегу. 
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Культура питания. 

1. Здоровая пища для всей семьи.  

2. О витаминах. Где найти витамины зимой? 

3. Витамины вокруг нас.  

4. Питание – основа жизни. 

5. Секреты здорового питания. 

6. Полезные продукты  

7. Когда я ем, я глух и нем.  

8. Чтобы было приятно. 

9. Самые полезные продукты. 

10. Овощи, ягоды, фрукты – самые витаминные продукты. 

 

 

Полезные и вредные привычки. 

1. Мой компьютер – плюсы и минусы. 

2. Движение и здоровье. 

3. 3ло – табак.  Зло – наркотик. Зло – алкоголь. 

4. Телевизор и компьютер – друзья или враги.  

5. Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься. 

6. Физкультура в молодости – здоровье в старости. 

7. Умей сказать – «Нет!» 

8. Курильщик – сам себе могильщик 

9. Как уберечь себя от беды. 

 

 

11. Спорт – это здорово. 

 

Содержание программы классных часов по изучению ПДД. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыка 

 обучающихся 1-4 классов. 

Знать: основные термины и понятия, общие положения Правил дорожного движения, 

правила перехода проезжей части на площадях, перекрёстках, правила посадки и высадки из 

общественного транспорта, правила поведения детей при перевозке их на грузовых 

автомобилях, в салонах легкового автомобиля. 

Уметь: правильно вести себя, оказавшись в экстремальных ситуациях на проезжей 

части дороги; пользоваться общественным транспортом; самостоятельно выбрать 

безопасный путь движения в той или иной местности. 

В 1-4 классах занятия проводятся на кружке ЮИД по следующей тематике: 

1 класс: 

1 Что такое безопасность. Что такое Правила Дорожного Движения? Для 

чего они нужны. Город, поселок, район, деревня, где ты  живешь. 

2 Безопасность на улице. Безопасный путь в школу. Как правильно идти по 

дороге и переходить ее. 

3 Где можно и где нельзя играть 

4 Осторожно, плохая погода! 

5 Посвящение в пешеходы 

6 Опасности на наших улицах 

7 Движение пешеходов и машин 

8 Наши друзья – дорожные знаки. Дорожные знаки – пешеходам 

10. Спорт в моей жизни. 



140 
 

9 Дружим мы со знаками! 

10 Виды перекрестков 

11 Светофор и его сигналы 

12 Регулировщик, сигналы регулировщика 

13 Виды пешеходных переходов 

14 Чтение дорожных знаков «А знаешь ли ты?» 

15 Зима и дорога 

16 Правила движения в колонне 

17 Мы пассажиры общественного транспорта 

18 Мы пассажиры личного транспорта 

19 Загородная дорога 

20 Пешеход на загородной дороге 

21 Мы – за безопасность на дороге 

22 Учимся соблюдать ПДД на велосипеде 

23 Учимся ездить на велосипеде  

24 Ура, каникулы! 

25 На дороге не зевай! 

26 Знаем правила движенья как таблицу умноженья! 

 

2-3 класс: 

1 Повторение изученного в первый год обучения 

 Закон РФ « О безопасности дорожного движения», ПДД  РФ. Определение 

и предназначение. Основные положения 

2 Безопасность на улице. Переход дороги 

3 Дорожные «ловушки» 

Предвидение опасной ситуации 

4 Во дворе дома тоже улица 

5 Опасное место на улице – остановка общественного транспорта 

6 Практическое занятие «Мы переходим улицу» 

7 Дорожные знаки  и дополнительные средства информации 

8 Дорога. Элементы улиц и дорог 

9 Дорожная разметка 

10 Переход перекрестков, пешеходные переходы, правила перехода дороги по 

пешеходному переходу 

11 Виды светофоров и их сигналы 

12 Регулировщик, сигналы регулировщика 

13 Это должны знать все 

14 Участники дорожного движения 

15 Обязанности пешеходов, следование по тротуарам или обочинам группой, 

порядок перехода проезжей части 

16 Перевозка детей, обязанности пассажиров 

17 Водитель, требования к движению велосипедов 

18 Транспортные средства 

19 Тормозной путь транспортных средств 

20 Глазомер  

21 Осветительные приборы, особенности темного времени суток 

22 Будь внимательным и осторожным 

23 Учимся соблюдать ПДД на велосипеде, перевозка людей и груза на 

велосипеде и мототранспорте 

24 Технические требования к велосипеду и мопеду 

25 Учимся ездить на велосипеде 

26 Движение в автогородке 

27 Итоговое повторение 
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28 На дороге не зевай! 

29 У светофора нет каникул 

 

4 класс.  

1. Вводное занятие «Что я знаю о ПДД?». Участники дорожного движения. Правила 

движения пешеходов, велосипедистов. Правила поведения пассажиров. 

2. Причины дорожно-транспортных аварий (Соблюдение правил дорожного движения - 

залог безопасности пешеходов.Разбор конкретных случаев дорожно-

транспортных происшествий, их причины). 

Использовать материалы и статистику предоставленные отделом ГИБДД.  

3. Разбираем дорожно-транспортные происшествия (Типичные опасные ситуации на дорогах 

с пешеходами. Распознание типичных «ловушек» на дорогах. Особенности движения 

водителей и пешеходов в зависимости от погодных условий и времени года). 

 

4. Итоговое занятие. Инструктивная беседа перед летними школьными каникулами. 

Классные часы, беседы по антинаркотическому воспитанию. 

 

Содержание предлагаемого курса для младших школьников охватывает широкий спектр тем, 

интересных детям, от умения общаться, дружить до поиска ответов на вопросы: «Для чего 

человеку необходимо здоровье?», «Какие существуют методы сохранения и укрепления 

здоровья?». 

Занятия учитывают возрастные особенности детей и носят развивающий характер, в них 

активно используются приёмы группового взаимодействия: ролевые игры, дискуссии и др. 

Подобный подход к изучаемому материалу настраивает детей на активную самостоятельную 

работу, позволяет, открыто высказывать свои мысли по обсуждаемым вопросам, 

формировать у учащихся адекватные антинаркотические установки с расширением 

возможностей социальной адаптации. 

Примерная программа курса для учащихся начальной школы: 

Для проведения подобных занятий не подходит обычная форма проведения уроков. 

Необходимо, чтобы на занятиях присутствовала дружеская беседа между равноправными 

партнерами. 

Тематика ЗАНЯТИЯ: 

Занятие 1.Знакомство. Правила групповой работы 

Занятие 2.Учимся общаться 

Занятие 3.Учимся понимать друг друга. 

Занятие 4.Ты и твои друзья. 

Занятие 5.Твои эмоции. 

Занятие 6. Проективная методика «Что делает человек, когда ему плохо/хорошо». 

Занятие 7. Курение и его последствия. 

Занятие 8. Действие алкоголя на человека. 

Занятие 9. Скажи уверенное «Нет!» 

Занятие 10. Твое здоровье. 

Занятие 11. Учимся быть успешными. 

Занятие 12. Завершение курса. 

 

Тематика вопросов на родительских собраниях 

1.   Психологические особенности учащегося разного возраста. 

2. Что нужно знать родителям о физиологии младших школьников. 

3.  Режим дня и гигиенические нормы. 

4.  Режим питания. 

5.  Как уберечь вашего ребёнка от вредных привычек. 

6.   Семейные конфликты. 
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7. Воспитание правильной осанки у детей. 

8. Распорядок дня и двигательный режим школьника. 

9. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении. 

10.Адаптация первоклассников к условиям обучения в школе. 

Конкурсы, викторины 

1. Конкурсы рисунков: 

-   «Осторожно, дети» (по правилам дорожного движения) 

-   «Я за здоровый образ жизни!» 

-   «Зелёная аптека». 

2. Конкурс плакатов: 

-   «Жизнь без наркотиков!» 

-   «Нет вредным привычкам!» 

3. Викторины: 

- «Красный, жёлтый, зелёный»; 

-   «Кушайте на здоровье». 

4.  Весёлые старты. 

5.  Товарищеские встречи по разным видам спорта 

 

3.5. Программа коррекционной работы 
Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере выявления  
педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

При изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются  во

 внимание следующие  показатели:  психофизическое  состояние  и  развитие  ребенка,  

особенности  и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, 

умений, навыков, предусмотренных программой. 

Цель программы:  
обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

нарушениями опорно – двигательного аппарата и задержкой психического развития в  
условиях общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные 
общеобразовательный программы.  

Задачами реализации программы являются:  
 предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию обучающегося;
 коррекция нарушений психофизического и психофизиологического развития  

психологическими, педагогическими средствами;
 формирование у обучающихся с НОДА механизмов компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению и освоение ассистивных средств 
компенсации

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся осваивать 

АООП НОО.  
Комплексная абилитация учащихся с НОДА предусматривает медицинское воздействие, 
коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной физической культуры, 
логопедическую работу, психологическую коррекцию.

 
Комплексная программа коррекционной работы предусматривает медицинское воздействие 

(коррекцию двигательных нарушений), специальную психолого-педагогическую, в том 

числе логопедическую работу, а также психологическое сопровождение.  

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с НОДА.  
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с НОДА. 
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Коррекционная работа осуществляется в ходе всей учебной деятельности, при изучении 

предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где 

осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с НОДА и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП 

НОО в целом.  

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной помощи для 

категорий детей с НОДА, осваивающих вариант 6.2. ФГОС НОО:  

психологическая коррекция познавательных процессов; 

 психологическая коррекция эмоциональных нарушений;  

психологическая коррекция социально-психологических проявлений;  

коррекция нарушений речи;  

коррекция нарушений чтения и письма.  

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, помимо 

организации доступной среды, нуждаются в организации специальной помощи. 

Обязательным условием усвоения варианта 6.2. Стандарта является систематическая 

специальная психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, 

детского коллектива и самого ребенка с двигательными нарушениями.  

Психолого-педагогическая поддержка предполагает:  

помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, 

родителями, учителями;  

работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/школе;  

поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;  

обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью предупреждения 

у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  
выявление особых образовательных потребностей детей с НОДА, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с НОДА с учетом особенностей психофизического развития и  

индивидуальных возможностей и ресурсов детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК 

и индивидуальной программой реабилитации (ИПР);  

возможность освоения детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата АООП и 

их адаптации к условиям МБОУ «Большезетымская ООШ».  

Предметы коррекционного цикла определяются в зависимости от имеющихся у детей 

нарушений:  
преимущественно двигательных; преимущественно речевых;  

сочетание двигательных и речевых;  

недостатков общего психического развития.  

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми данной 

категории строится дифференцированно.  

В цикл коррекционных занятий обязательно включаются:  
логопедические занятия для детей с речевой патологией, с использованием компьютерных 

программ при самых тяжелых нарушениях (анартрия);  

индивидуальные и групповые занятия для коррекции нарушенных психических функций.  

В дальнейшем содержание коррекционных занятий определяется в зависимости от 

особенностей структуры речевого и двигательного развития каждого обучающегося.  

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и 

групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной 

коррекции) являются основой для развития жизненных компетенций. Чем сложнее дефект 

развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие занятия.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

При изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются во внимание 

следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и 

уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, 

предусмотренных программой.  
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При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося.  

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в программы 

внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно - развивающих 

занятий (их место в режиме образовательной организации) определяется организацией 

самостоятельно, в соответствии с существующими нормативными документами и 

нормативными локальными актами МБОУ «Большезетымская ООШ».  

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: занятия 

ЛФК, логопедические занятия, занятия с дефектологом и психологом.  

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются:  

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка;  

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологическими, 

педагогическими средствами;  

формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению;  

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

осваивать общеобразовательные предметы.  
Комплексная абилитация учащихся с НОДА предусматривает медицинское воздействие, 
коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной физической культуры, 
логопедическую работу, психологическую коррекцию.

 

4. Организационный раздел 

4.1. Учебный план  
Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2) 

(далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений 
внеурочной деятельности по классам (годам обучения).    

Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования, возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 
обучения.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:  
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.   

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает:  

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 
потребностей детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии;  
-  учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов; 
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- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся НОДА, в том 

числе этнокультурные (например: история и культура родного края, этика, музыкальные 

занятия и др.).  
Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 

предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с 

обучающимися.  
В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно- спортивное).  
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Школа предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Одно из 

направлений внеурочной деятельности – проведение коррекционно-развивающих занятий, 
которые являются обязательными для обучающихся с НОДА.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования определяет образовательная организация. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы.  
Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней.  
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет в  1 классе – 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: в 1 классе – 35 минут; во 2-4 
классах – 40 минут.   

Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной 
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки течение дня должен составлять:  

- для обучающихся первого класса – не более 4 уроков, и один день в неделю – не 
более 5 уроков с учетом урока физической культуры;  

- для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков.  
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах – 1,5  
ч., в 4-х – 2 ч.  

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  
- учебные  занятия  проводятся  по  5-дневной  учебной  неделе  и  только  в  первую 

смену;  
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения.   
Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и 

групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной 
коррекции, по развитию речи и математике).   

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а 

также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. 
Важно и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию ребенка.  

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 
занятия двигательной активности, при необходимости ЛФК, логопедические занятия и 

индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций.  
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Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25- 30 минут, занятий 
по ЛФК – до 40 минут.   
В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента учащихся, ее 

содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, создание 
компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности. Коррекционно-

развивающая область может быть представлена курсами, направленными на развитие 

ощущений, ориентировки в пространстве.  
Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под 

контролем руководителя физического воспитания.  
Индивидуальные занятия по ЛФК обеспечивают коррекцию индивидуального 

двигательного дефекта.  

 

Учебный план АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с ЗПР 

(вариант 6.2) 
Предметные 

области 

Учебные предметы 1 класс 2 класс 3  

класс 

4 класс Всего 

 Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 

(английский) 

- 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 20 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 2 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология (труд) 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающую область: 6 6 6 6 24 

Коррекционно-развивающие занятия по 

развитию речи 

1 1 1 1 4 

Коррекционно-развивающие занятия по 

математике 

1 1 1 1 4 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-

психолога 

1 1 1 1 4 

Коррекционно-развивающие занятия учителя-

логопеда 

1 1 1 1 4 

Коррекционно-развивающие занятия учителя-

дефектолога 

1 1 1 1 4 
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Ритмика 1 1 1 1 4 

Внеурочная деятельность 2 2 2 2 8 

 

Большинство учащихся с НОДА имеет низкий уровень сформированности двигательных 

функций. Навыки самообслуживания не сформированы или сформированы частично, что 

существенно затрудняет овладение графическими, изобразительными, трудовыми навыками.   
С подготовительного по 4 классы возможно введение 4 часов русского языка в неделю. 

Это позволяет учитывать трудности в формировании графомоторных навыков, а 
также формировать альтернативные способы письма в случаях, если формирование 

графо-моторных навыков затруднено или невозможно. 

Во всех классах ведется 5 часов в неделю математики, что позволяет 

корректировать или формировать пространственные, плоскостные 

представления, сформировать элементарные математические представления, 

заложить основы счета.  
В  области «Физическая культура» в учебном плане представлен предмет «Адаптивная 

физическая культура» (АФК).   
В  учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета 

ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций народов России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским.  
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся.  
Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей.   
По сравнению с Примерным учебным планом АООП начального общего 

образования обучающихся с НОДА, в классах для детей с НОДА и ЗПР предлагается ввести 

только 1 час иностранного языка, т.к. двигательные нарушения разной степени 

выраженности и задержка психического развития, осложненные дизартрическими 

нарушениями, затрудняют освоение основ иностранного языка. Иностранный язык может 

изучаться в игровой форме, как развивающий языковые возможности обучающихся.  
Формы промежуточной аттестации обучающихся.  
Промежуточная аттестация обучающихся производится в соответствии с 

действующим в МБОУ «Большезетымская ООШ» «Положением о формах, периодичности 
и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся».  

Основной период промежуточной аттестации в течение учебного года - четверть. 
Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам  

которых выставляются отметки по 5-ти балльной системе за текущее освоение 
образовательных программ.  

Оценка текущего освоения образовательных программ 1-ых классов, а также 2 
класса первой четверти является без балльной.  

Аттестация за четверть: четвертные отметки во 2-4 классах выставляются в 

соответствии с текущей успеваемостью за четверть, с учетом оценки всех видов 
деятельности учащихся.  

Освоение   образовательной   программы   соответствующего   уровня,   в   том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом. Отметки за четверть выставляются с учетом текущей успеваемости, контрольных, 

самостоятельных и практических работ. При наличии спорных текущих отметок ученик 

должен быть опрошен еще раз или приоритет отдается отметке за контрольную работу. 

Четвертные отметки выставляются за 3 дня до окончания четверти, года. На основании 

четвертных отметок выставляется отметка за год.  
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Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Учащиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года. 

Итоговая аттестация учащегося по соответствующему предмету проводится по мере 

готовности в течение учебного года. Форма аттестации определяется специально 

создаваемой в Учреждении комиссией, состав которой утверждается приказом директора 

Учреждения.  
3.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности является частью основной образовательной 

программы начального общего образования. Внеурочная деятельность организуется в целях 

формирования  единого  образовательного  пространства  школы  для  повышения  качества  
образования и реализации процесса становления личности младшего школьника в 

разнообразных развивающих средах. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями  работы:  
Адаптивно-спортивное: всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 
укреплению здоровья;  

общекультурное; развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 
творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций; 
общеинтеллектуальное: обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора  
духовно-нравственное: привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, религии своего народа;  
социальное: формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность в, социально-значимой деятельности 
 

Направления Содержание       

внеурочной         

деятельности         

Адаптивно-
спортивное Программа направлена на профилактику 

 нарушения здоровья, на формирование 

 здорового образа жизни. Реализуется в рамках 

 занятий практической направленности. 

      

Общекультурное Программа построена  на принципе 
 систематизации средств и методов театрально- 

 игровой   деятельности   и   направлена   на 

 использовании разных видов детской 

 творческой деятельности в процессе 

 театрального воплощения. Театрализованная 

 деятельность  является  эффективным 

 средством для социальной адаптации детей с 

 ограниченными  возможностями  здоровья,  а 

 так  же  развития  у  них  коммуникативных 

 навыков.        

Общеинтеллектуал В рамках данного направления будут созданы 
ьное условия   для   развития   у   обучающихся 

 познавательных интересов, программа 

 направлена на формирование стремления 

 обучающегося к размышлению и поиску, что у 

 него  чувство  уверенности  в  своих  силах; 

 позволит успешно решать проблемы 

 комплексного  развития различных   видов 
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 памяти, внимания, наблюдательности, 

 воображения,  быстроты реакции, 

 формирования нестандартного мышления. 

Духовно- Программа направлена на формирование 
нравственное патриотизма,   гражданственности, 

 патриотизма,   формирование   у   учащихся 

 личной ответственности  за сохранение 

 природных богатств.     

Социальное Направлена  на  овладение  обучающимися  с 
 нарушениями  опорно-двигательным  аппарата 

 необходимыми в жизни элементарными 

 приемамиручнойработысразными 

 материала. При подборе материала, 

 инструментов  будет  применятся 

 индивидуальных подход.    

 

 

 

 

 

Расписание внеурочной деятельности (Приложение 1) 

 

Календарный учебный график (Приложение 2) 

 

Календарный план воспитательной работы (Приложение 3) 

 

 

4.2. Система условий реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

 
МБОУ «Большезетымская ООШ»  создает условия для реализации АООП НОДА 

обеспечивающие:  
• возможность достижения планируемых результатов освоения обучающимися 
АООП с НОДА;  
• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся;  
• представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума выявление и развитие способностей обучающихся через 
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования;  
• учет особых образовательных потребностей - общих для всех обучающихся с ОВЗ 

и специфических для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата;  
• расширение социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе 
со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;  
• участие педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 

социальной среды внутри организации, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;  
• поддержку родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, 
охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную 

деятельность;  
• использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий, в том числе информационно-коммуникативных технологий;  
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• обновление содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации 
в соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

особенностей субъекта Российской Федерации; 
• эффективное управления организацией с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования.  
В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и иные 

работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой 

занимаемой должности, который должен соответствовать квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах с 

учетом профиля ограниченныхвозможностей здоровья обучающихся (НОДА).  
Кадровые условия 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации 

кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое 

сопровождение ребёнка с НОДА в системе школьного образования. 

Организация, реализующая АООП для обучающихся с НОДА укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации через курсы повышения квалификации; ведения методической работы; 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучающихся с НОДА. 

В реализации АООП для обучающихся с НОДА принимают участие следующие 

специалисты: учителя, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, специалисты по 

физической культуре, учитель музыки (музыкальный работник),  педагоги дополнительного 

образования, медицинские работники. 

 

     Сведения о кадрах, реализующих АООП для обучающихся с НОДА: 

 

№ ФИО Преподав

аемый 

предмет 

Стаж Категория Год повышения 

квалификации, 

наименование курсов  
Педаг

огиче

ский 

стаж 

В 

данном 

ОУ 

Какая Дата 

присвое

ния 

1 Евтушенко 

Ольга 

Анатольевна 

Директор 6 - СЗД 2020 г 2019 г «Обучение детей с 

особыми образовательными 

потребностями в условиях 

«обычной» школы: 
нормативные требования и 

практика организации» 

2 Потапова 

Оксана 

Викторовна 

Учитель 

дефектол

ог 

4,7 

19 

4,7 

19 

соответст

вие 

первая 

2015 г 

2017 г 

2018 г Создание 

адаптированной 

образовательной 

программы в 

образовательной 

организации 

3 Богданова 

Жанна 

Васильевна 

Зам. 

директора 

по УВР 

география 

13 

 

20 

13 

 

19 

соответст

вие 

Первая 

2020 г 

 

2019 г 

2016 г «Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях» 

4 Югова Ирина 

Степановна 

Преподав

атель-

организат

ор ОБЖ 

29 25 первая 2020 г 2019 г «Организация 

образовательного 

процесса для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 
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5 Шкляева 

Марина 

Анатольевна 

Начальны

е классы 

9 5 Первая 2020 г 2016 г «Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях» 

6 Главатских 

Ольга 

Юрьевна 

Технолог

ия, ИЗО, 

педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

27 27 первая 2019 г 2020 г «Создание 

специальных условий для 

получения образования 

детьми с ОВЗ в  

общеобразовательных 

организациях в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»,  

7 Агафонова 

Наталья 

Евгеньевна 

Физическ

ая 

культура 

23 23 Соответст

вие  

2020 г 2019 г «Использование 

информационных 

технологий в работе с 

детьми, имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья» 

8 Жуйков Иван 

Алексеевич 

музыка 11 3,7 Первая 2019 г  

 

2020 г «Создание 

специальных условий для 

получения образования 

детьми с ОВЗ в  

общеобразовательных 

организациях в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»,  

9 Назарова 

Валентина 

Аркадьевна 

Воспитат

ель ГПД, 

учитель 

26 10 первая 2018 г 2019 г Образование детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

совместно с другими 

обучающимися 

(инклюзивное 

образование) 

10 Иванова 

Галина 

Александровн

а 

Воспитат

ель ГПД 

39 36 Соответст

вие  

2018 г 2017 г «Адаптация 

образовательных 

программ учебных 

предметов для 

обучающихся с ОВЗ» 

11 Михайлова 

Олеся 

Владимировн

а 

Учитель-

логопед 

4 4 Первая 2020 г 2018 г, «Деятельность 

старшего воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 

12 Первушина 

Наталья 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

16 1 - - 2019 г «Технологии 

медиации: базовые 

техники ведения 

медиативной беседы и 

переговоров» 

13 Столбова 

Елена 

Александровн

а 

Медицин

ский 

работник 

17 14 - - Глазовский медицинский 

колледж, 2003 г 
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Одним из условий готовности  учреждения к реализации АООП для обучающихся с НОДА 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

Методическая работа   включает  следующие мероприятия: 

- Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

- Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения и 

реализации Стандарта. 

- Участие в районных, межрайонных конференциях участников образовательной 

деятельности  и социальных партнёров ОУ по итогам разработки адаптированной основной 

образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и введения 

Стандарта. 

- Участие педагогов в разработке разделов и компонентов адаптированной основной 

образовательной программы   учреждения. 

- Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,  открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

Стандарта. 

         Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются на 

совещаниях при директоре, заседаниях педагогического и методического объединения 

учителей - предметников, на родительских собраниях, на заседаниях Совета родителей в 

разных формах:  в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте 

презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций и т. д. 

Медицинское обслуживание в образовательном учреждении проводится медицинским 

работником Большезетымского  фельдшерско-акушерского пункта на базе школы 

(лицензированный медицинский кабинет) и  Дебесской центральной районной больницы на 

основании договора о сотрудничестве.   

 

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

       Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и бесплатного 

образования за счет средств соответствующих бюджета Удмуртской Республики на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со Стандартом. 

       Финансовые условия реализации АООП обеспечивают: 

-государственные гарантии прав обучающихся с НОДА на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

-организацию возможности исполнения требований Стандарта; 

-реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

- и отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

               Учреждение финансируется по  следующим расходам: 

- на заработную плату и начисления на заработную плату труда работников; 

- на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических средств обучения, 

мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, необходимых для 

реализации общеобразовательных программ; 

- на приобретение учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе; 

- на ремонт и обслуживание технических средств обучения; 

-на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-практического, спортивного 

и компьютерного), программного обеспечения и электронных образовательных ресурсов 

(медиапособий), необходимых для реализации общеобразовательных программ. 

Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 



153 
 

– кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, обладающими 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования в течение всей жизни; 

– повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к введению 

ФГОС, достижению планируемых результатов; 

– обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств 

обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 

мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать Требования к 

результатам освоения адаптированных основных образовательных программ; 

– формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информационно-

методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной образовательной 

программы; 

– создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, 

своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

– установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение  

высоких планируемых результатов. 

      В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местного  бюджета    

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к учреждению. 

             Формирование фонда оплаты труда   учреждения осуществляется в пределах объёма 

средств   учреждения на текущий финансовый год   в  соответствии с установленным 

порядком финансирования оплаты труда работников учреждения: 

- фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части.   

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

       Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах учреждения, где определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность 

их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  В распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда   участвует профсоюзный   комитет.  

      

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

          Материально-техническое обеспечение - это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды.  Материально-

технические условия реализации АООП обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения АООП.  

         Сведения о зданиях (корпусах) и помещениях, используемых для организации  и 

ведения образовательного процесса 

Наименование  

Число зданий и сооружений (ед) 1 

Общая площадь всех помещений (м2) 2 872 

Число  учебных  кабинетов с   рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников (включая учебные кабинеты и лаборатории) 

(ед) 

всего 11. Из них для 

начальных классов -4. 

Кабинет  для организации учебной деятельности  с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья  

Классный кабинет 
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административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием 

имеются 

Их площадь (м2) 847 

Школьная  мебель (требуется замена) Не требуется  

Школьные доски  Не требуется 

Число мастерских (ед) 1 

в них мест(место) 8 

Спортивный блок – спортзал  154 кв. м, раздевалки с душевыми кабинами и 

санузлом для девочек и мальчиков, , снарядная 

1 

 Плавательный бассейн   нет 

Актовый  ( лекционный зал)  на 40 мест Совмещен со спортзалом 

Зал   для занятий музыкой, хореографией Используется актовый 

зал (спортзал) 

Зал для занятий  изобразительным искусством используется  учебный 

кабинет 

Музей с четырьмя экспозиционными залами нет 

Гардеробы 1 

Санузлами, местами личной гигиены достаточно 

Земельный участок с площадью 2, 0 га      

Учебно-опытный земельный участок с площадью в (м2) 0,2 

Столовая   для  организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков с горячим питанием  с достаточным технологическим 

оборудованием и инвентарем на 24 посадочных мест 

1 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 100% 

Численность общающихся, имеющих льготное обеспечение горячим 

питанием (чел) 

100% 

Библиотека с рабочей зоной и совмещенным   читальным  залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой 

Площадь 35,2 кв.м 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), 

брошюр, журналов (ед) 

2425 

в т. ч. школьных учебников (ед) 12 

медицинский кабинет с оборудованием. Площадь 24 кв.м   лицензированный 

Техническое состояние    здания удовлетворительное 

имеет все виды благоустройства (да, нет) да 

Водопровод (да, нет) да 

Центральное  отопление (да, нет) да 

Канализация  (да, нет) да 

воздушно-тепловой  режим соответствует 

естественное и искусственное освещение соответствуют 

Автотранспортное средство, предназначенное для перевозки обучающихся  

ПАЗ  2011 года (ед) 

2 

в нем пассажирских мест (мест) 44 

Кабинет основ информатики и вычислительной техники (общий для 

начального уровня и основного)(ед) 

1 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 8 

Число персональных ЭВМ, используемых для организации учебной  

внеурочной деятельности в (ед) 

12 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед) 12 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов)  (ед) 2 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да. нет) да 

Тип подключения к сети Интернет    

Скорость подключения к сети Интернет  от 128 кбит/с  
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Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет  (ед) 12 

из них используются в учебных целях  12 

 Адрес электронной почты   имеется 

Учреждение имеет  собственный сайт в сети Интернет   имеется 

Электронный дневник, электронный журнал успеваемости   внедрено 

Электронная библиотека   создается 

Реализация  образовательных программ с использованием дистанционных 

технологий (да, нет) 

да 

Пожарная  сигнализация   имеется 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет)  

Пожарные краны и рукава   Не предусмотрены 

Число огнетушителей (ед) 22 

Число сотрудников охраны  (чел) 3 

Системы видеонаблюдения   Имеется 

 «тревожная кнопка»   имеется 

Условия для беспрепятственного доступа инвалидов  частично 

На сайте    нормативно закрепленный перечень сведений о своей 

деятельности   

 имеется 

 

       Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в   учреждении:  

 Требования ФГОС,  нормативных и локальных актов Необходимо/ имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными   рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

2/2 (комплект с 

интерактивной доской и 

цифровым микроскопом, 

интерактивными 

программами) 

2 Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью, моделированием, техническим творчеством, 

иностранными языками 

2/2 (используются 

предметные кабинеты) 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

1/1 (используется 

актовый зал) 

 

       1. Проектная допустимая численность обучающихся – 72 человека; 

2. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного 

процесса оценивается как удовлетворительное. 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах 

соблюдаются.          

3. Медицинское обслуживание в организации организовано; 

а) медицинское обеспечение осуществляется по договору 1 человек (0,25 ставок): 

           4. Питание обучающихся - организовано:                                                               

а) питание организовано в 1 столовой  на 24 посадочных места. Качество  

эстетического оформления зала  приема пищи удовлетворительное, 

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются; 

б) обеспеченность    технологическим    оборудованием - достаточное, 

его  техническое   состояние   соответствует   нормативным   требованиям;  

         Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 

оборудования соблюдаются.                                                                                            

             в) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов 

и участков соответствует санитарным нормам; 

г) обеспеченность столовой посудой достаточное;                                                                                     

д) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее 

работников имеется.                             
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е) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной 

организации имеется; 

ж) питьевой режим обучающихся организован; питьевой фонтан; 

          5. Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников и производственных 

помещений соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, 

искусственному освещению жилых и общественных зданий. 

6. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным 

требованиям.  В   организации установлена автоматизированная пожарная сигнализация, 

обеспечивающая своевременное голосовое оповещение о пожаре. 

        Пожарная сигнализация исправна:  система   передачи  извещений  о   пожаре    

обеспечивает   автоматизированную   передачу   по  каналам  связи  извещений  о  пожаре;  

система противопожарной  защиты  и  эвакуации обеспечивает  защиту  людей и имущества 

от воздействия от  воздействия опасных факторов пожара.  

        Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает  беспрепятственную 

эвакуацию обучающихся  и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации 

разработаны.  

       7.Отопление помещений  и объектов организации осуществляется:  централизованная 

система отопления, состояние удовлетворительное. 

       8.Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. 

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции. Состояние системы 

вентиляции обеспечивает  соблюдение установленных норм воздухообмена.  
При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области коррекционной 
педагогики, подтвержденные сертификатом установленного образца.  

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые 

формы реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов 

(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с 
НОДА для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

 

 

Приложение 1. Расписание внеурочной деятельности в 1-4 классах на 2021-2022 

учебный год 

 

 

 урок 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Дни недели 

понедельник  динамическая 

пауза (12.10- 

12.40) 

 динамическая 

пауза 

(11.50-12.20) 

динамическая 

пауза 

(12.10- 12.40) 

5 классный час 

(12.40- 13.20) 

классный час 

(11.40- 12.20) 
динамическая пауза 

(12.40-13.10) 

самоподготовка 

(12.20-13.00) 

классный час 

(12.40- 13.20) 

6  Город мастеров 

 (13.20- 14.00) 

Мы - твои друзья 

 (13.10- 13.50) 

Коррекционно - 

развивающее 

занятие  

психолога 

 (13.00- 13.40) 

 

Коррекционно - 

развивающее 

занятие 

дефектолога 

(13.00- 13.40) 

7 Коррекционно - 

развивающее 

занятие  

логопеда 

(14.10-14.50) 

Коррекционно - 

развивающее 

занятие  

психолога 

 (14.00- 14.40) 

Мы - твои 

друзья 

(13.50-14.30) 

Коррекционный 

курс 

по развитию 

речи 

(14.10- 14.50) 

8 Коррекционно - 

развивающее 

Коррекционно - 

развивающее 

 

Лыжная секция 
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занятие 

психолога 

 (15.00- 15.40) 

занятие  

логопеда 

(14.30- 15.30) 

           (14.40-15.20)                              

(15.00- 15.40) 

 

вторник  динамическая 

пауза (12.50- 

13.20) 

динамическая 

пауза 

(12.40-13.10) 

динамическая 

пауза 

(12.30-13.00) 

динамическая 

пауза 

(12.50- 13.20) 

6 Коррекционное 

занятие по 

математике 

 (13.20- 14.00) 

самоподготовка 

(13.10- 13.50) 

Коррекционно - 

развивающее 

занятия 

дефектолога 

 (13.00-13.40) 

Коррекционно - 

развивающее 

занятие 

психолога 

(13.20- 14.00) 

7 Коррекционный 

курс  

по развитию 

речи 

14.10-14.50 

Коррекционный 

курс по развитию 

речи 

 (14.00- 14.40) 

Город мастеров 

 (13.50-14.30) 

Коррекционное 

занятие по 

математике 

 (14.10- 14.50) 

8 Танцы+я/ГПД  

          (15.00-15.40)                          

(14.50-15.30)    

ГПД 

 (14.40-15.20) 

ГПД  

(15.00- 15.40) 

среда  Коррекционно - 

развивающее 

занятие 

психолога 

(12.50- 13.20) 

динамическая 

пауза 

(12.40-13.10) 

динамическая 

пауза 

(12.30-13.00) 

динамическая 

пауза 

(12.50- 13.20) 

6 Коррекционный 

курс по 

математике 

 (13.20- 14.00) 

Коррекционно - 

развивающее 

занятия  

логопеда 

 (13.00- 14.00) 

ГПД 

(13.00-13.40) 

Город мастеров 

 (13.00- 13.40) 

7  

Коррекционно- 

развивающие 

занятия  

дефектолога 

 (14.10- 14.50) 
 

 

Город мастеров 

(14.00- 14.40) 

ГПД 

(13.50-14.30) 

Коррекционно - 

развивающее 

занятие  

психолога 

 (15.00- 15.40) 

8  

Подвижные игры 

    (15.00-15.40)                         (14.50-

15.30)                         

                  ГПД                                            

ГПД 

            (14.40- 15.20)                          

(15.00- 15.40) 

четверг  динамическая 

пауза (12.50- 

13.20) 

динамическая 

пауза 

(12.40-13.10) 

динамическая 

пауза 

(12.30-13.00) 

динамическая 

пауза 

(12.50- 13.20) 

6 Коррекционный 

курс  

по развитию речи  

(13.20-14.00) 

Коррекционный 

курс  

по развитию 

речи  

(13.10-13.40) 

Коррекционный 

курс развития 

речи 

 (13.00-13.40) 

самоподготовка 

(13.20-14.00) 

7 Коррекционно - 

развивающее 

занятие  

дефектолога 

(14.10- 14.50) 

ГПД 

(14.00-14.40) 

Коррекционно - 

развивающее 

занятие 

логопеда 

(13.50- 14.30) 

 

Мы - твои 

друзья 

(14.10-14.50) 
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8 ГПД 

               (15.00- 15.40)                   

(14.50- 15.30) 

 

Танцы+я/ГПД 

           (14.40-15.20)                            

(15.00-15.40) 

пятница  динамическая 

пауза (12.10-

12.40) 

 динамическая 

пауза 

(11.50-12.20) 

динамическая 

пауза 

(12.10- 12.40) 

5 классный час/опд 

(12.40-13.20) 

Коррекционно- 

развивающее 

занятие 

дефектолога 

(11.40-12.20) 
динамическая 

пауза 

(12.40-13.10) 

классный 

час/опд 

(12.20-13.00) 

классный 

час/опд 

(12.40- 13.20) 

6 самоподготовка 

(13.20- 14.00) 

Коррекционное 

занятие по 

математике 

 (13.10-13.50) 

самоподготовка 

(13.00- 13.40) 

Коррекционно - 

развивающее 

занятие 

логопеда 

(13.20-14.00) 

7 Коррекционно- 

развивающее 

занятие  

логопеда 

 (14.10- 14.50) 

Самоподготовка 

(14.00- 14.40) 

Коррекционные 

занятия по 

математике 

 (13.50-14.30) 

самоподготовка 

 (14.10- 14.50) 

8 ГПД 

(15.00- 15.40) 

Коррекционно - 

развивающее 

занятие 

дефектолога 

(14.50-15.30) 

Лыжная секция 

            (14.40-15.20)                             

(15.00-15.40) 

 
 

 

 

Приложение 2. Календарный учебный график для АООП начального 

общего образования 

на 2021/22  учебный год 

                                                              
1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2022 год для 1 класса; 26  мая 2022 года для 2-4 

классов. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

 1-е классы – 33 недели; 

 2–4-е классы – 34 недели. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного периода 

1-е класс 

Учебный Дата Продолжительность 
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период Начало Окончание 

Количество 

 

учебных недель 

Количество 

 

учебных дней 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 9 43 

II четверть 08.11.2021 29.12.2021 7 39 

III 

четверть 
10.01.2022 25.03.2022 10 48 

IV 

четверть 
04.04.2022 25.05.2022 7 35 

Итого в учебном году 33 165 

2–4-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 

Количество 

 

учебных недель 

Количество 

 

учебных дней 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 9 43 

II четверть 08.11.2021 29.12.2021 7 39 

III четверть 10.01.2022 25.03.2022 11 53 

IV четверть 04.04.2022 25.05.2022 7 35 

Итого в учебном году 34 170 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 

Каникулярн

ый период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние 

каникулы 
30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние 

каникулы 
30.12.2021 09.01.2022 11 

Дополнитель

ные 

 

каникулы 

12.02.2022 20.02.2022 9 

Весенние 

каникулы 
26.03.2022 03.04.2022 9 

Летние 

каникулы 
26.05.2022 31.08.2022 97 

Праздничные дни: 23 февраля, 8 марта, 1-2 мая, 9-10 

мая 
6 
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Выходные дни 44  

Итого 141  

 

2–4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние каникулы 29.12.2021 09.01.2022 11 

Весенние каникулы 26.03.2022 03.04.2022 9 

Летние каникулы 26.05.2022 31.08.2022 97 

Праздничные дни 6 

Выходные дни 44 

Итого 141 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 1-е классы 2–4-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 35 – 40 40 

Перерыв (минут) 10 – 30 10 – 30 

Периодичность промежуточной 

аттестации 
1 раз в год 1 раз в год 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательна

я деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

 

в академических часах 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 8 8 8 8 

 

5. Расписание звонков и перемен 

1 класс 
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1 рейс- 7.30-8.00  (Дзилья- 7.30; Такагурт- 7.30; Котешур, Шуралуд- 7.30; Малый Зетым- 7.45.) 

Образовательная 

деятельность 

Январь-октябрь Ноябрь-декабрь Январь-май 

Завтрак 8.20-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 

1 урок 8.40-9.15 8.40-9.15 8.40-9.20 

2 урок 9.25-10.00 9.25-10.00 9.30-10.10 

Динамическая пауза 10.00-10.40 10.00-10.40 10.10-10.50 

3 урок 10.40-11.15 10.40-11.15 10.50-11.30 

Обеденный перерыв 11.15-11.35 11.15-11.35 11.30-11.50 

4 урок  11.35-12.10 11.50-12.30 

5 урок   12.40-13.20 

Перерыв между 

уроками и занятиями 

внеурочной 

деятельности 

11.35-12.05 12.10-13.40 13.20-13.50 

Внеурочная 

деятельность 

С 12.05 С 13.40 С 13.50 

Отъезд - 15.45 

 

2-4 классы 

1 рейс- 7.30-8.00  (Дзилья- 7.30; Такагурт- 7.30; Котешур, Шуралуд- 7.30; Малый Зетым- 

7.45.) 

2 класс 3 класс 4 класс 

 

1. 8.10-8.50 

 

                8.50-9.10- завтрак 

 

2. 9.10-9.50 

3. 10.00-10.40 

4. 10.50-11.30 

5. 11.40-12.20 

 

                12.20-12.40- обед 

30 минут 

6. 13.10-13.50 

7. 14.00-14.40 

8. 14.50-15.30 

 

          8.00-8.20- завтрак 

 

1. 8.20-9.00 

2. 9.10- 9.50 

3. 10.00-10.40 

4. 10.50-11.30 

 

          11.30-11.50- обед 

 

5. 11.50-12.30 

30 минут 

6. 13.00-13.40 

7. 13.50-14.30 

8. 14.40-15.20 

 

 

          8.20-8.40- завтрак 

 

1. 8.40-9.20 

2. 9.30- 10.10 

3. 10.20-11.00 

4. 11.10-11.50 

          11.50-12.10- обед 

 

5. 12.10-12.50 

30 минут 

6. 13.20-14.00 

7. 14.10-14.50 

8. 15.00-15.40 

Отъезд - 15.45 

суббота 

1. 8.10-8.50 

2. 9.00-9.40 

                           9.40-10.10- завтрак 

10.10-10.50 

Отъезд – 10.50 

 

5. Сменность занятий: 1 смена 

7. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в сроки с 4 мая 2022 года по 20 мая 2022 года без 

прекращения образовательной деятельности по предметам  учебного плана. 
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Класс Учебный предмет Сроки 
Форма промежуточной 

аттестации 

1-й Все предметы учебного 

плана 

04 мая по 20 мая 

2022 года  

Педагогическое наблюдение 

2-й 
Русский язык 

04 мая по 20 мая 

2022 года  

Контрольное списывание 

2-й 
Литературное чтение 

04 мая по 20 мая 

2022 года  

Проверка техники чтения 

2-й 
Математика 

04 мая по 20 мая 

2022 года  

Контрольная работа 

3-й 
Русский язык 

04 мая по 20 мая 

2022 года  

Контрольное списывание 

3-й 
Литературное чтение 

04 мая по 20 мая 

2022 года  

Проверка техники чтения 

3-й 
Математика 

04 мая по 20 мая 

2022 года  

Контрольная работа 

4-й 
Русский язык 

04 мая по 20 мая 

2022 года  

Диктант 

4-й 
Литературное чтение 

04 мая по 20 мая 

2022 года  

Проверка техники чтения 

4-й 
Математика 

04 мая по 20 мая 

2022 года  

Контрольная работа 
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