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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся, вариант 4.1. (далее – АООП НОО для слабовидящих) Муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №7  городского 

округа город Нефтекамск (далее - МОБУ СОШ№7) разработана  в строгом соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего  образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - Стандарт) и представляет собой образовательную 

программу, адаптированную для обучения слабовидящих обучающихся с учетом их возрастных, 

типологических и индивидуальных особенностей, а также особых образовательных потребностей.  
АООП НОО для слабовидящих наряду с обучением и воспитанием обучающихся обеспечивает 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для слабовидящих разработана самостоятельно МОБУ СОШ№7 с учетом 

примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 
(далее ПрАООП НОО) для слабовидящих обучающихся. 

АООП НОО для слабовидящих определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации. 
Целью реализации АООП НОО для слабовидящих является создание условий выполнения 

требований Стандарта через обеспечение получения качественного начального общего образования 

слабовидящими обучающимися в одинаковые с обучающимися, не имеющими ограничений по 
возможностям здоровья, сроки, которые полностью соответствуют достижениям, требованиям к 

результатам освоения, определенными Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО), с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся данной группы.  

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся решения следующих основных задач:  

- формирования общей культуры, духовнонравственного, гражданского, социального, личностного и 
интеллектуального развития, развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья; 

- обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, приобретению знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, особыми 

образовательными потребностями;  
- развития личности слабовидящего обучающегося в её индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей сенсорно-перцептивного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития, обусловленных негативным влиянием 
патогенного фактора, ее успешной социальной адаптации и интеграции; 

- достижения планируемых результатов освоения АООП НОО слабовидящими обучающимися;  

- осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию негативного влияния 
особенностей познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП НОО, 

сохранение и поддержание физического и  психического здоровья слабовидящего обучающегося, 

профилактику (при необходимости) и коррекцию вторичных нарушений, оптимизацию социальной 

адаптации и интеграции; 
- выявления и развития способностей слабовидящих обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

- организации интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и 
проектноисследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- участия слабовидящих обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения слабовидящими обучающимися 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей;  
- предоставления слабовидящим обучающимся возможности накопления опыта самостоятельной и 

активной деятельности в процессе реализации освоенных умений и навыков в урочной и внеурочной 

деятельности; 
- включения слабовидящих обучающихся в процессы познания и пре 

образования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 
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В основу формирования АООП НОО для слабовидящих положены следующие принципы: 
- принципы государственной политики РФ в области образования1 (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 учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий на развитие 

личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  
- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования слабовидящих 

обучающихся на всех ступенях обучения; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания образования 
положено не понятие предмета, а «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

слабовидящими обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 
способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;  

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика АООП НОО для слабовидящих обучающихся.   Вариант 4.1 
предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы). Обязательным является 

систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, 
детского коллектива и самого обучающегося. Основными направлениями в специальной поддержке 

являются: удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением зрения; 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие зрительного восприятия; 
обучение использованию всех анализаторов и компенсаторных способов деятельности в учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни; формирование основных навыков ориентировки в 

микропространстве; овладение основными навыками ориентировки в макропространстве; формирование 
адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных и обобщенных), пространственных 

представлений; развитие познавательного интереса, познавательной активности; формирование 

представлений (соответствующие возрасту) о современных оптических, тифлотехнических и 

технических средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, и активное их 
использование; использование специальных приемов организации  учебно-познавательной 

деятельности, доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящих 

обучающихся; соблюдение регламента зрительных нагрузок  (с учетом  рекомендаций офтальмолога); 
соблюдение светового режима (необходимость дополнительного источника света, уменьшение 

светового потока и другое); рациональное чередование зрительной  нагрузки со слуховым восприятием 

учебного материала; использование приемов, направленных на снятие зрительного  напряжения; 

использование специальных учебников и учебных принадлежностей, отвечающих особым 
образовательным потребностям слабовидящих; использование индивидуальной, адаптированной с 

учетом зрительных возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной 

наглядности, индивидуальных пособий, оптических, тифлотехнических и технических  средств, 
облегчающих, учебно-познавательную деятельность слабовидящих обучающихся; соблюдение режима 

физических нагрузок (с учетом противопоказаний); необходимость при выполнении слабовидящими 

обучающимися итоговых  работ адаптации (в соответствии с их особыми образовательными 
потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: 

                                                             
1  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Психолого-педагогическая поддержка 
предполагает: помощь в формировании и развитии адекватных отношений между ребенком, учителями, 

одноклассниками и другими обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и 

межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; 
создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью профилактики негативного 

отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом; развитие стремления к 

самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых ситуациях), к проявлению 
социальной активности; развитие адекватного использования речевых и неречевых средств общения. 

В структуру АООП НОО для слабовидящих включена Программа коррекционной работы, 

направленная на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи слабовидящим обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей;  
минимизацию негативного влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих 

обучающихся на освоение ими АООП НОО; взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности.   
Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся. Слабовидение 

связано со значительным нарушением функционирования зрительной системы вследствие её поражения. 

Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями остроты зрения лучше видящего глаза в 
условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено нарушением 

другой базовой зрительной функции - поля зрения. Общим признаком у всех слабовидящих 

обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к определённым, 

изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к затруднениям 
предметно-пространственной и социальной адаптации. Категория слабовидящих обучающихся 

представляет собой чрезвычайно неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным 

возможностям, детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. 
Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения, 

находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. 

Наряду со значительным снижением остроты зрения, как правило, нарушен ряд других зрительных 
функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение (повышение или понижение 

светочувствительности), пространственная контрастная чувствительность, цветоразличение, 

глазодвигательные функции (в виде нистагма, значительно осложняющего процесс видения, и 
косоглазия) и другие. Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формирование 

адекватных, точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, снижает возможности 

ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного восприятия, 
обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебно-познавательной деятельности. 

Состояние зрительных функций у данной подгруппы обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во 

многом зависит от условий, в которых осуществляется учебно-познавательная деятельность: в 

неблагоприятных условиях состояние зрительных функций может существенно снижаться. Несмотря на 
достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций, ведущим в учебно-

познавательной деятельности данной группы обучающихся выступает зрительный анализатор. 

Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу наличия неблагоприятных 
зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой письма и чтения, должна 

параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и чтения. Группу слабовидения средней 

степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях 

оптической коррекции. При этих показателях остроты зрения имеют место искажения зрительных 
образов и трудности зрительного контроля при передвижении в пространстве, для большинства 

обучающихся характерен монокулярный характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, 

у которых, наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения (отдельные или в 
сочетании) других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, пространственной контрастной 

чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные функции и др.). Вследствие комбинированных 

(органических и функциональных) поражений зрительной системы снижается их зрительная 
работоспособность, осложняется развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-

познавательную и ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико-патофизиологических 

характеристик нарушенного зрения требует строго индивидуально-дифференцированного подхода к 

организации образовательного процесса слабовидящих обучающихся данной группы. Группу 
слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,3 до 0,4 на лучше 

видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, что данные показатели остроты 
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зрения позволяют обучающемуся в хороших гигиенических условиях успешно использовать зрение для 

построения полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, данная 
группа обучающихся  испытывает определенные трудности как в процессе восприятия окружающего 

мира, так и в процессе учебно-познавательной деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с 

нарушениями других функций, также часто осложняется  наличием вторичных зрительных осложнений 
в виде амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности 

зрительного восприятия слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий место 

при амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности восприятия, полноты и точности 
зрительных представлений, приводит к возникновению трудностей в дифференциации направлений, 

неспособности глаза выделять точное местонахождение объекта в пространстве, определять степень его 

удаленности. Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у них 

как различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология хрусталика, 
глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких заболеваний, как: врожденная 

миопия (в том числе осложненная), катаракта, гиперметропия высокой степени, ретинопатия 

недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, различные деформации органа зрения и др. 
Стабилизация зрительных функций может быть обеспечена за счет учета в учебно-познавательной 

деятельности клинических форм и зрительных диагнозов  слабовидящих обучающихся. Неоднородность 

группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором произошло нарушение (или ухудшение) 
зрения. Значение данного фактора определяется тем, что время нарушения (ухудшения) зрения 

оказывает существенное влияние не только на психофизическое развитие обучающегося, но и на 

развитие у него компенсаторных процессов. В настоящее время  в качестве лидирующих причин, 

вызывающих слабовидение, выступают врожденно-наследственные причины. В этой связи наблюдается 
преобладание слабовидящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем возрасте, что, с 

одной стороны, обусловливает своеобразие их психофизического развития, с другой - определяет 

особенности развития компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой организма, регулируемой 
центральной нервной системой. Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и 

зрительной работоспособности; замедленное формирование предметно-практических действий; 

замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением взаимодействия 

зрительной и глазодвигательной систем, снижением координации движений, их точности, замедленным 
темпом формирования зрительного образа буквы, трудностями зрительного контроля; затруднение 

выполнения зрительных заданий, требующих согласованных движений глаз, многократных переводов 

взора с объекта на объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, 
выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным 

анализом и синтезом и др. В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, 

обусловленная не только снижением функций зрения и различными клиническими проявлениями, но и 
недостаточным развитием  зрительного восприятия и психомоторных образований.У слабовидящих 

наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие физического развития (нарушение 

координации, точности, объема движений, нарушение сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), 

в том числе  трудности формирования двигательных навыков.При слабовидении наблюдается 
своеобразие становления и протекания познавательных процессов, что проявляется в: снижении 

скорости и точности зрительного восприятия, замедленности становления зрительного образа, 

сокращении и ослаблении ряда свойств зрительного восприятия (объем, целостность, константность, 
обобщенность, избирательность и др.); снижении полноты, целостности образов, широты круга 

отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в развитии 

основных свойств внимания. Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными 

представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении пространственных 
отношений; в формировании представлений о форме, величине, пространственном местоположении 

предметов;  в возможности дистантного восприятия и развития обзорных возможностей; в темпе 

зрительного анализа.Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в 
некотором снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных движений, слабой связи 

речи с предметным содержанием.  У них наблюдаются особенности формирования речевых навыков, 

недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и пространственные отношения; 
трудности вербализации зрительных впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, 

словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами 

общения, осуществления коммуникативной деятельности (трудности восприятия, интерпретации, 

продуцирования средств общения). 
У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей  познавательной активности, что 

затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том числе сенсорно-перцептивной, 
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которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с обучающимися, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья. Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с 
качеством выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля над 

выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными  умениями и 

навыками. У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, регуляторных 
(самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало становления «Я-концепции», 

развитие самоотношения). У них могут формироваться следующие негативные качества личности: 

недостаточная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. У части обучающихся данной 
группы слабовидение сочетается с другими поражениями (заболеваниями) детского организма, что 

снижает их общую выносливость, психоэмоциональное состояние, двигательную активность, 

обуславливая особенности их психофизического развития. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся. В структуру особых 
образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной стороны, образовательные потребности, 

свойственные для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные 

только для слабовидящих.  
К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования;   

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогами и 
соучениками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

- необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и специализированных 
компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения; 

- индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья; 
- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды;  

- необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом.  

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих обучающихся, относятся: 
- целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, обогащение 

зрительного восприятия и всех анализаторов; 

-     руководство зрительным восприятием; 
- расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений, формирование 

и расширение понятий;  

-   развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, коррекции и 
профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся; 

-  систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной 

информации;  

-  обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящих 
обучающихся;  

-  строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: зрительного 

диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения зрения, состояния основных 
зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, 

режима зрительных и физических нагрузок; 

-  использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера нарушенного 

зрения, клинической картины зрительного нарушения; 
-  учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

-  увеличение времени на выполнение практических работ; 

-  введение в образовательную среду коррекционно-развивающего тифлопедагогического 
сопровождения; 

-  постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях целевых 

установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения 
вторичных отклонений в развитии слабовидящего;  

- активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации 

нарушенных функций; 

- целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и 
макропространстве;  
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- создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, познавательной и общей 

активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности; 
- повышение коммуникативной активности и компетентности; 

- совершенствование физического развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний 

при определенных заболеваниях, повышение двигательной активности; 
- поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего обучающегося в 

образовательном процессе; 

- поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 
- совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных 

(самоотношение) образований. 

1.2. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО 
Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО (личностным, 

метапредметным, предметным) полностью соответствуют требованиям к результатам, представленным 

в ФГОС НОО и п.1.2. Основной образовательной программе начального общего образования МОБУ 

СОШ№7, утверждённой приказом директора МОБУ СОШ№7 от 28.08.2015г. №438 (далее – ООП НОО 
МОБУ СОШ№7).  

Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы выступают:  
- овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

- овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом имеющихся 

противопоказаний и ограничений; 
- повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке: совершенствование 

навыков ориентировки в микропространстве и формирование умений в ориентировке в 

макропространстве; умение использовать в ориентировочной деятельности все анализаторы, средства 
оптической коррекции и тифлотехнические средства; умение использовать освоенные ориентировочные 

умения и навыки в новых (нестандартных) ситуациях; умение адекватно оценивать свои зрительные 

возможности и учитывать их в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; умение 

обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие элементарных навыков 
самообслуживания; 

- развитие межличностной системы координат «слабовидящий -нормально видящий»: развитие навыков 

сотрудничества с нормально видящими взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях; 
овладение вербальными и невербальными средствами общения; повышение стремления к расширению 

контактов со сверстниками; развитие умения использовать в процессе межличностной коммуникации 

все анализаторы; развитие умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, эмоциональной 
отзывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения; 

- повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: обогащение чувственного 

опыта познания и деятельности; расширение предметных (конкретных и обобщенных), 

пространственных, социальных представлений; расширение круга предметно-практических умений и 
навыков; готовность к построению целостной и дифференцированной картины происходящего; 

формирование умений пользоваться оптическими, тифлотехническими и техническими средствами в 

учебной деятельности и повседневной жизни; повышение познавательной и социальной активности; 
повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни; 

- повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, принятых 

ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям ближайшего окружения; 

расширение представлений о различных представителях широкого социума; развитие внимания к 
состоянию, настроению, самочувствию окружающих; развитие дифференциации собственных 

эмоциональных реакций и понимание эмоциональных проявлений окружающих; расширение 

представлений о принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; обогащение и расширение 
социального опыта. 

Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной работы 

проявляются в следующих достижениях: 
- использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательном 

процессе и повседневной жизни; 

- сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел основными навыками 

ориентировки в макропространстве; 
- имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и обобщенные), 

пространственные, социальные представления; 
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- проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

- имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, тифлотехнических и 
технических средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, и активно их 

использует; 

- проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых 
ситуациях); 

- умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

- способен к проявлению социальной активности; 
- способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

- способен проявлять настойчивость в достижении цели; 

- способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 

- знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни имеющиеся 
противопоказания и ограничения. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения слабовидящими 

обучающимися АООП НОО 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО 

для слабовидящих  призвана решать 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, воспитание слабовидящих 
обучающихся, на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

программы коррекционной работы, формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 
- предусматривать оценку достижений слабовидящих обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности МОБУ СОШ№7; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слабовидящих обучающихся. 
Результаты достижений обучающихся в овладении АООП НОО для слабовидящих являются 

значимыми для оценки качества образования. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО для слабовидящих предполагает комплексный подход к оценке результатов 
образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. Оценка результатов освоения 

слабовидящими обучающимися АООП НОО (кроме программы коррекционной работы) осуществляется 

в соответствии с  требованиями ФГОС НОО и п.1.3. ООП НОО МОБУ СОШ№7. 
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения слабовидящими 

обучающимися программы коррекционной работы  МОБУ СОШ№7 опирается  на следующие 

принципы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения слабовидящими 
обучающимися программы коррекционной работы выступает наличие положительной динамики 

развития обучающихся в интегративных показателях. К таким интегративным показателям в 

соответствии с ФГОС  НОО относятся: 
- сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в 

учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

- сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений ориентироваться в 

макропространстве;  
- сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных и обобщенных), 

пространственных представлений о предметах, объектах и явлениях окружающей жизни; 



10 

 

- проявление познавательного интереса, познавательной активности; 

- наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных тифлотехнических, оптических и 
технических средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, и готовности их 

активного использования; 

- проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в бытовых вопросах); 
- сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

- способность к проявлению социальной активности; 

- способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 
- готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-познавательной деятельности 

и повседневной жизни. 

Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной 
работы слабовидящими обучающимися осуществляется МОБУ СОШ№7 в ходе различных 

мониторинговых процедур, посредством использования метода экспертных оценок. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как  непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 
наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения слабовидящими программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 

коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения слабовидящими 
обучающимися программы коррекционной работы МОБУ СОШ№7 использует все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных возможностей обучающихся выявить 
исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь (например, 

выявить стартовый уровень развития у слабовидящего обучающегося умения использовать все 
анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательной и повседневной жизни). 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения слабовидящего на уровне начального общего  образования. При использовании данной формы 

мониторинга МОБУ СОШ№7 использует экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 
которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 

(отсутствие даже незначительной положительной динамики) слабовидящих обучающихся в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики 
выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив.  
Целью итоговой  диагностики,  проводящейся на заключительном этапе (окончание учебного 

года, окончание обучения на уровне начального общего образования), выступает оценка достижений 

слабовидящего обучающегося в соответствии с планируемыми результатами освоения ими программы 

коррекционной работы. 
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой диагностики 

МОБУ СОШ№7 разрабатывает   с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. В случаях стойкого 
отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной работы 

(отсутствие положительной динамики по двум и более интегративным показателям) обучающийся с 

согласия родителей (законных представителей)   направляется на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести 
коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. Для полноты оценки 

достижений планируемых результатов освоения слабовидящими программы коррекционной работы, 

МОБУ СОШ№7 учитывает  мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 
положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 

обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 
Оценка результатов деятельности МОБУ СОШ№7 осуществляется в ходе его аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального); 

- условий реализации АООП НОО; 
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- особенностей контингента обучающихся. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования МОБУ СОШ №7 
       Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию системно-
деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 

развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность 
человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения 

актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) 

находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 
готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во 

многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. 
Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по освоению 

обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных 

дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как  поле для 
применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Цель программы: создание условий для реализации технологии формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся МОБУ СОШ №7 на уровне начального общего образования средствами  
учебно-методического комплекта «Школа России». 

Задачи программы: 

- актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования, необходимых для  
разработки рабочих учебных программ и программ внеурочной деятельности 

- разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий  и  содержания учебных 

предметов 

- уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных и 
коммуникативных универсальных учебных действий 

- описание типовых задач формирования универсальных учебных действий 

- разработка преемственных связей формирования универсальных учебных действий при переходе от 
дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования 

МОБУ СОШ№7 включает: 
- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном 

возрасте; 

- связь  универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  
- особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся  в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- типовые задачи формирования универсальных учебных действий; 
- описание условий, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию; 
- описание методики и инструментария оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

  Ценностные ориентиры начального общего образования 
     За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях 

образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов 

образования произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 
реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные 

задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на 

обновление знаний и требования рынка труда.   

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к 
активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от освоения отдельных 

учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных 
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ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 

последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 
ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования сформулированы в Стандарте и Примерной 

основной образовательной программе. К ним относятся:  

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
- 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 партнера, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе  общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 
- принятия и уважения ценностей семьи и школы, коллектива и общества и стремления следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 
поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких 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 целеустремленности 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  процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  
        Обозначенные ориентиры составляют основу Программы формирования универсальных учебных 

действий на уровне начального общего образования МОБУ СОШ №7. 

  Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их 
самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и  интереса к 

учебе.В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности - мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и 

задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 
составляющих успешности обучения в школе. При оценке сформированности учебной деятельности 

учитывается возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем 
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подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания 

деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  
      Понятие «универсальные учебные действия». В широком значении термин «универсальные учебные 

действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают  
обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 
включают:  

- познавательные и учебные мотивы 

- учебную цель, учебную задачу 
- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).  

     Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения  обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 
оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 

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

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков 
и компетентностей в любой предметной области. 

   Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 
деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо 

от ее 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 учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях 

и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий:  

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее 
мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? — и уметь на него отвечать.  

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 
социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные  универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

обучающимися, и того, что еще неизвестно;  

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик;  

контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 
обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию  (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и  преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные 
действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и познавательных 
задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации (в том числе 

справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

- рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 
средств массовой информации. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

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

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

область.  

Логические универсальные действия:  
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов;  
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
- формулирование проблемы; 

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

поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные  действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  
К коммуникативным действиям относятся:  

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия;  
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  
- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 
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личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной 

сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и 
тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития,  соответствующий «высокой норме»)  и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 
развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

- из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность; 
- из оценок окружающих и в первую очередь  оценок близкого и взрослого формируется представление 

о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция 

как результат самоопределения;  

- из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются  
познавательные действия ребенка.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений 
о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных 

учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, 
нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция 

общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, 

что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.  
  Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают 

влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 

смыслообразование и самоопределение обучающегося. 
УМК  «Школа России» направлен на формирование следующих универсальных учебных действий: 

1 класс 
Личностные 

УУД 

1.Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 
2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 

3. Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 
Регулятивные 

УУД 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 
3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 
Познаватель-
ные УУД 

1. Ориентироваться  в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела. 

2.Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 
4.Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитанное и прослушанное, определять тему. 
Коммуникатив-

ные УУД 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  
2. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 
4. Участвовать  в паре.  

2 класс 
Личностные УУД 1. Ценить  и принимать следующие базовые  ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 
2. Уважение к своему народу, к своей родине. 

3. Освоение  личностного смысла учения, желания учиться. 

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки 
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зрения общечеловеческих норм. 

 
Регулятивные 
УУД 

1. Самостоятельно организовать свое рабочее место. 
2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5. Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителям. 

6. Использовать в работе простейшие инструменты и боле сложные приборы 

(циркуль). 
6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  
Познавательные 

УУД 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания. 

2. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике. 
3. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их по установленном правилу. 
4.Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план. 

5. Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 

выполнения задания. 

6. Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы. 

Коммуникативные 

УУД 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 
3 класс 

Личностные УУД 1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 
«родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», «понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям 
других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 

Регулятивные 

УУД 

1. Самостоятельно организовать свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных 
задания в учебном процессе и жизненных ситуациях. 

3.Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно. 

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5. Определять правильность выполненного задания на основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или на основе различных образцов. 

6. Корректировать выполнение задания  в соответствии с планом, условиями 
выполнения, результатом действий на определенном этапе. 

7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы. 

8.Оценка своего задания по параметрам, заранее представленным. 
Познавательные 

УУД 

1.Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать 
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свою работу по изучению незнакомого материала. 

2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 
изучения незнакомого материала; 

Отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников. 
3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в т. ч. с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.  
Коммуникативные 

УУД 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему мнению 
7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.  
4 класс 

Личностные УУД 1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 
«родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», «понимать позицию другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 
2. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего образовательного 

маршрута. 
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов  с точки 

зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей 

гражданина России. 
Регулятивные УУД 1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при выполнения задания различные средства:  справочную 
литературу, ИКТ, инструменты и приборы. 

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку.  
Познавательные УУД 1. Ориентироваться в учебнике:  определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать 

свою работу по изучению незнакомого материала. 

2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала;  
отбирать  необходимые источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски. 

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

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, 

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. 
6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь  передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.  
Коммуникативные 
УУД 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 
зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  
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3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 
аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  
8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия коллективных решений. 
  Связь универсальных учебных действий  с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся 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 уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации 

учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и 
знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 

формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 

предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 
Каждый учебный предмет  в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий: 

-работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей 
-ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий – 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления 

схемы) и преобразования модели (видоизменения слова) 
-изучение русского и родного языка создает условия для формирования «языкового чутья», как 

результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 
планирующую  функции.  

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к результатам 

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

смысловой сферы и коммуникации).  

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: 

-смыслообразования через прослеживание  судьбы героя  и ориентацию обучающегося в системе 

личностных смыслов; 
-самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями литературных произведений 

посредством эмоционально-действенной идентификации; 
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-основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего 

народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 
достижениям ее граждан;  

-эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

-нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 
значения действий персонажей; 

-эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
-умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

-умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, 

особенностей слушателя. В том числе используя аудиовизуальные средства; 

-умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий 
героев произведения;  

-умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык». обеспечивает прежде всего развитие  коммуникативных действий, формируя 
коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

-общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 
-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

-развитию письменной речи; 

-формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные состояние и 

переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, 
излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, 

открытие универсальности детской  субкультуры создает необходимые условия для формирования 
личностных универсальных действий – формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения  и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую 
очередь  смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и 

умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 
«Математика». При получении начального общего образования этот предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются 
учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-

символических средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 
основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 
практически всех учебных предметов на уровне начального общего образования. Моделирование 

включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их 

освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, обучающийся должен осваивать 

системы социально принятых  знаков и символов, существующих в современной культуре и 
необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«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 гражданской идентичности личности.  
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 Республики Башкортостан, 
описывать достопримечательности страны и родного края, их столиц, находить на карте Российскую 
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Федерацию, Москву – столицу России, Республику Башкортостан и её столицу – город Уфа; 

ознакомления с  особенностями некоторых зарубежных стран;  
-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,  Республики Башкортостан;  

-формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучающихся, 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: 
-овладению  начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с 

информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 

-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». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 
музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В сфере личностных результатов изучение предмета «Музыка» направлено на: 
-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; 
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии культур; 

-формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и 

собственной музыкально-прикладной деятельности; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным 
ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, 

мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 
духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни 

человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 
неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 
реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  
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У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 
самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  
Метапредметными результатами освоения учебного предмета «Музыка» являются: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально-
исполнительской и творческой деятельности; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения музыкальной 

культуры в различных видах деятельности; 
-использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения 

средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

-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 и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  
-умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

-готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных музыкально-творческих задач; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного 

предмета «Музыка»; 
-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 фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных 

произведений различных жанров и форм; 
-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, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной 

хоровой и инструментальной деятельности; 
-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»;  

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 
и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения 

учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные действия, 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий 

потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной 

и практической деятельности. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 
личностных, познавательных, регулятивных действий. 
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Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности обучающихся 
явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. 

Такое моделирование является основой развития познания ребенком 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 на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 
народов обеспечивает формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

формированию эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения  обучающихся. 
«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); 

-специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки  предметно-преобразовательной 
деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего 

школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

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

-формированием первоначальных элементов ИКТ  компетентности обучающихся. 

Изучение технологии  обеспечивает реализацию следующих целей: 
-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 обучающегося 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 (предвосхищение будущего результата 
при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

-формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных 

действий; 
-развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

-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 младших школьников, творческой самореализации на 

основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности;  
ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 
-формирование 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:  
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-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 совладения 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 партнера, 
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений планировать общую 

цель и пути ее 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 партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 «Основы религиозных культур и светской этики». В сфере личностных универсальных действий 
изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает формирование: 

-умения устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей 

-умения соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры 

-умения строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций 

-умения участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение 

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

     Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

-овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с 
информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ 

-подготовки сообщения по выбранным темам. 

«Башкирский язык». Личностными результатами изучения предмета «Башкирский язык» являются 
следующие умения и качества: 

-эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

-эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 
сопереживать; 

-чувство прекрасного – умение чувствовать красоты и выразительность речи. Стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

-любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;- 
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста, потребность в чтении;  

-интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

-интерес к изучению языка;  
-осознание ответственности за произнесенное и написанное слово. 

     Метапредметными результатами изучения предмета «Башкирский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

     Регулятивные УУД: 
-самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  
-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

 работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

     Познавательные УУД: 
-пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

-пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте 

синонимы и антонимы, подбирать  синонимы и антонимы к данным словам;  

-находить из текста незнакомые слова, уметь работать со словарями;  
-строить рассуждения. 

     Коммуникативные УУД: 



24 

 

-оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом речевой ситуации;  

-адекватно использовать речевые средства для  решения различных коммуникативных задач;  
-владеть монологической и диалогической  формами речи; 

-высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 
свою точку зрения; 

-договариваться и  приходить к общему решению в совместной деятельности;  

-задавать вопросы. 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся МОБУ СОШ№7 

 в рамках урочной и внеурочной деятельности 
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 
метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является важным 

инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей 
саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  Главная особенность развития 

учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу 
детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного 

поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 
планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы 

получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной 
деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку 

получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 

деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является развитие у 
ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные 

связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 
исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-

символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в групповой 

форме, что помогает учителю построить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы 
исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, 

на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

Широкие возможности для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 
предлагают учебные предметы «Окружающий мир», «Литературное чтение», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Технология», «Изобразительное искусство».  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на 

обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 
интересов обучающихся с различным уровнем развития.  В целях формирования активной  личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей начальными навыками самостоятельного поиска, 

отбора, анализа и использования информации в школе действует  кружок «Мои первые проекты». 
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует 

дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно 

самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 
непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших 

школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять 
понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они 

обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения 
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исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, 

инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать 
собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

Типовые  задачи формирования универсальных учебных действий 
Типовые  задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем с учётом 
того, что  любая задача, предназначенная для развития и /или оценки уровня сформированности 

универсальных учебных действий предполагает осуществление (в свёрнутом или развёрнутом виде) 

следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. 

  В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к 
нему.  

  Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных универсальных учебных действий, 

были надежными и объективными, они должны быть: 
-составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиями в целом 

-сформулированы на языке, доступном пониманию ученика 

-многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению, выбор 
необходимой стратегии  

-модульными, т.е. предусматривающими возможность сохраняя общий конструкт задачи менять 

некоторые из её условий. 

      Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности, создаёт зону ближайшего 
развития для  формирования универсальных учебных действий. Последовательность, способы 

формирования и проверки универсальных учебных действий отражаются в различных учебных 

заданиях, используемых учителем на уроке. Так различные виды УУД могут формироваться  при 
выполнении следующих заданий: 

Задания и формы работы Виды универсальных учебных действий  (УУД) 
Личностные УУД 

Вопросы типа: «О чём тебя заставило задуматься это 
произведение?» 

Позволяют ребёнку выработать свою жизненную 
позицию в отношении мира, окружающих людей. 

Вопросы типа: «Какой герой вызывает симпатию? 

Почему?», «Как ты оцениваешь поступок героя?»  

Направлены на осознание, исследование и 

принятие жизненных ценностей и смыслов, 

позволяют сориентироваться в нравственных 
нормах, правилах, оценках. 

Познавательные УУД 
Задание на информационный поиск: «Узнай, как 

выглядят собаки породы колли.  Для этого ты 
можешь: найти изображение в справочнике, поискать 

ответ вместе со взрослыми в Интернете, понаблюдать 

за собаками на улице». 

 Учат анализу, синтезу, классификации, 

сравнению, установлению причинно-
следственных связей. 

Библиографические уроки. Задание типа: «Подготовь 
выставку книг по определённой теме (жанрам, 

авторам)».Сопоставительный анализ  текстов на 

уроке на уроке (например, сравнение произведений 
разных жанров с целью выявления жанрообразующих 

признаков - рассказ и басня) 

Задание типа: «О каких породах собак  хотел бы 

рассказать ты? Составь книжку-малышку. Подбери 
иллюстрации к ней» 

Дают возможность формулировать проблему, 

самостоятельно создавать способы решения 
проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия 
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Коллективная  проектная  деятельность 

 «Презентация  мультфильма  о  дружбе»: 
«Хочешь  принять  участие  в  конкурсе  на  лучшую  

презентацию? 

1.   Собери  команду  своих  друзей. 
2.   Выбери  мультфильм  о  дружбе,  который  вы  

хотели  бы  представить. 

3.    Посмотрите  мультфильм. 

4.    Придумайте,  как  лучше  представить  ваш  
мультфильм»  

Дают  возможность  учитывать  позицию  

собеседника,  уважать  иную  точку  зрения,  
развивать  умение  обосновывать  и  доказывать  

собственное  мнение 

Вопросы  типа  «Как  нужно  сформулировать  

вопрос,  чтобы  узнать,  какие  памятники  собакам  
существуют?  Как  ты  спросишь  у  родителей,  у  

библиотекаря,  как  сформулируешь  запрос  в  

Интернете?»  

Учат  эффективно  сотрудничать  как  с  

учителем,  так  и  со  сверстниками,  планировать  
и  согласованно  выполнять  совместную  

деятельность,  распределять  роли,  уметь  

договариваться 
Регулятивные  универсальные  учебные  действия 

Задание  типа  «Напиши  сочинение  на  заданную  

тему  и  отредактируй  его» 

Обеспечивают  возможность  самостоятельно  

учиться:  ставить  цель  деятельности,  

планировать  и  прогнозировать  результат,  

контролировать  процесс  достижения  
результата  корректировать  свои  действия  и  

оценивать  их  успешность  
Формируемые  на  уроках  универсальные учебные действия  закрепляются  ребёнком  во  внеурочной  
и  внешкольной  деятельности,  в  личном  опыте  и  становятся  личным  достижением,  используемым  

в  повседневной  жизни,  индивидуальной  творческой   деятельности. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 
Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может 
стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении определенных 

условий организации образовательной деятельности: 

-использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя 
информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых 

знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою 

картину мира; 
-соблюдении технологии проектирования и проведения урока в соответствии с требованиями системно-

деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные 

этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение 

новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 
-осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучающихся 

на уроке – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

-организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 
обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

-эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании 

универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками целесообразно широкое 
использование цифровых инструментов и возможностей современной информационной 

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ компетентность) являются одними из важных средств формирования 
универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных 

действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование информационно 
образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и 

обучающиеся. 

В рамках ИКТ компетентности выделяется учебная ИКТ компетентность - способность решать учебные 

задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. 

Решение задачи формирования ИКТ компетентности должно проходить не только на занятиях по 
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отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ компетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся формируются: 

-критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

-уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 
-основы правовой культуры в области использования информации. 

      При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

-оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;  
-использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и коррекции 

выполненного действия; 

-создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 
следующих универсальных учебных действиях: 

-поиск информации; 

-фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
-структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий 

времени и пр.; 

-создание простых гипермедиасообщений; 
-построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий. Для этого используются: 

-обмен гипермедиасообщениями; 
-выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

-фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

-общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
Формирование ИКТ компетентности обучающихся происходит в рамках системно деятельностного 

подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Включение задачи 

формирования ИКТ компетентности в программу формирования универсальных учебных действий 

позволяет организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 
использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеурочной деятельности школьников. 

Обеспечение преемственности  программы формирования универсальных  учебных действий 

при переходе  от дошкольного к начальному и основному общему образованию 
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего образования и далее в 

рамках основной образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, 

в высшее учебное заведение. 
     Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления 

детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в 

период перехода обучающихся на уровень основного общего образования.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода обучающихся 
на новый уровнь образовательной системы, имеет следующие причины: 

недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое при 

переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего (полного) образования приводит к 
падению успеваемости и росту психологических трудностей у обучающихся; 

обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся к 

успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 
     Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости 
организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 

координация), физической и умственной работоспособности.  
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Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического развития 

ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 
обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность сначала 

выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 
кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная 

зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я  концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 
Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и 

умственной активности. 
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием 

учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и 
учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я  концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих 

физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 
отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 
предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению 

является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств 

(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 

школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 
ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 
восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую 

познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 
мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 
контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 
соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память 

и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в 
возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое 

усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего образования 

в МОБУ СОШ №7  осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-
ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.  

       Диагностика готовности обучающихся 1-х классов к обучению по ФГОС НОО проводится по 

инструментарию и  технологии обследования первоклассников на готовность к обучению в школе, 

разработанному  отделом оценки качества общего образования ИСМО  РАО.   
Цель и задачи стартовой диагностики: 
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•  выявить уровень готовности первоклассников к школьному обучению и индивидуальные 

особенности их деятельности, общения, поведения, психических процессов, которые необходимо будет 
учесть в ходе обучения;  

• по возможности компенсировать возможные пробелы и повысить школьную готовность, тем 

самым провести профилактику школьной дезадаптации; 
• выработать стратегию и тактику обучения будущего первоклассника с учетом его 

индивидуальных возможностей, обеспечить решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся; 
• обеспечить оценку динамики развития универсальных учебных достижений обучающихся; 

• обеспечить сравнительную оценку эффективности образовательного процесса в ОУ; 

• обеспечить разработку программ коррекционной работы. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на уровень 
основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых трудностей такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 
-необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 

(предметная система, разные преподаватели и т.д.);  

-совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей 
деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 

-недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития  и главным образом с уровнем 
сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий. 
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 образования;  

-целенаправленной  деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие универсальных 
учебных действий  в образовательном процессе. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является  ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться. 
   Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по окончании 

обучения на уровне начального общего образования: 

-педагогические ориентиры: развитие личности. Внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 
моральные нормы и их выполнение; 

-педагогические ориентиры: самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных универсальных 

учебных действий   выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 
организацию своей работы в школе и вне её, включая способность понимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

-педагогические ориентиры: исследовательская культура. В сфере познавательных универсальных 
учебных действий   выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая приёмы решения 
задач; 

-педагогические ориентиры: культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных 

действий   выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать 
и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие формирование универсальных учебных действий обучающихся на разных 
уровнях образования: 
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-учителя МОБУ СОШ  №7 знают важность формирования универсальных учебных действий 

школьников, сущность и виды универсальных действий, педагогические приёмы и способы их 
формирования 

-учителя МОБУ СОШ  №7 умеют отбирать содержание и конструировать ученый процесс с учётом 

формирования универсальных учебных действий, использовать диагностический инструментарий 
успешности формирования универсальных ученых действий, привлекать родителей к совместному 

решению проблемы формирования универсальных ученых действий школьников.  

       Основные совместные мероприятия учителей начальных классов МОБУ СОШ №7 с воспитателями 
дошкольных образовательных организаций и учителями-предметниками школы: семинары-практикумы 

(с показом открытых уроков, мастер-классов), теоретические семинары,  «круглые столы», родительские 

собрания. 

      В целях качественной организации работы по преемственности в формировании универсальных 
учебных действий обучающихся на разных уровнях образования, в МОБУ СОШ №7 ежегодно 

разрабатывается план мероприятий по преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием, между  начальным и основным общим образованием. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 
  Система оценки в сфере УУД включает  в себя следующие принципы и характеристики: 
-систематичность сбора и анализа информации; 

-совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участников 

образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, 

учащихся; 
-доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной 

деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД в МОБУ СШ№7 
учитываются  следующие этапы освоения УУД: 

-универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные 

операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 

подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 
-учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для 

установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму); 
-неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может 

самостоятельно внести коррективы в действия); 

-адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между 
условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

-самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на 

основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 
-обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

   Обследование обучающихся с целью выявления сформированности у них универсальных учебных 

действий  по представленным ниже диагностикам осуществляется педагогом-психологом или учителем 
с согласия родителей (законных представителей) обучающихся.   

Диагностика личностных результатов: 

Параметры Методики Примечания 

Мотивация Н.Г. Лусканова 

«Анкета для 

изучения 
школьной 

мотивации» 

Для оформления матрицы необходимо перевести полученные 

данные в следующие уровневые показатели: 

1 уровень - 25-30 баллов; 
2 уровень– 20-24 балла; 

3 уровень– 19 и ниже 
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М.Р. Гинзбург 
«Изучение 

учебной 

мотивации» 

 

Для оформления матрицы необходимо перевести полученные 
данные в следующие уровневые показатели: 

1 уровень – 10 - 15 баллов; 

2 уровень – 7 - 9 баллов; 

3 уровень – 6 – 0 баллов 
Возможен индивидуальный  и групповой варианты проведения 

Самооценка Методика 

диагностики 
самооценки 

Дембо - 

Рубинштейн 
(мод.А.М. 

Прихожан) 

 

Для фиксирования данных в матрице необходимо перевести 

полученные данные в следующие уровневые показатели: 
1 уровень – 4 балла - высокий или средний уровень 

самооценки при умеренной дифференцированности; 

2 уровень – 3 балла - высокий или средний уровень 
самооценки при слабой или сильной дифференцированности; 

3 уровень – 2 балла - все случаи очень высокой и низкой 

самооценки, 1 балл - ребенок не принимает задания или 
выполняет его формально 

Методика  

«Лесенка»  

Методика «Лесенка» предлагается как альтернативный вариант 

методике Дембо – Рубинштейн. 
Для внесения данных в матрицу необходимо полученным 

данным присвоить следующие уровни: 

1 уровень - адекватная самооценка; 

2 уровень - заниженная или завышенная самооценка; 
3 уровень - неадекватно завышенная или заниженная 

самооценка 

Нравственно-этическое  

оценивание 

Анкета «Оцени 

поступок»  

Е.А. 

Кургановой,  
О.А. 

Кабардовой 

Для фиксирования результатов в матрице рекомендуется 

перевести полученные данные в следующие показатели: 

1 уровень (высокий) - сумма баллов, характеризующая 

недопустимость нарушения моральных норм, превышает 
сумму баллов, характеризующую недопустимость нарушения 

конвенциональных норм, более чем на 4 балла; 

2 уровень (средний) - суммы равны (±4 балла); 
3 уровень (низкий) - сумма баллов, характеризующая 

недопустимость нарушения конвенциональных норм, 

превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость 

нарушения моральных норм, более чем на 4 балла 

Методика  

 «Ситуации»  

Для фиксирования результатов в матрице рекомендуется 

перевести полученные данные в следующие показатели: 
10-8 баллов – 1 уровень  

7 - 4 баллов – 2 уровень 

0 – 3 балла – 3 уровень 

Диагностика регулятивных УУД: 

Параметры Методики Примечания 

Учебно-познавательный интерес 
Целеполагание 

Учебные действия 

Действия контроля 
Действия оценки 

Г.В. Репкина. Методика 
оценки уровня 

сформированности 

компонентов учебной 
деятельности  

Для методики Г.В. 
Репкиной предлагается 

укрупнить уровневые 

характеристики, используя 
3-уровневую шкалу 

Принятие задачи 

Действия контроля 
Действия оценки 

П.Я. Гальперин. 

Методика «Выкладывание 
узора из кубика» 

Оценка производится  

в соответствии  
с методикой 
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Планирование 

Отношение к успеху/неудаче 

(дополнительная) П.Я. Гальперина 

Диагностика коммуникативных универсальных учебных действий: 

Параметры Методики Примечания 

Коммуникативные действия Методика отслеживание уровня 

коммуникативных навыков у 
учащихся Г.А. Цукерман 

(экспертная оценка) 

Для оформления матрицы необходимо 

перевести полученные данные в 
следующие уровневые показатели:     

1 уровень - от 8 до 10 баллов 

2 уровень – от 6 до 8 

3 уровень – ниже 6 баллов. 

Задание «Рукавички» (Г.А. 

Цукерман) 

Методика предлагается  

как дополнительная 

 

Познавательные УУД: 

Параметры Методики Примечания 

Логическое мышление, 

уровень конкретных 
операций, зависимость 

мышления  

от восприятия 

Методика определение уровня 

развития словесно – 
логического мышления у 

первоклассников 

(Л.И. Переслени, Л.Ф. Чупров) 

1 уровень - 25 – 20 баллов  

2 уровень -19,5 – 16,5 баллов; 
3 уровень - 16 и менее  

 

Визуальное линейное и 
структурное мышление 

Тест Равена  в модификации 
Л.А. Ясюковой 

1 уровень (IV-V зоны по Ясюковой) 
2 уровень (III зона по Ясюковой) 

3 уровень (1- II зоны по Ясюковой) 

Знаково-символические 

действия – кодирование 

(замещение); регулятивное 
действие контроля. 

Методика «Кодирование»  

(11 субтест теста Векслера в 

версии А.Ю.Панасюка, 1976) 

1 уровень – сформированность действия 

кодирования 

2 уровень – ребёнок адекватно 
выполняет задание кодирования, но 

допускает достаточно много ошибок  (до 

25% от выполненного объёма) 
3 уровень – операция кодирования не 

сформирована 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательной  организации, расширяется сфера его взаимодействия с 
окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую 

очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (далее - УУД), 
обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное  образование призвано решать свою главную 

задачу – заложить основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую систему учебных 

и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только ответ на 

вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование УУД в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 

которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого учебного предмета, 
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позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 
предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере  зависит от способов организации учебной 
деятельности и сотрудничества,  познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает  
конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования 

младших школьников. 
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание 

развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, 
учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии  – 

способности осознавать и оценивать  свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат  

деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др.  Способность к рефлексии   
–  важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В процессе 

обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о 
социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах.  Происходят изменения в  

самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более 

объективной и самокритичной. 

 Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов 
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются педагогами МОБУ СОШ 

№7 в соответствии с Положением о структуре, содержании, порядке рассмотрения и утверждения 

рабочих программ учебных курсов, предметов на уровне начального общего образования (далее – 
Положение).  Положение разработано в соответствии с Законом   «Об образовании в Российской 

Федерации»,  ФГОС НОО (с учётом изменений).  Положение определяет структуру, содержание,  

порядок разработки, рассмотрения и утверждения рабочей программы учебного курса, предмета, на 
уровне начального общего образования МОБУ СОШ №7. 

   Рабочая программа учебного предмета, курса является нормативным документом  МОБУ СОШ №7, 

определяющим объем, порядок, содержание изучения  учебного курса, предмета, дисциплины (модуля), 
требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с Федеральными  

государственными образовательными стандартами в условиях МОБУ СОШ №7. 

     Рабочая программа разрабатывается в целях: 

-обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на получении качественного 
общего образования 

-обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами 
-повышения профессионального мастерства педагогов. 

   В соответствии с пунктом 19.5 ФГОС НОО рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. Программы 

отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 
-требований к результатам освоения АООП НОО для слабовидящих;  

-программы формирования универсальных учебных действий.  

   Рабочие программы учебных предметов, курсов  на уровне начального общего образования МОБУ 
СОШ№7  содержат:  

-пояснительную записку 

-планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  
-содержание учебного предмета, курса;  

 -тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

    Рабочая программа по учебному предмету, курсу служит для учителя начальных классов ориентиром 

и позволяет задавать вектор изучения учебного предмета, расставлять акценты в освещении отдельных 
вопросов, реализовывать национальные, региональные и этнокультурные особенности и традиции 

многонационального Башкортостана, учитывать его историко-культурную и этническую специфику. 
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Рабочая программа учителя по учебному предмету, курсу   обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО для слабовидящих. Проектируя рабочую программу по учебному 
предмету, курсу учитель начальных классов вправе самостоятельно:  

• расширить перечень изучаемых тем, понятий в пределах количества часов, отведенных на изучение 

предмета учебным планом МОБУ СОШ№7; 
• раскрывать содержание разделов, конкретизировать и детализировать темы учебного предмета; 

• устанавливать последовательность изучения учебного материала и распределять его по годам обучения 

• распределять время, отведенное на изучение учебного предмета, между разделами и темами по их 
дидактической значимости, а также исходя из материально-технических ресурсов ОО; 

 • определять основные виды учебной деятельности обучающихся в рамках разделов учебного предмета; 

 • включать материал по учебному предмету, реализующий в образовательном процессе национальные, 

региональные и этнокультурные особенности Республики Башкортостан.  

Основное содержание учебных предметов 

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 учетом 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 твердых 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 твердости – мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак 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 ребенка. 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.  
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Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

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

расходится с их произношением. Усвоение приемов 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 твердых согласных звуков, определение парных и 
непарных по твердости – 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 твердый – 
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 твердости 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,е,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. 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 имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 
Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

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

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

падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 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. 
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Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная 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 имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее 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 – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

-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 имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, 

-ия, -ов, -ин); 
-безударные окончания имен 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; 

-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 определенную 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). 



37 

 

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 учетом 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. 

  Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 
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 темп 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 объему 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 ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 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. 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, ее 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. 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, имен 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). 
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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 приемами 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). 

 
 

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 объема 
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 

учетом 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 учетом 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 учетом 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. 
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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 (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности 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. 

  Иностранный язык (английский) 
Предметное содержание речи 
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 на уроке 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. 
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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.). 

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-уквенныесоответствия. 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» (thereis/thereare). 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 англоговорящих 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— toplay). 
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 (HespeaksEnglish.), составным именным 

(Myfamilyisbig.) и составным глагольным (I liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные 
предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. 

Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами and и but.Сложноподчинённые предложения с because.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). Неопределённая форма 
глагола. Глагол-связка tobe. Модальные глаголы can, may, must, haveto. Глагольные конструкции 

I’dliketo… 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). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, 

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

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Обще учебные умения и 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.); 
-овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 
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-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. 

  Математика. 
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 (см², дм², м²). Точное и приближённое измерение 
площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

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). 

  Окружающий мир 
Человек и природа 
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Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, 
снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный 

газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
Звезды 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 времен года. 

Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 
Погода, ее 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). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы родного 
края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее 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, ее 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, водоем – 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. 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, ее 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. 
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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 учеба, 

игры, отдых. Составление режима дня школьника. 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со 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 России; правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

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 (населенный 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, 
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их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного 

края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 
История Отечества. Счет 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. 

  Основы религиозных культур и светской этики 
Введение. Россия – наша Родина!  Такие разные граждане одной страны. Что общего у всех нас? Общие 
этические понятия на разных языках России. Общепризнанные ценности. Идеалы, к которым стремятся 

граждане нашей страны. Духовность человека. Внутренний мир человека. 

Как отличить добро от зла?  Граница между добром и злом. Чему учат сказки? Хорошие и плохие 

поступки. Представления о добре и зле. Культура. Мораль. Нравственность. Этика. Долг и совесть. 
Профессиональный долг. Моральный долг. Чувство вины, чувство стыда. Честь и достоинство. Честь 

рыцарская, воинская, дворянская, гражданская. Счастье и смысл жизни. Стремления и мечты человека. 

Ради чего живёт человек? Справедливость и милосердие. «Золотое правило нравственности». Ценные 
качества человеческой души. Представление проектов по теме. 

Каковы истоки правил морали? Род. Семья. Ценность рода и семьи. Как появилась семья? Чувство 

любви. Семейные традиции. Что даёт человеку семья? Народы. Образцы культуры народов. Различия в 
культурах разных народов. Обычаи нравственной культуры. Взгляд светский и взгляд религиозный. 

Религия. Правила морали разных религий. Религиозная община. Атеисты. Светские правила. 

Представление проектов по теме. 

Какие правила морали особенно важны в школе? Правила поведения в школе. Что значит играть роль 
ученика? Равновесие прав и обязанностей школьника. Новые ситуации – новые правила. Этикет – форма 

для содержания этики. Форма в отношениях между людьми в школе. Действия – форма для поступков. 

Представление проектов по теме. 
Что такое хорошо и как не делать плохо? Сокровища нравственности. Разные ценности. 

Нематериальные ценности. Жизнь по законам чести. Выбор своего пути на развилке жизненных дорог. 

Правила дружбы. Доброе слово и дело. Человек слова. Что значит держать слово? Как научиться 

держать слово? Строитель своей души. Посеешь привычку – пожнёшь характер. Врач и скульптор 
своего внутреннего мира. Чтобы стать лучше, нужна сила воли. Представление проектов по теме.  

Какие правила мужские, а какие женские? Образцы мужского поведения. Мир – театр, люди – актёры, 

но жизнь – не игра. Духовная среда общества. Роли в обществе. Кодексы поведения. Разные 
представления о настоящем мужчине. Кодексы мужского поведения в разные времена. Кодекс чести 

рыцаря (Западная Европа, XI–XVI века). Дворянский кодекс чести (Россия, XVIII–XIX века). Кодекс 

светского аристократа (Европа, Америка, Россия, XIX век). Свод правил Василия Кесарийского. Роли в 
семье. Образцы женского поведения. Кодексы женского поведения в разные времена. Правила 

поведения благонравной девицы (Россия, XVI–XIX века). Требования дворянского общества к 

воспитанию девочек и поведению женщин (Россия, XIX век). Моральный кодекс Екатерининского 

института благородных девиц (Россия, XIX век). Кодекс современной леди. Женские роли в семье. 
Классический взгляд на положение женщины в семье. Кто такая леди? Кто такой джентльмен? 

Представление проектов по теме. 
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Что можно и что нельзя людям разных призваний?  Кодексы чести разных профессий. Уточнение 

понятия чести. Люди играют роли, роли определяют людей. Разные правила для людей разных 
профессий. Варианты общественных ролей одного человека. Честь рабочего человека. Честь делового 

человека. Мораль российских предпринимателей XIX века. Порядочность истинного интеллигента. 

Интеллигентность – состояние души, обострённое чувство справедливости. Мир добрых соседей. Что 
такое толерантность? Представление проектов по теме. 

Что хранит многоликую Россию?  Чувство родной страны. Разные представления граждан России о 

своей малой родине. Любовь к родине у каждого своя. Представление проектов по теме.  

  Изобразительное искусство 
1 класс  

Развитие дифференцированного  зрения: перенос наблюдаемого  в  художественную  форму   

(изобразительное  искусство  и  окружающий  мир). Художник – живописец. Наскальная  живопись  
древних  башкир.  Знакомство  с  палитрой.  Изобразительная  плоскость. Художник - график. 

Художественные  материалы.  Рисование с натуры  предметов  разной формы. Лист  сирени  и  лист  

дуба. Зарисовки, этюды. Композиция «Заколдованный  зимний  сад  Снежной  королевы».  Освоение  
жизненного  пространства человека и животного. Композиция «Мышка  в  норке». Смешивание красок. 

Выполнение переходов одного цвета  в  другой. Композиция «Причудливые  облака в  небе».  Художник 

- скульптор. Лепка « Домашнее животное».  Представление  о  рельефе Башкирии. Лепка. «Собака и 
кошка».  Художник – прикладник. Стилизация. Передача движения в объёме.  Динамика. Композиция  

«Мальчик  играет  с  собакой». Великий художник – природа. Ажурные листья  с  чёткими  прожилками. 

Перевод  реального  изображения  в  декоративное. Композиция «Подводное царство». Декоративный  

фриз.  Передача силуэта  птиц и ритма  летящей  стаи. Композиция «Прилёт  птиц». Работа  с  
гуашевыми  красками.  

Развитие  фантазии и  воображения.  Техника  работы «от  пятна»  и  по  «сырому». Превращение  

кляксы  в  животное. Создание  картин – фантазий. Работа  с литературным  текстом. Композиция  
«Муравьи  и  бабочки».  Музыка  и  звуки  природы Башкортостана Работа  в  разных  техниках  и  

разными  материалами. Передача  движения. Композиция «Бегущее  животное,  летящая  птица». 

Контраст  и  нюанс  в  музыке, в танце, в  слове. Композиция  «Хрустальный  звук».  Импровизация.    

Композиция  «Как   звучит  мой  дом,  улица,  город». Художник – скульптор. Создание  объёмного  
образца  по  мотивам  собственных  фантазий. Художник – архитектор.  Композиция   «Детская  игровая  

площадка».   Интерьер   дома  и  его  украшение. Кукольный  домик.   

Внутренняя  архитектура.  Композиция «Сказочный  город».   Контраст и нюанс в разных  видах  
искусства. Композиция  «Первый  день  весны». 

Художественно – образное  восприятие  изобразительного  искусства (музейная  педагогика)  

Изобразительное  искусство  среди  других  искусств.  Материалы  и  инструменты  художника.  Беседы  
и  художники Башкортостана.  Жанры  изобразительного  искусства.  Художники: М.В. Нестеров, А. 

Лутфуллин А.Г. Венецианов, И.Э. Грабарь и др.  Художник- живописец. Многообразие  цветовых  

оттенков  осенних  листьев. Ф.А. Кащеев, И.И. Левитан, А.В. Лентунов.  Художник – скульптор. 

Портрет в  скульптуре.  Микеланджело, В.И. Мухина.  Понятие  музея.  Экспозиция. 
2 класс   

Развитие дифференцированного  зрения: перенос наблюдаемого  в  художественную  форму   

(изобразительное  искусство  и  окружающий  мир). Форма, фактура, цвет, динамика, настроение. 
Единичное и общее в искусстве: предмет в  среде, слово  в  стихе,  звуки  в  музыке.  

      Тёплая  и  холодная  цветовые  гаммы.     Рисование  с  натуры. Осенний  натюрморт  разной формы  

и фактуры.       Интерьер  и  его  музыка.        Перспектива. Изображение  маршрута  из  школы  домой  с  

подробностями.  
Изображение  одного  и  того  же  пейзажа  днём  и  вечером.  Архитектура. Ландшафт. Художник – 

архитектор. Проект внешней   и внутренней  форма  здания. Городской  и  сельский  пейзажи.  

 Предмет  и  герой. Интерьер  для  сказочного  героя. Архитектурный  проект (работа с пластилином). 
Проект  детской   площадки.  Коллективная  композиция в технике  бумажной  пластики.    

Стилизация  форм  и  цвета  в  декоративной  композиции.  Работа  с  бумагой. Симметрия  в  

декоративно – прикладном искусстве. Форма,  цвет,  фактура  в  декоративно – прикладном  искусстве.   
Развитие фантазии  и  воображения. Работа  с  литературными  произведениями.  Композиции  по  

описанию. «Былины  и  сказки  сегодня». Былина  о  происхождении  дождя,  грома, ветра и т.д. 

Композиций  в  передаче  настроения,  созданного чтением  сказки. Свой  фантастический  мир. 

Композиция «Затерянный  мир». Изображение  праздничного  настроения в классе, в  столовой, в  
игровой  комнате.  Икебана. Работа  с  природным  материалом. Композиция «Сад в  моей  сказке». 

Бумажная  пластика.  Композиция  «Город  мечты».  Стилизация. Изготовление  игрушек  на  основе  
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конуса и палочек (вертушек, кукол). Создание  карты  местности. Настроение, создаваемое  

музыкальными  и  литературными  произведениями.  
Художественно – образное  восприятие изобразительного  искусства 

  (музейная  педагогика) 

Архитектура  своего  города. Средства  художественной  выразительности. Работа  художников  М. 
Нестерова,  А. Лутфуллина, О. Ренуара, М.А. Врубеля, А.И. Куинджи, В.Д. Поленова, П. Пикассо  и  др. 

Изображение  мира  природы  в  искусстве. Ф. Кащеев, В.Д.  Поленов,  И.И. Шишкин,  И.И. Левитан.  

Иллюстрация  в  книге.   Оформление  обложки  и  переплёта. Художники – иллюстраторы: Е.И. 
Чарушин, Т.А. Маврина, Ю.А. Васнецов, В.М. Конашевич, В.В. Лебедев, М.П. Митурич.  Глиняная и 

декоративная  игрушки разных  регионов  России. Связь  изобразительного   искусства  с  другими 

видами  искусства: музыкой,  театром, литературой,  танцем. 

3 класс  
Развитие дифференцированного  зрения: перенос наблюдаемого  в  художественную  форму   

(изобразительное  искусство  и  окружающий  мир).  Пейзаж, натюрморт.   Картинная  плоскость. Работа  

на  пленэре – этюды.  Работа  в  технике  акварели  «по  сырому». Воздушное  пространство.  Водный  
мир.    Ритм  и  орнамент: день и ночь, времена года.  Ландшафт  родной  природы. Создание  карты  

региона.  Композиционное  размещение  предметов  на  листе  при  рисовании  с натуры. Перспектива. 

Воздушная  перспектива. Композиция  «Журавлиная  стая на восходе солнца». Контраст, нюанс в форме, 
цвете, размере. Главные  и  дополнительные  цвета. Глухие  и  звонкие  цвета.   Тематический  

натюрморт  «Осенний  букет». Изображение  человека  в  движении. Разнообразные виды  штриха. 

Рисунок  с  натуры. Стилизация  и  его приёмы.  Художник – дизайнер.  Контраст  и нюанс  в  

скульптуре. Лепка  фигуры  человека  в  движении.  
Лепка. Использование каркаса из проволоки  и  палочек.  Лепка. Ваза  из  «камня». Создание эскизов 

архитектурных сооружений на основе природных форм. Композиция «Цветочный город». 

Развитие  фантазии  и  воображения. Изображение  природы  в  музыке, литературе, в живописи,  в  
графике.  Контраст в рисунке. Композиция «День  и  ночь». Художественное  представление: звуки  

ветра, земли, гор, цветов,  травы,  деревьев,  стаи  птиц.   Художественное   произведение, их  передача  в  

иллюстрацию. Оформление заглавных  букв в текстах.  Художник  в  театре. Эскизы  оформления  

сцены, костюмов  по  мотивам башкирских  сказок.  Передача  настроения  в  форме. Композиция  «Три  
кувшина:  торжественный,  грустный,  озорной». Изготовление  игрушек, фигурок  в национальных 

костюмах, в  технике  бумажной  пластики.  Символы и  знаки в  искусстве  и  жизни. Создание  знаков  

в  Городе  мастеров.   Декоративная  роспись  камня  узором.  Символы в  украшениях. Изготовление   
бус  в  подарок  Василисе  Премудрой. 

Художественно – образное  восприятие  искусства  (музейная  педагогика).Виды и  выразительные  

средства  изобразительного  искусства.  Восприятие  музыки,  поэзии,  живописи,  графики.  Виды  
графики. Жанры  изобразительного  искусства.  Символика  в  народном  прикладном  искусстве. Юмор  

в  народном искусстве. Художники  И.Я. Билибин, А.И. Куинджи, В.М. Васнецов, И.И. Шишкин, И.К. 

Айвазовский и др.. Архитектурные  сооружения.  Музеи России.  

4 класс  
Развитие дифференцированного  зрения: перенос  наблюдаемого  в  художественную  форму  

(изобразительное  искусство  и  окружающий  мир). Зарисовки, планэрные  работы. Изображение с  

натуры природных  объектов в  технике «а – ля прима». Композиция «Пейзажи  родного  края».  
Зарисовки, этюды устного народного  творчества. Композиция «Путевые  зарисовки  художника».  

Изображение  музыки  родной природы. Колорит.  Создание  проекта  своего  дома. Линейная  

перспектива. Картины, произведения  декоративно – прикладного  искусства  разных  художников.   

Передача  художником  впечатления от  увиденного. Ахроматические  и  хроматические  гаммы. 
Сюжетные композиции:  базары, причалы, караваны и т.д.  Репродукции   картин  в  электронном  виде. 

Изображение   пропорции  тела  человека.  Передача движения  человека.  

Натюрморт  из  бытовых  предметов  разных  народов. Колыбельные  песни  разных  народов. 
Изображение  интерьера. Народная  архитектура. Традиции  башкир.  Народные  праздники  

Башкортостана. Лепка  человека  в  национальном  костюме, занятого определённым  видом  

деятельности. Создание  композиции  по  мотивам  башкирской  сказки.  Использование  смятой  
бумаги, клея. Декоративное  украшение  и  убранство  жилищ народной  архитектуры (юрты). Трафарет.  

Флора  и  фауна  региона. Башкирский  орнамент. Башкирские  узоры  и  его  трафарет. 

Развитие  фантазии  и  воображения. Песни  разных  народов  и  произведения  композиторов  по  

мотивам  народного искусства. (З. Исмагилов, Р. Загретдинов, М.П. Мусоргский, М.И. Глинка, П.И. 
Чайковский). Искусство  разных  эпох  и  народов. Композиция  «Рисуем  песню».  Сюжетная  

композиция по  мотивам  произведений  искусства разных  исторических  эпох.  Аппликация,  коллаж.  
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Лепка  по  мотивам  народной  музыки  и  танца.  Лепка.  Композиция «Путешествие  на машине 

времени». Космические  здания. Украшения  народной  игрушки.  Символы,  встречающие  в  русских  
узорах.  Узор  для крестьянской  одежды.  Эскиз  ковра  из  войлока. Символика  узоров  народного  

орнамента.  Создание  своего  орнамента.   Изготовление   кукольных  персонажей.  Изготовление  

эскизов  костюмов, игрушек,  предметов  быта. Флора  и  фауна  в  народном  промысле.  Росписи: 
жостовская, городецкая,  хохломская.  Народные  матрёшки. 

Художественно – образное  восприятие  искусства  (музейная  педагогика). Композиция  в  живописи,  

скульптуре,  архитектуре,  прикладном искусстве. Народные  промыслы  и  росписи. Лепка героев  
сказок. Влияние  природных  условий  на  архитектуру.  Рельеф  местности. Композиция  с  

использованием  солярных  знаков в  эскизах  росписи  и  орнаменте. Сакральное  искусство. 

Анималистический  жанр.  Изображения  человека в живописи, в графике,  в скульптуре,  в декоративно 

– прикладном  искусстве.  

  Музыка 
1 класс 

Содержание программы первого года делится на   два  раздела:  “Музыка  вокруг  нас”  (посвящены  
музыке  и  ее  роли  в  повседневной  жизни  человека) и  второго полугодия  “Музыка  и  ты” 

(знакомство  с  музыкой  в  широком  культорологическом  контексте). Учащиеся должны 

почувствовать,  осознать  и  постичь  своеобразие  выражения  в  музыкальных  произведениях  чувств  и  
мыслей  человека,  отображения  окружающего  его  мира.  

«Музыка вокруг нас».  Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши  —

 основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы 
водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. 

Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. 

Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества 
Христова. Музыкальный театр: балет. Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических 

импровизаций. Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий, представленных в рабочих тетрадях.  

 «Музыка и ты».     Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении 
чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней 
природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное 
воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, 

фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального 

спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 
представленных в рабочих тетрадях. 

Содержание музыкального материала: 

 «Музыка вокруг нас». «Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский.  Пьесы из «Детского 
альбома». П. Чайковский. «Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко».  Н. Римский-

Корсаков. «Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. Третья песня Леля из 

оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. «Гусляр Садко». В. Кикта.  «Фрески Софии Киевской», 
фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с оркестром. В. Кикта. «Звезда покатилась». 

В. Кикта, слова В. Татаринова. «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. «Шутка» из Сюиты 

№ 2 для оркестра. И.-С. Бах. «Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 
Г. Свиридов. «Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, 

слова К. Алемасовой. «Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». 

Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др. «Азбука». А. Островский, слова 
З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; «Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; 

«Семь подружек». В. Дроцевич, слова В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова 

В. Викторова и др. 

«Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. «Пастушья», французская 
народная песня; «Дударики-дудари», белорусская народная песня, русский текст С. Лешкевича; 

«Веселый пастушок», финская народная песня, русский текст В. Гурьяна. «Почему медведь зимой 
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спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова.«Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. Рождественские 

колядки и рождественские песни народов мира. 
 «Музыка и ты».  Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. «Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. «Солнце», 

грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к 
повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.  «Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

«Наигрыш».  

2 класс  
 «Россия — Родина моя». Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта 

русской музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

 «День, полный событий». Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. 

Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 
Экскурсия на пришкольный участок «Природа и музыка» 

 «О России петь — что стремиться в храм». Колокольные звоны России. Святые земли Русской. 

Праздники Православной церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал. 
 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!».  Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных 

инструментов. Вариации в русской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники 

русского народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных 
песенок, закличек, потешек. 

 «В музыкальном театре». Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. 

Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 
 «В концертном зале». Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. 

Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов 

симфонического оркестра. Партитура. 
 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...». Композитор — исполнитель — слушатель. 

Музыкальная речь и музыкальный язык. Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. 

Международные конкурсы. 

Содержание музыкального материала 
«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. «Гимн России». 

А. Александров, слова С. Михалкова. «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  

«Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой.  Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 
 Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». 

М. Мусоргский. «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. «Сонная песенка». Р. Паулс, 

слова И. Ласманиса. «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. «Ай-я, жу-жу», 
латышская народная песня. «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. Великий 

колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. Кантата «Александр Невский», 

фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте, люди русские». С. Прокофьев. Народные 

песнопения о Сергии Радонежском. «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. «Вечерняя песня». 
А. Тома, слова К. Ушинского.  Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», 

«Рождественское чудо», Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского.  Плясовые 

наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». «Наигрыш». А. Шнитке. Русские народные песни: 
«Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 

«Камаринская». П. Чайковский.  Прибаутки. В. Комраков, слова народные.  Масленичные песенки. 

 Песенки-заклички, игры, хороводы. «Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. 

М. Коваль. «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. «Марш» из оперы «Любовь к трем 
апельсинам». С. Прокофьев. «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. «Руслан и Людмила», 

фрагменты из оперы. М. Глинка. «Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового.  Симфоническая сказка 

«Петя и волк». С. Прокофьев. «Картинки с выставки». Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 
Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт.  Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-

А. Моцарт.  Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. «Песня о картинах». Г. Гладков, слова 

Ю. Энтина. «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты № 2; 
«За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; хорал; ария  из 

Сюиты № 3. И.-С. Бах. «Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. «Колыбельная». 

Б. Флис —  В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова 

Н. Кукольника. «Песня жаворонка». П. Чайковский.  Концерт для фортепиано с оркестром № 1, 
фрагменты 1-й части. П. Чайковский. «Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраци й к 

повести А. Пушкина «Метель».  Г. Свиридов. «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 



49 

 

«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. «Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова 

Л. Ошанина. «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 
3 класс  

Содержание программы третьего года выстраивается с учетом преемственности  музыкального 

обучения учащихся и имеет те же разделы, что  для II класса:  “Россия – Родина моя”, “День, полный 
событий",  “О России петь – что стремиться в храм”, “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!”,  “В 

музыкальном театре”, “В концертном зале”, “Чтоб музыкантом быть, такнадобно уменье”. Принцип 

«возвращения к пройденному» (перспективы и ретроспективы в обучении) проявляется не только на 
уровне тематического повторения разделов, но и в том, что некоторые произведения из программы 

уроков музыки для I  и II классов повторяются в III классе с новыми заданиями, на новом уровне их 

осмысления детьми.  

Содержание музыкального материала 
Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. 

Кукольника. «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. Толстого. «Звонче жаворонка пенье». Н. 

Римский-Корсаков, словаА. Толстого. «Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 
«Метель». Г. Свиридов. Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский». Русские 

народные песни: «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!». «Александр Невский», 

фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. 
«Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. «Заход 

солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер.С. Свириденко. «Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. 

Плещеева. «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. «Золушка», фрагментыиз балета. С. Прокофьев. 

«Джульетта-девочка»из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. «С няней», «С куклой»из цикла 
«Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. «Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с 

выставки». М. Мусоргский. Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. «Богородице Дево, радуйся», 

№ 6 из «Всенощной».С. Рахманинов. Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. «Аве Мария». Ф. 
Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. Прелюдия № 1 (домажор) из I тома «Хорошо 

темперированного клавира». И. С. Бах. «Мама» из вокально-инструментальногоцикла«Земля». В. 

Гаврилин, слова В. Шульгиной. «Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос— суперзвезда». Л. Уэббер. 

«Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. «Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока. Величание князю 
Владимиру и княгине Ольге. «Баллада о князе Владимире». Слова А. Толстого. «Былина о Добрыне 

Никитиче».Обраб. Н. Римского-Корсакова. «Садко и Морской царь», русская былина (Печорская 

старина). Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. Песни Садко, хор «Высота ли, 
высота» из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из 

пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. Веснянки. Русские, украинские народные песни. 

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Орфей и Эвридика», фрагменты из оперы. К. 
Глюк. «Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков. «Океан — море синее», вступление к 

опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. «Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

«Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. «Волк и семеро козлят на новый лад», 

мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина.  Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й 
части. П. Чайковский. «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И. С. Бах. «Мелодия» из оперы «Орфей и 

Эвридика». К. Глюк. «Мелодия». П. Чайковский. «Каприс» Ns 24. Н. Паганини. «Пер Гюнт», фрагменты 

из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ. Симфония Ns 3 («Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен. Соната 
№ 14 («Лунная»), фрагмент 1-й части. Л. Бетховен. «Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. 

Бетховен. «Сурок». Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. «Волшебный смычок», норвежская 

народная песня. «Скрипка». Р. Бойко, слова И. Михайлова. «Мелодия». П. Чайковский. «Утро» из 

сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. «Шествие солнца» из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. «Весна и 
Осень», «Тройка» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. «Снег 

идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов,стихи Б. Пастернака. «Запевка». Г. Свиридов, стихи И. 

Северянина. «Слава солнцу, слава миру?», канон. В. А. Моцарт-Симфония № 40, фрагмент финала. В. А. 
Моцарт. Симфония № 9, фрагмент финала. Л. Бетховен. «Мы дружим с музыкой». И. Гайдн, русский 

текст П. Синявского. «Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова 3. Александровой. «Всюду музыка живет». 

Я. Дубравин, слова В. Суслова. «Музыканты», немецкая народная песня. «Камертон», норвежская 
народная песня. «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

«Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.  

4 класс  

Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом преемственности  музыкального 
обучения учащихся. Накоплению жизненно-музыкальных впечатлений учащихся, их интонационного 

словаря способствует повторение некоторых произведений «золотого фонда» музыкального искусства 



50 

 

(принцип концентричности) на новом уровне, с более сложными заданиями, в сопряжении с другими 

знакомыми и незнакомыми детям сочинениями. 
 «Россия — Родина моя». Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. 

Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в 

русской классике. 
 «О России петь — что стремиться в храм». Святые земли Русской. Праздники Русской православной 

церкви. Пасха. Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

 «В концертном зале». Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. 
Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра. 

 «День, полный событий». «В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-

поэтические образы. 
 «В музыкальном театре». Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в 

творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 
 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...». Произведения композиторов-классиков и мастерство 

известных исполнителей. Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, 

народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). 
Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!». Народная песня — летопись жизни народа и источник 

вдохновения композиторов. Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, 

предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских 
народных инструментов. Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. 

Троицын день. 

Содержание музыкального материала 
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов. «Вокализ». С. 

Рахманинов. «Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. «Песня о России». В. Локтев, слова 

О. Высотской. Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова, «У зори-то, у зореньки», 

«Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый мой хоровод», «А мы просо сеяли» вобраб. М. Балакирева, 
Н. Римского-Корсакова. «Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», 

фрагменты из оперы. М. Глинка. «Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. «В деревне». М. 

Мусоргский. «Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. «Пастораль» из 
Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. «Зимнее утро» из «Детского 

альбома». П. Чайковский. «У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. Русские 

народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя дорога». В. Шебалин, стихи А. 
Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; «Зимний вечер». М. Яковлев, стихи А. 

Пушкина. «Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-Корсаков. 

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хоры из оперы «Евгений Онегин». П. Чайковский. 

Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. «Венецианская 
ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. «Земле Русская», стихира. «Былина об Илье Муромце», былинный 

напев сказителей Рябининых. Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин. 

«Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. Величание святым Кириллу и 
Мефодию, обиходный распев. Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловски. Величание 

князю Владимиру и княгине Ольге. «Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого. Тропарь праздника 

Пасхи. «Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков. «Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощной». С. 

Рахманинов. «Не шум шумит», русская народная песня. «Светлый праздник», фрагмент финала Сюиты-
фантазии для двух фортепиано. С. Рахманинов. Народные песни: «Он ты, речка, реченька», «Бульба», 

белорусские; «Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; «Солнышко 

вставало», литовская; «Сияв мужик просо», украинская; «Колыбельная», английская; «Колыбельная», 
неаполитанская; «Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. Концерт № 1 для фортепиано с 

оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. «Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. 

Чайковский. «Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. «Светит месяц», 
русская народная песня-пляска. «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Троицкие песни. «Музыкант-чародей», белорусская сказка. «Иван Сусанин», фрагменты из оперы: 

интродукция; танцы из II действия; сцена и хор из III  действия; сцена из IV действия. М.Глинка. Песня 

Марфы («Исходила младешенька») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. «Пляска персидок» из 
оперы «Хованщина». М. Мусоргский. «Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

«Колыбельная» и «Танец с саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. Первая картина из балета 
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«Петрушка». И. Стравинский. «Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. Сцена из мюзикла 

«Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. «Звездная река». Слова и музыка В. Семенова. «Джаз». Я. Дубравин, 
слова В. Суслова. «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. «Ноктюрн» из Квартета № 2. А. 

Бородин. «Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. Чайковский. 

«Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. «Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. 
Мусоргский. «Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко.  «Полонез»(пя мажор); Мазурки № 47 (ля 

минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль мажор). Ф. Шопен. «Желание». Ф. Шопен,  слова С. 

Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 
«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. «Арагонская хота».М. Глинка. «Баркарола» (Июнь) 

из цикла «Времена года». П. Чайковский. Прелюдия (до-диез минор). С. Рахманинов. Прелюдии № 7и № 

20. Ф. Шопен. Этюд № 12 («Революционный»). Ф. Шопен. Соната Ns 8 («Патетическая»).Л.Бетховен. 

«Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты«ПерГюнт» Э.Григ. Народные песни: «Исходила 
младешенъка», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», французская, в обраб. Ж. Векерлена и др. 

«Пожелания друзьями, «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. «Песня о друге». Слова и музыка В. 

Высоцкого. «Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц. «Шехеразада», 
фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков, «Рассвет на Москве-реке». 

Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

  Технология 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее 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), ее 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

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. 
Технология ручной обработки материалов. 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 приемов 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 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 
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отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий 

чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 
графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

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. 

Практика работы на компьютере 
Информация, ее 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 приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 
Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях. 

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 PowerPoint. 

   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. 

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. 
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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. 
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 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в 
приседе, со 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 
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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 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. 

Башкирский язык (государственный) 
Фонетика и графика. Различие звуков и букв. Характеристика звуков. Специфические башкирские 

звуки. Порядок букв в башкирскомалфавите 

Орфоэпия. Чтение и говорение в соответствиии с нормами произношения. 
Состав слова. Различение родственных слов и форм одного слова. Нахождение частей слова.  Разбор 

слова по составу. 

Лексика. Перевод слов и текстов. Объяснение значения слова.  

Морфология. Различение имён существительных, имён прилагательных, глаголов. Выполнение 
морфологического анализа слов 
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Развитие  речи осуществляется  на  каждом  уроке   изучении   программного   материала  и  ведётся  в 

 нескольких направлениях: 
1) обогащение  словарного запаса детей (уточнение и разъяснение лексического значения слов); 

2) развитие  грамматического  строя  речи (анализ и конструирование предложений, словосочетаний). 

.2.2.2.12.  Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной (татарский) язык 
Фонетика. Алфавит. Повторение татарских букв. Знание букв в алфавитном порядке, умение правильно 

называть и писать  татарские специфические   буквы. Практическая значимость знания алфавита. 
Гласные буквы. Согласные буквы.  Ударение. Слоги. 

Морфология. Имя существительное, число, склонение по падежам; имя прилагательное, роль в 

предложении; глагол, времена глаголов; наречие; местоимения. 

Лексика. Слова и их значения, антонимы, синонимы, омонимы. 
Словообразование. Корень, окончание, сложные и простые слова. 

Синтаксис. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Развитие  речи осуществляется  на  каждом  уроке  татарского  языка при   изучении   программного   
материала  и  ведётся  в  нескольких направлениях: 

1) обогащение  словарного запаса детей (уточнение и разъяснение лексического значения слов); 

2) развитие  грамматического  строя  речи (анализ и конструирование предложений, словосочетаний). 

Родной (башкирский) язык 
Фонетика и графика. Различие звуков и букв. Характеристика звуков. Специфические башкирские 

звуки. Порядок букв в башкирском алфавите 

Орфоэпия. Чтение и говорение в соответствии с произношения. 
Состав слова. Родственные слова и форм одного слова. Части слова.  Разбор слова по составу. 

Лексика. Перевод слов и текстов. Объяснение значения слова. Слова синонимы, антонимы. 

Развитие  речи осуществляется  на  каждом  уроке   изучении   программного   материала  и  ведётся  в 
 нескольких направлениях: 

1) обогащение  словарного запаса детей (уточнение и разъяснение лексического значения слов); 

2) развитие  грамматического  строя  речи (анализ и конструирование предложений, словосочетаний). 

Морфология. Различение имён существительных, имён прилагательных, глаголов. Выполнение 
морфологического анализа слов. Основные признаки частей речи. 

Родной (русский) язык 
Развитие речи.  Практика устного общения в повседневных и в специально создаваемых ситуациях. 
Соответствие языковых и неязыковых средств устного общения речевой ситуации (на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста). Практическое овладение 

диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение 
основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т.п.). 

Устная речь (слушание, говорение). Овладение основными нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой). Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение, смешанный тип). Речь - 
отражение культуры и развития человека. Голос, движения, мимика, жесты – отражение 

индивидуальных особенностей человека. Соответствие речи орфоэпическим нормам. 

Письменная речь (чтение, письмо). Текст (высказывание, связная речь) -  результат говорения или 

письма, результат речевой деятельности, основная коммуникативная единица, которой человек 
пользуется в процессе речевой деятельности. Признаки текста: единство темы и замысла, связность, 

целостность и законченность. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Ознакомление со стилями языка. Анализ научного (учебного) текста: тема, заголовок, структурные 
части (вступление, основная часть, заключение); смысловые связи между частями, абзацами, 

предложениями; научные слова (понятия), ключевые (опорные) слова. Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 
Выделение в тексте главного, высказывание собственного мнения по поводу прочитанного, 

услышанного, увиденного с соблюдением правил построения связного монологического высказывания. 

Определение основной мысли текста. План текста. Составление плана к данному тексту. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. Подробное воспроизведение текста, его пересказ 
выборочно, от другого лица. Опыт самостоятельного составления письма, поздравительной открытки, 

инструкции, словарной статьи, отзыва об услышанном, увиденном, прочитанном. Заполнение бланка 
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телеграммы, анкеты, оформление конвертов (добавление к работе с другими малыми жанрами). 

Репродуктивные и творческие сочинения как результат индивидуальной и групповой работы. Подбор 
материала для сочинений. Редактирование. Использование письменных ученических работ в качестве 

содержания на уроках по различным учебным предметам. Составление альбомов, выставки детских 

работ. Работа со справочной литературой, телеинформацией, Интернетом. Исследовательская работа (по 
выбору): «Великие люди России»; «Темы природы, добра и зла, взаимоотношений между людьми в 

творчестве твоего народа». Проведение исследования, оформление работы, подготовка доклада, его 

представление с сопровождением на бумажном или электронном носителе. 
Фонетика и орфоэпия. Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами 

правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; согласные звонкие, глухие парные, 

непарные; согласные твердые, мягкие парные, непарные; шипящие, всегда твердые, всегда мягкие. 

Расширение представлений об исторических чередованиях гласных и согласных в корне слов. Ударение, 
произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (см. «Справочник произношения» в учебнике). Фонетический разбор слова 

(алгоритм см. в учебнике). 
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ь и ъ. Установление соотношения звукового и буквенного 

состава слова в словах типа звезда, коньки; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 
разделительными ь, ъ (вьюга, съел); в словах с непроизносимыми согласными. Использование 

небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. Совершенствование навыка клавиатурного письма. 
Лексика. Понимание слова как единства звучания, значения и грамматических признаков. 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. Употребление в речи синонимов, антонимов, фразеологизмов. 

Работа со справочниками в учебнике: орфографическим, произношения, эпитетов, синонимов. 

Желательный список словарей для работы: словообразовательный, морфемно- орфографический (по 

алфавиту), обратный, толковый, иностранных слов, этимологический, сравнений, антонимов, 
фразеологический, фразеологических синонимов. 

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, основы, корня, приставки, суффикса, постфикса, соединительного 

гласного (интерфикса). Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о смысловых, 
эмоциональных, изобразительных возможностях суффиксов и приставок. Образование однокоренных 

слов с помощью суффиксов, приставок, сложения основ. 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 имен 
существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?» (одушевленные, неодушевленные). 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных 

по числам. Начальная форма. Изменение существительных по падежам (падежные вопросы). 
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3_му 

склонению. Морфологический разбор имен существительных (алгоритм см. в учебнике). Имя 

прилагательное. Значение и употребление в речи. Начальная форма. Наблюдение зависимости форм 
прилагательного от форм имени существительного: род, число, падеж. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных (алгоритм см. в учебнике). Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 
местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3_го лица единственного и 

множественного числа. Представление о склонении личных местоимений. Глагол. Значение и 

употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 
«что делать?» и «что сделать?», ознакомление с категорией вида глагола. 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 (алгоритм см. в учебнике). 
Наречие. Значение и употребление в речи. Предлог. Знакомство с наиболее употребительными 
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предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее 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. Грамматическая основа предложения. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Ознакомление с дифференциацией второстепенных 

членов на определения, дополнения и обстоятельства. Установление связи (при помощи смысловых 
вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения с однородными членами  с 

союзами и (без перечислений), а, но и без союзов. Интонация при перечислении однородных членов 

предложения. Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 
членами. Ознакомление с обращениями. Наблюдение смысловой зависимости содержания предложения 

от использованных грамматических средств. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 
выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Разные способы проверки правописания 

слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание 

фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического словаря.  Применение 
правил правописания. 

Образовательные программы внеурочной деятельности 
Образовательные программы внеурочной деятельности в МОБУ СОШ №7 разрабатываются в 

соответствии с Положением об образовательных программах внеурочной деятельности МОБУ СОШ 
№7. Положение регламентирует порядок разработки, рассмотрения и утверждения в Муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении  средняя общеобразовательная школа №7 городского 

округа город Нефтекамск Республики Башкортостан образовательной программы внеурочной 
деятельности (далее – Программа), ее структуры и требований к содержанию. 

 Программа  – нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание внеурочной 

деятельности и являющийся обязательным для выполнения в полном объеме. 

  Программы могут быть разработаны педагогами МОБУ СОШ №7 самостоятельно или возможно 
использование  примерных образовательных программ и программ учреждений дополнительного 

образования детей.  

      В определении содержания Программы МОБУ СОШ №7  руководствуется ее педагогической 
целесообразностью, направленностью на достижение обучающимися МОБУ СОШ №7 ожидаемых 

результатов. Программа составляется учителем, педагогом дополнительного образования или группой 

учителей (педагогов дополнительного образования) по определенному курсу на учебный год либо на 
срок от 2 до 4 лет. 

    Образовательные программы внеурочной деятельности в МОБУ СОШ №7 должны содержать: 

- пояснительную записку 

-  результаты освоения курса внеурочной деятельности 
- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

- тематическое планирование. 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении 

начального общего образования 
Нормативно-правовой и документальной основой  Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся МОБУ СОШ №7 на уровне начального общего образования являются Закон  

«Об образовании в Российской Федерации», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России  (далее — Концепция). 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МОБУ  СОШ №7 содержит 

восемь разделов. 
Первые два – «Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся МОБУ СОШ №7 на уровне начального общего образования» и «Ценностные установки 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся МОБУ СОШ №7» в 
основном воспроизводят соответствующие разделы Концепции, ориентируя их содержание на уровень 

начального общего образования (ввиду принципиальной важности определения национального 

воспитательного идеала, целей, задач и базовых ценностей духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся). 
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   В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся МОБУ СОШ №7» – общие задачи систематизированы по 
основным направлениям духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации обучающихся: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-нравственное и духовное воспитание; 
-воспитание  положительного отношения к труду и творчеству; 

-интеллектуальное воспитание; 

-здоровьесберегающее воспитание; 
-социокультурное и медиакультурное воспитание; 

-культуротворческое и эстетическое воспитание; 

-правовое воспитание и культура безопасности; 

-воспитание семейных ценностей; 
-формирование коммуникативной культуры; 

-экологическое воспитание. 

   В каждом из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  
раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей. 

   Четвертый раздел – «Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся МОБУ СОШ №7 на уровне  начального общего образования» – включает характеристику 
современных особенностей развития и воспитания обучающихся, раскрывает основные принципы 

организации духовно-нравственного развития и воспитания. В этом разделе конкретизированы и 

систематизированы по основным направлениям общие задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся с учетом их возраста, а также приводятся примерные виды 
деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне начального общего образования. 

Пятый раздел – «Виды и формы занятий с обучащимися» - представлены возможные и конкретные виды 

и формы занятий  по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся.  
 Шестой раздел – «Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся» - описывает методы организации социально значимой деятельности обучающихся на 

уровне начального общего образования 

Седьмой раздел - «Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 
воспитательной деятельности и социальных институтов » – формулирует и раскрывает: 

основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности МОБУ СОШ 

№7, семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; 
задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей), взаимодействия МОБУ СОШ № 7  с  общественными объединениями и 

традиционными  религиозными   организациями. 
  В восьмом разделе – «Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся МОБУ СОШ №7  на уровне начального общего образования» определены 

ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у 

обучающихся МОБУ СОШ №7 на уровне начального общего образования по каждому из направлений 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся МОБУ СОШ№7 на уровне начального общего образования 
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МОБУ СОШ №7  на уровне  

начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 
социальных субъектов:  государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных 

организаций.  В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования – 

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. В программе 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МОБУ СОШ №7 на уровне начального 
общего образования  отражен национальный воспитательный идеал. При этом, учитывая, что в 

современном процессе развития и воспитания ребенка активно участвуют не только традиционные 

субъекты (семья и школа), но и различные общественные, культурные, религиозные организации, 

средства массовой информации, МОБУ СОШ №7 обеспечивает согласованность действий между этими 
субъектами в решении принципиального вопроса о том, на воспитание какого человека направлены 

непосредственные или опосредованные их усилия. Целью духовно-нравственного развития, воспитания 
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и социализации обучающихся на уровне начального общего образования является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. На основе национального воспитательного идеала 
сформулирована основная педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 
На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-нравственного развития и 

воспитания, приведенных в Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», установленных Стандартом, определены 

следующие общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МОБУ СОШ №7 
на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-
игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного 

образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 
-укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

-формирование нравственного смысла учения;      
-формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 
-принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата; 

-осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 
пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического 

и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 
-формирование основ российской гражданской идентичности;  

-пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

-воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-укрепление доверия к другим людям; 
-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) понимания 

других людей и сопереживания им; 

-становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций; 
-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

-формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех народов России. 
В области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как основе российского общества; 
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-формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 
-формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных ролях и 

уважения к ним; 

-знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся  МОБУ СОШ№7 
Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые в 
культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от поколения 

к поколению.  Традиционными источниками нравственности являются: 

патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии 
общества; 

семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, уважение к 

родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 
личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, самоприятие и 

самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и 

нравственному выбору; 

труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие; 

наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности 
религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое развитие; 

природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 
человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся МОБУ СОШ№7 на уровне начального общего образования 
   Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  МОБУ 

СОШ№7на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 
которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

    Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение 
их обучающимися. 

    Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 
1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 
2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и 
чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; 

традиционные религии и духовная культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное 

отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, интеллектуальное 

развитие личности, знание, общество знаний.  
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5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие 
технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, 
культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, 
культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного 
пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных 
отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и межкультурная 
коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение.  

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных ресурсов 

региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 
   Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

Содержание духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации 

обучающихся МОБУ СОШ№7 на уровне начального общего образования 
Современные особенности развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования заключаются в особом педагогическом внимании. С поступлением в школу у ребенка 
осуществляется переход к учебной деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли 

ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у 

ребенка отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его 
социального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При 

этом существенное влияние на формирование указанных новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности обучающегося оказывают принципиально новые условия 
жизнедеятельности современного ребенка, которые требуют учета при формировании подходов к 

организации его духовно-нравственного развития и воспитания. Современный ребенок находится в 

беспредельном информационном и огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и 

внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, 
телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 

позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в процессе 

развития и воспитания. Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания МОБУ 
СОШ №7 предполагает создание социально-открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник 

школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к реализации их в практической деятельности: 

-в содержании и построении уроков 
-в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебное и внеучебное время 

-в характере общения и сотрудничества взрослого и ребёнка 

-в опыте организации индивидуальной, групповой и коллективной деятельности обучающихся 
-в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные 

усилия всех социальных субъектов – участников воспитания: семьи. Общественных организаций, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. В основе Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся МОБУ СОШ №7 на уровне начального общего 

образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие 

принципы:  
- принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, 

школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 
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превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в национальных культурных и 
религиозных традициях народов России и служат для новых поколений основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании 

программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть 
актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов 

России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные 

идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 
обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

- аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое содержание обучения, 
общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной 

ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с 

определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в 
его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовно-нравственного развития. 

- принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней  возрастного 
развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития ребенка, 

утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, возникающих 

на определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития личности. Обучающийся 

на уровне  начального общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, 
причем часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами 

социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном 

развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в 
первую очередь игровых. 

организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации проявляется в том, 

что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, как основных социальных 

институтов, должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, свободного 
общения, творчества и игры.  

 - принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод нравственного 

воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с 
самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 
его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 
ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

- принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление себя 

созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 
образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы 

– яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых 

существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 
Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания ребенка.  

принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет 

диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 
представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит 

из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Организация 

диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень развития субъектности 
ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой личностью, чем его 

воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. 
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Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 
- принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания 

личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший школьник включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и 
ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы 

осуществляется педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных руководителей. 

- принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-
нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 
воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ 
на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла.  

    Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 
-общеобразовательных дисциплин; 

-произведений искусства; 

-периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь; 
-духовной культуры и фольклора народов России; 

-истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

-жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

-общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных 
социальных и культурных практик; 

-других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем должны 
гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие многонациональный 

характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности 
интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса задачи ценности. В свою очередь, ценности 

последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и всего уклада школьной 

жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной 
жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система 

идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития 

личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между 
школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе 

этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог.  

Понимание современных условий и особенностей развития и социализации обучающихся на уровне  
начального общего образования позволяет конкретизировать содержание общих задач по каждому из 

основных направлений их духовно-нравственного развития и  воспитания.  

Гражданско-патриотическое воспитание: 
-ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  
-элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

-представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательная организация; 
-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная организация; 
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-уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
-первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

-первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее 
народов; 

-уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение к защитникам 

Родины. 
Нравственное и духовное воспитание: 

-первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, 

смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и 

др.); 
-первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека и общества, связи 

религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, свободе совести и 

вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 
культуре нашей страны; 

-первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

-уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России; 
-знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в населенном 

пункте, в общественных местах, на природе; 

-уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 
поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

-стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 
плохом поступке и проанализировать его; 

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в 

том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
-первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

-уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
-элементарные представления об основных профессиях; 

-ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

-элементарные представления о современной экономике; 
-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных 

и учебно-трудовых заданий; 
-умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

-бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 
-отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

-первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении для 
развития личности и общества; 

-представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необходимом 

качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  
-элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в жизни 

человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как производительной силе, о 

связи науки и производства; 
-первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

-интерес к познанию нового; 

-уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 
-элементарные навыки работы с научной информацией; 

-первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 
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-первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 
-первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для 

полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье;  

-формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
-базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих технологий в 

процессе обучения и во внеурочное время; 

-первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, понимание 
влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

-элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 

-отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, избытку 

компьютерных игр и интернета; 
-понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя, 

табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, 

возникновения суицидальных мыслей. 
Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

-первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, 
обществе, государстве; 

-первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим явлениям, 

элементарные знания о возможностях противостояния им; 
-первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения; 

-первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 
-первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

-первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  
-первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

-проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
-способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

-представления о душевной и физической красоте человека; 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 
творчества; 

-начальные представления об искусстве народов России; 

-интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;  

-интерес к занятиям художественным творчеством; 
-стремление к опрятному внешнему виду; 

-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  
-элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

-первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

-элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном 
согласии; 

-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
-умение отвечать за свои поступки; 

-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей; 
-знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения; 

-первоначальные представления об информационной безопасности; 

-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 
компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

-элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 
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Воспитание семейных ценностей: 

-первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и 
общества; 

-знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

-представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 
-знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

-уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

-элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 
традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

-первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной 

учебы;  
-первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

-понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 
-первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

-ценностные представления о родном языке; 

-первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 
-элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

-элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 
человека в природе; 

-ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

-элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
-бережное отношение к растениям и животным; 

-понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

-первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 
-элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
   На уровне  начального  общего образования МОБУ СОШ №7 используются следующие   виды 
деятельности и формы занятий с обучающимися:  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

-получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, знакомятся с 
государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом Республики 

Башкортостан, в котором находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе 

бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 
примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и 
вариативных учебных дисциплин); 

-знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России, в том числе и Республики Башкортостан 

(в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 
праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных 

учебных дисциплин); 

-знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 
знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности 

(в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых этими 

организациями, встреч с их представителями); 

-участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о 
подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-
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патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 
-получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников); 
-участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

-принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке ветеранов 
войны; 

-принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках деятельности военно-

исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.); 
-участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых событий 

истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 
-получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как 
театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и других 

мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

-участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 
школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

-знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе бесед, 

классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 
организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

-усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной 
поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельности;  

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

-получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни человека и 

общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 
-получают элементарные представления о современной инновационной экономике – экономике знаний, 

об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, 

выполнения учебно-исследовательских проектов; 

-знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные 
предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 
-получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических 

игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских 
фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности); 

-приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 
презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

-осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных предметов на 
практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

МОБУ СОШ№7 и взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа 
творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 
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производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших 

школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 
-приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

-участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 
труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

-получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 
жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

-получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 
интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

-получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 
-активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных играх, 

деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

-получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учебно-
исследовательских проектов; 

-получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, 
проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной 

деятельности); 

-получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных последствиях 
интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

-получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значении 
для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных 

возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в 

процессе учебной и внеурочной деятельности; 
-участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

-учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 
здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

-получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

-получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 
работниками, родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям различного рода - 

наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-зависимость,  алкоголизм и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности; 
-получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и скрытой 

рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, 

ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

-участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отношения к 
своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм асоциального 

поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, 
проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: 

здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 
регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на 

спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в 

школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
-получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 
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мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в проведении 

государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», 
выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

-приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями различных традиционных 
конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной 

направленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного 

края, России; 
-приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в процессе 

посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных клубов, 

школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

-моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситуации, 
имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

-принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы класса, 
школы, прилегающей к школе территории; 

-приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках 
деятельности кружков информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного 

общения со сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

-получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 
народов России, в том числе и Республики Башкортостан (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

-знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в 
системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 
фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

-осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и городском ландшафте, в 
природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с 

картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 
-осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают умения 

различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разрушительное 

(знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в 
беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

-получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, выражения 

себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественного труда, 
школьных кружков и творческих объединений, литературных и художественных салонов, в процессе 

проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 

-участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по 
мотивам экскурсий творческих работ; 

-получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного состояния 

человека; 

-участвуют в художественном оформлении помещений. 
Правовое воспитание и культура безопасности:  
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-получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями и др.); 
-получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся отвечать 

за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, 

тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах самоуправления и др.); 
-получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав гражданина (в 

процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, организаций, сообществ, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями); 
-получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в школьных органах 

самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, 

дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства образовательной 
организацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на 

всех уровнях управления школой и т. д.); 

-получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 
делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в 

процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

-получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 
общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов дорожного 

движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.); 
Воспитание семейных ценностей: 

-получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 
получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов 

России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических классных часов, 
проведения школьно-семейных праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», 

«Наши семейные традиции» и др.); 

-расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных 
праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными представителями) 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями); 

-участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета семейных 
отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», 

«бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций семей 

обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного 
благоустройства школьных территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

-получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 
семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

-развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в процессе 
изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога, 

юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

-участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, радио-, теле-, 
видеостудии); 

-получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, встреч со специалистами и др.); 
-получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 
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тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога и 

др.); 
осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками – 

представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников и др.). 
Экологическое воспитание: 

-усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области 

защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 
других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра 

учебных фильмов и др.); 

-получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с 
природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, 
десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, посильное участие в 
деятельности детскоюношеских организаций); 

-при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: совместно с 

родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных 

и растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в экологических 
мероприятиях по месту жительства; 

-учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской среде 

(выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, электроэнергию, 
оберегать растения и животных и т. д.). 

     В следующей таблице конкретизированы виды деятельности и формы работы по каждому 

направлению духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МОБУ СОШ №7 на уровне 

начального общего  образования: 

Направление Виды деятельности, формы работы 
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Воспитание  

гражданстве
нности и 

патриотизма 

Урочная деятельность.  Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-

оценочным линиям развития в разных предметах.  Окружающий мир (изучение 
разделов):«Что и кто» (Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России. Знакомство 

с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город– часть большой 

страны), «Где мы живем» (Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – 
Россия, название нашего города, что мы называем родным краем. Флаг, герб, гимн России), 

«Чему учит экономика» (Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На 

что государство тратит деньги), «Родной край – часть большой страны», «Страницы истории 

Отечества», «Современная Россия» и т.п.. Литературное чтение: сказки народов России и 
мира, произведения о России, её природе, людях, истории.  Литературное чтение,  родной 

язык, литературное чтение на родном языке, башкирский язык: знакомство с культурой, 

традициями,  историей народов, проживающих на территории Республики Башкортостан; 
изучение литературных и народных произведений; символика Республики Башкортостан; 

знаменитые люди республики. 

Внеурочная деятельность. Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, 
обучение распознаванию гражданских и антигражданских, антиобщественных поступков в 

ходе различных добрых дел (мероприятий):  

-беседы и классные часы по примерным темам «Что значит любовь к Родине?»,  «Кем из 

наших предков  я горжусь?», «Как разные народы могут жить в мире друг с другом», «Для 
чего людям нужно государство», «Наши земляки – герои ВОв» 

- просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы 

гражданского и примеры антигражданского поведения 
-экскурсии к памятнику Воину-освободителю и вечному огню, в краеведческие музеи города 

Нефтекамска и села Николо-Берёзовка, экскурсии в библиоцентр, на предприятия города 

- коллективные творческие дела (творческие конкурсы, художественные выставки и т.п.) с 

примерной тематикой: «Письмо ветерану  Великой Отечественной войны», «Моё 
Отечество», «Открытое письмо солдату», «Детский рисунок против войны»; конкурсы 

чтецов (о России, Башкортостане, Великой Отечественной войне), конкурс песен военных 

лет; операция «Георгиевская ленточка», «Голубь мира»; конкурсы стенгазет, плакатов; 
проведение народных игр, национально-культурных праздников 

- встречи с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться, 

выпускниками школы, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма 

- осуществление вместе с родителями творческих  проектов национальной, гражданской, 

социальной направленности 

- ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующих выхода из 
национальных, религиозных, общественных конфликтов. 

Внешкольная деятельность. Участие в исследовательских проектах по изучению и 

сохранению культурных богатств родного края (фольклор, народные ремёсла и т.п.), участие 
в культурных мероприятиях и акциях, проводимых в городе Нефтекамск.  
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Нравственное 

и духовное 
 воспитание 

Урочная деятельность 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 
развития в разных предметах.  Окружающий мир – связь человека и мира, правила поведения 

в отношениях «человек-человек», «человек и природа» и т.п.: «Общение» (Правила 

вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и 
поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 

(кинотеатре, транспорте и т. д.), «Как устроен мир» (Человек – часть природы, разумное 

существо. Внутренний мир человека. Общество. Семья, народ, государство – части 

общества. Человек – часть общества. Человечество), «Современная Россия» и.т.п.. 
Литературное чтение,  родной язык, литературное чтение на родном языке, башкирский язык 

– анализ  и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного, эмоциональной сферы 

ребёнка и т.п. 
Русский язык -  раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внимания к 

слову и чувства ответственности за сказанное и написанное, письмо сочинений и изложений, 

тематика которых способствует воспитанию нравственных чувств. 
Внеурочная деятельность  

Знакомство  с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и 

хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел  (мероприятий):  

-беседы и классные часы по примерным темам («Что меня радует?», «За что мне может быть 
стыдно?», «Делай добро себе и другим» и т.д.) 

- просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые 

ситуации нравственного поведения 
- коллективные творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) 

с примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в 

пословицах моего народа», «Сказка ложь, да в ней намёк, добру молодцу урок»; проведение 

классных часов, этических бесед в младших параллелях 
- ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью традиционных 

религиозных организаций: экскурсии в церковь и мечеть  г. Нефтекамск  и Уфа, села 

Николо-Берёзовка; добровольное участие в подготовке и проведении религиозных 
праздников; встречи с религиозными деятелями; беседы о религиозных христианских и 

мусульманских праздниках 

-ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора  
-экскурсии, туристические походы и другие формы совместной деятельности, требующие 

выработки и следования правилам нравственного поведения, решения моральных дилемм, 

завершение большинства из этих мероприятий рефлексией «Какие новые правила поведения 

я приобрёл» 
- встречи с представителями  гуманных профессий: врач, медицинская сестра, учитель, 

воспитатель, спасатель и т.п. 

-организация семейных праздников, выполнение вместе с родителями творческих проектов с 
примерной тематикой «Истрия нашей семьи», «Наши традиции», «Наши увлечения», 

«Гордость нашей семьи» и т.п. 

-участие в проведении праздников «День учителя», «День пожилого человека». 
Большие возможности для нравственного и духовного воспитания представляет учебный 

предмет ОРКСЭ. 

Внешкольная деятельность  

Посильное участие в оказании помощи другим людям: 
- подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями 

- выступление агитбригад 

- шефская помощь (первоклассники, воспитанники детских садов №20, №23) 
- участие в акции «Подари игрушку детям», «Твори добро» (строго добровольный и с 

согласия родителей сбор собственных небольших средств (игрушек, канцтоваров и.т.п.) для 

помощи нуждающимся, в том числе   детям школ-интернатов города) 

- решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых отношений 
в детских сообществах, разрешение конфликтов, споров 
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Воспитание  

положитель
ного 

отношения к 

труду и 
творчеству 

Урочная деятельность 

1. Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство  с разными 
профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей.   

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда  (в том числе труда людей 

искусства) в развитии общества, преобразования природы: «Где и когда?» (Профессии 
взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. Зависит 

ли это от тебя), «Жизнь города и села», «Чему учит экономика», «Родной край – часть 

большой страны», «Страницы всемирной истории» (Достижения науки и техники) и т.п.. 

Технология:  роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым 
операциям. Важность их последовательности для получения результата и т.п. 

Литературное чтение, родной язык,  литературное чтение на родном языке, башкирский 

языка, изобразительное искусство, музыка: анализ литературных произведений о труде и 
людях труда, беседа о роли творческого труда писателей, художников, композиторов, 

музыкантов 

Внеурочная деятельность  
  Знакомство с правилами взаимоотношения людей в процессе труда в ходе различных 

добрых дел (мероприятий): 

- конкурсы поделок  («Мастерская Деда Мороза», «В гостях у Самоделкина» и т.п.) 

- заочные экскурсии, видеопутешествия  по знакомству с различными профессиями 
- общественно-полезная деятельность (акции /на добровольной основе/ «Чистый четверг», 

«Убираем класс вместе», «Трудовой десант» и т.п.) 

- встречи-беседы с людьми различных профессий 
- экскурсии  на предприятия города 

- совместные проекты с родителями обучающихся («Труд моих родителей», «Кем быть?», 

«Все профессии нужны, все профессии важны») 

- деятельность кружков «Умелые ручки», «Юный фитодизайнер» и т.п. 
Внешкольная деятельность  

   Опыт  принесения практической пользы своим трудом и творчеством: 

- украшение  и наведение порядка в пространстве своего дома, улицы, школы 
- занятия народными промыслами (посещение кружков вне школы) 

- трудовые акции на добровольной основе («Мой чистый двор», «Сосновый бор» и т.п.) 
Интеллекту-

альное 
воспитание 

Урочная деятельность 

1. Изучение материала и выполнение учебных заданий: элементарные навыки научно-
исследовательской работы в ходе реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные навыки сотрудничества,   в интеллектуальной деятельности (работа в 

парах, группах), представления об ответственности, возможных негативных последствиях 
интеллектуальной деятельности.   

Окружающий мир: знакомство с достижениями науки и техники, великие учёные.  

Остальные предметы учебного плана: воспитание стремления к знаниям, беседы о роли 
интеллектуального труда в обществе.  

Внеурочная деятельность  

Участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, НПК. Внеурочная деятельность 

«Хочу всё знать», «Мои первые проекты». 
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Здоровьесбе

регающее 
 воспитание 

Урочная деятельность 

   Изучение материала и выполнение  учебных заданий по знакомству со здоровым образом 
жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья в 

поведении людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения здоровья:  
«Почему и зачем?» (Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. Почему нужно чистить 

зубы и мыть руки. Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну),  «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье»и т.п.. 

Физическая культура: овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 
двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для 

укрепления здоровья. 

Технология: правила техники безопасности. 
     Получение опыта укрепления и сохранения здоровья в процессе учебной работы: 

 -  осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы  

- регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, 
на переменах, в группе продлённого дня и т.п. 

- образовательные технологии, построенные на личностно-ориентированных подходах, 

партнёрстве ученика и учителя, обучение в психологически-комфортной обстановке. 

Внеурочная деятельность  
   Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе различных добрых 

дел (мероприятий): 
- спортивные праздники, соревнования («Мама, папа, я – спортивная семья», «Весёлые 

старты», «День здоровья», «День защиты детей», «Зимние олимпийские игры» и т.п.)  

- занятия в спортивных кружках и секциях (футбол, волейбол, баскетбол, оздоровительная 

гимнастика и т.п.) 
- классные часы, беседы, коллективные творческие дела по примерным темам: «Вредные и 

полезные привычки», «Человек есть то, что он ест», «Витамины», «Слово лечит, слово и 

калечит», «Здоровое питание – здоровый ребёнок» и т.п. 
- встречи-беседы с интересными людьми, ведущими здоровый образ жизни 

- встречи-беседы с работниками здравоохранения (врачи-специалисты). 

Внешкольная деятельность 
   Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

- соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи 
- организация коллективных  мероприятий на свежем воздухе, на природе (экскурсий, 

походов, прогулок в лес, катания на лыжах, коньках, санках и т.п.) 

- ознакомление родных и близких с правилами здорового образа жизни 
- посещение Центра здоровья 

-выступление агитбригад с пропагандой здорового образа жизни.  
Социокульт

урное и 
медиакульту

рное 

воспитание 

Урочная деятельность 

1. Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на сотрудничество в 
парах, группах, в том числе с использованием информационной среды, 

телекоммуникационных технологий. 

Окружающий мир: «Как устроен мир» (Общество. Семья, народ, государство – части 
общества. Человек – часть общества. Человечество), «Жизнь города и села» (Наш дом. 

Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Культура и 

образование в нашем крае), «Общение», «Чему учит экономика» и т.п.. 
Внеурочная деятельность  

Составление презентаций, моделирующих  различные ситуации, имитирующие социальные 

отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых проектов. Внеурочная деятельность 

«Мир информатики». 
Внешкольная деятельность 

Посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы 
класса, школы, прилегающей к школе территории. 
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Культуротвор

ческое и 
эстетическое 

 воспитание 

Урочная деятельность. 1. Изучение материала и выполнение  учебных заданий, 

направленных на приобщение к искусству, красоте, художественным ценностям 
Изобразительное искусство и музыка – приобщение к законам изобразительного и 

музыкального искусства; опыт творческой деятельности. 

Литературное чтение – приобщение к литературе как к искусству слова, опыт создания 
письменных творческих работ. 

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии 

изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности. 

2. Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества  в процессе 
учебной работы: 

- исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия 

стресса 
- оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия цели, 

но и с позиции красоты решения, процесса выполнения задания. 

Внеурочная деятельность.  Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе 
различных добрых дел (мероприятий): 

-посещение концертов, выставок 

- экскурсии по знакомству с красотой природы, с рефлексией по примерным темам: «Что 

прекрасного ты увидел?», «В каких художественных образах отразилась красота?» 
-классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», «Как мы отличаем 

красивое от безобразного», «Что такое некрасивый поступок», «Красота родного языка», «В 

человеке всё должно быть прекрасно…» 
- занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном творчестве 

-  встречи-беседы с людьми творческих профессий 

- участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, смотров художественной самодеятельности.   
Внешкольная деятельность.    Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей 

деятельности: 

- участие в художественном оформлении класса, школы, конкурсе «Снежные фигуры» 
- опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе 

поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими ситуациями. 
Правовое 

воспитание и 
культура 

безопасности 

Урочная деятельность. Изучение материала и выполнение  учебных заданий, направленных 

на повышение правовой культуры, получение представлений  о правилах безопасного 
поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах 

Окружающий мир: 

«Как, откуда и куда?» (Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного 
движения. Правила безопасного обращения с электроприборами), «Здоровье и 

безопасность», «Как устроен мир» (Общество. Семья, народ, государство – части общества. 

Человек – часть общества. Человечество), «Наша безопасность», «Современная Россия» 
(Права человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка.  

Многонациональный состав населения России) и т.п.. 

Внеурочная деятельность . Участие в школьном самоуправлении, в деятельности ЮИД, 

ДЮП. Решение вопросов, связанных с поддержанием порядка, дежурства  в классе, школе, 
дисциплины, самообслуживанием. Участие в проведении классных часов по ОБЖ. 

Подготовка презентаций.   

Внешкольная деятельность. Сотрудничество с представителями ГИБДД в рамках акции 
«Внимание! Дети». 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

Урочная деятельность. 1. Изучение материала и выполнение  учебных заданий, 

направленных на воспитание семейных ценностей  

Окружающий мир: «Общение» (Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые 
отношения между членами семьи. Имена и отчества родителей), «Как устроен мир» (Семья, 

народ, государство – части общества), «Чему учит экономика» (Семейный бюджет. Доходы и 

расходы семьи)и т.п.. 
Внеурочная деятельность. Совместные праздники, экскурсии, путешествия (класс, 

родители). Участие в празднике «Шэжэре» (представление родословной). 

Внешкольная деятельность.  Совместная работа с родителями по благоустройству 
пришкольной территории. 
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Формирование 

коммуникатив
ной культуры 

Урочная деятельность. 1. Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных 

на сотрудничество в парах, группах; получение представлений о современных средствах 
коммуникации, о ценностях и возможностях родного языка 

Окружающий мир: «Общение» (Взаимоотношения мальчиков и девочек. Правила 

вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и 
поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 

(кинотеатре, транспорте и т. д.) и т.п.. 

Все предметы учебного плана: воспитание культуры речи при общении с учителем, 

одноклассниками.  Родной язык и литература, русский язык и литература – беседы о 
ценности языка в жизни человека.  

Внеурочная деятельность. Участие во внеурочной деятельности (разновозрастные кружки, 

театральный кружок). Общение во время внеклассных мероприятий.   
Экологичес

кое 

воспитание 

Урочная деятельность 

1. Изучение материала и выполнение  учебных заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы, экологических правил. 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, 
экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отношениях 

человека и природы: 

«Как, откуда и куда?» (Путь воды в наш дом. Канализация и очистные сооружения. 
Простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Откуда берутся 

бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать Землю чище), 

«Почему и зачем?» (Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы 
и ловить бабочек), «Природа», «Как устроен мир» (Мир глазами эколога. Что такое 

окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми существами и окружающей их 

средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на 

природу (отрицательное и положительное). Меры по охране природы.), «Эта удивительная 
природа », «Земля и человечество» (Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о 

современных экологических проблемах планеты. Международное сотрудничество в области 

охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга), «Природа 
России», «Родной край – часть большой страны» (Формы земной поверхности в нашем крае. 

Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана поверхности края 

(восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с 

оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в 
результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. Охрана недр в нашем крае. 

Охрана почв в нашем крае. Экологические связи в сообществах. Охрана природных 

сообществ. Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения 
окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания) и т.п.. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе, отражённый в литературных 

произведениях. 
2. Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы: 

сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса (выключение невостребованного 

электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и  т.п.) 

Внеурочная деятельность  
 Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел 

(мероприятий): 

- экскурсии в краеведческий музей г. Нефтекамск  и с. Николо-Березовка, СЮН,  
видеопутешествия, туристические походы, знакомящие с богатством и красотой природы  

родного края и других регионов 

- классные часы, беседы, деловые игры по примерным темам: «Как помочь природе убрать 
наш мусор?», «Пикник - праздник для человека, беда для природы?» и т.п. 

-проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов сбережения. 

Внешкольная деятельность 

   Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы, заботе о природе: участие в 
акциях «Чистый четверг», «Мой двор», «Кормушка», «Скворечник» и т.п. 
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Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в 

последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 
первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается 

добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, 

актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных групп. Социально 
значимая деятельность обеспечивает два результата:  

-общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных проблем, 

улучшение положения отдельных лиц или групп); 

-педагогический – проявление социальной активности обучающихся, самореализации детей в социально 
приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и проблемам (установление 

связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и государством, 

первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 
начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, 

включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущественно 
педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их родителями, 

однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и педагогических 

результатов является личностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, 

улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших школьников 
впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в 

активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства 
взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников является их 

добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. Добровольцами или 

волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. 
Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений является ситуация 

нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная 

характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства 
ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в 

сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп 

добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем 
материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность 

(спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, 

газетная статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является 

совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на 
идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников является 

поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, актуальных для 
самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – 

участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках общественной 

самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного времени до участия в 

решении важных социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 
Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся 

набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных 

руководителей целесообразно ориентировать на следующие задачи:  
-осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению деловых и 

личностно значимых целей;  

-использование технологии развития способностей для достижения целей в различных областях жизни;  
-отказ взрослого от экспертной позиции; 

-задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных проектов. 
Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – прообраза предполагаемого 
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состояния жизни общества или социальной группы, может быть представлен в виде последовательно 

сменяющих друг друга этапов: 
-формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование актуальности 

задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, организациями, на жизнь 

которых социальный проект может повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и 
исчерпывающих -формулировок задачи, критериев оценки качества результата); 

-поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма действия: 

содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 
-подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых действий, 

создание подробной документации, схемы, презентации). 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших школьников 

могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению актуальных проблем, а 
также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций: «Голубь мира», «Письмо 

ветерану», «Тактильная книга», «Поможем собраться в школу», «Сбережём зелёное богатство России», 

«Операция «Кормушка»», проект «В школьном дворе».  

 Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся МОБУ СОШ №7 на уровне начального 
общего образования осуществляются не только школы, но и семьей, внешкольными учреждениями по 

месту жительства. Взаимодействие МОБУ СОШ №7 и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, 
важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов, при ведущей роли педагогического коллектива МОБУ СОШ №7.  
При   осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МОБУ 

СОШ №7 на уровне начального общего образования школа может взаимодействовать, в том числе на 

системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, 
детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в 

своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению 

национального педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные формы 
взаимодействия: 

-участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 
проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования; 

-реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках 

отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования и одобренных педагогическим советом и 

родительским комитетом МОБУ СОШ №7; 

-проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания 
МОБУ СОШ №7. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад  жизни 
обучающегося.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены 

в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации и статьях 42, 47 Конституции Республики 
Башкортостан, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статье 44  Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», статье 7  Закона   «Об образовании в Республике Башкортостан». Система 

работы МОБУ СОШ №7 по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего 

возраста   основана на следующих  принципах: 

-совместная педагогическая деятельность семьи и МОБУ СОШ №7, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 
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-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных 

представителей); 
-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);  

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого 

из родителей (законных представителей); 
-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Содержание работы МОБУ СОШ №7 по повышению компетенций родителей в вопросах  воспитания и 

обучения учащихся представлено в следующей таблице:  

Пропаганда ЗОЖ 

и основ безопасности 

Педагогическое 

просвещение 

Правовое просвещение 

Родительские собрания: «Основные 

факторы, способствующие укреплению 

здоровья детей», «О родных и близких с 

любовью!», «Трудности адаптации 
первоклассников»,  «Агрессия, её причины 

и последствия»,  «Эмоциональное 

состояние взрослого и ребёнка. Что за этим 
стоит?» «Компьютер: друг или враг», 

«Роль семьи в воспитании здорового 

школьника»; «Отдых ребёнка в школе и 
дома», «Организация совместного отдыха 

в семье» 

Лекторий для  родителей: 

Адаптация и здоровье ребёнка  
Возрастные особенности младших  

школьников  

Как помочь ребенку в выполнении 
заданий. 

Обсуждение вопросов по ЗОЖ: «Зелёный 

Змий: мифы и  реальность»,  

«Валеологическая культура  
приготовления домашнего задания», 

«Предупреждение детской нервозности»,

 «Физическое воспитание и 
закаливание детей. Роль физической 

культуры в укреплении здоровья детей», 

«Профилактика инфекционных 
заболеваний», «Личная гигиена

 младшего школьника», «Вред 

курения и алкоголя на здоровье ребёнка», 

«Умей сказать «нет!»  
Привлечение родителей к проведению и 

участию в общешкольных мероприятиях: 

«Мы - спортивная семья», «день здоровья» 

Обсуждение вопросов: 

«Кризисы взросления 

младших школьников»;  

«Роль семьи в 
воспитании 

нравственных ценностей 

ребёнка»; «Поощрение и 
наказание в семье», 

«Типология 

родительских 
отношений. Искусство 

любить детей!», «Роль 

совместного отдыха 

детей и родителей» 
Родительские собрания: 

«В чём причина у детей 

понижения способности 
к обучению»,  

«Психологическая 

готовность ребёнка к 

школе», 
«Воспитательный 

потенциал семьи», 

«Привитие младшим 
школьникам норм  

поведения», 

«Сотрудничество школы 
и семьи в преодолении 

отклонений от норм 

поведения»,  «Роль 

самооценки в 
воспитании личности»,  

«О родных и близких с 

любовью!», 
«Патриотическое 

воспитание в семье». 

Родительские собрания:  

« Права и обязанности 

родителей: педагогическая 

культура - основа 
родительской мудрости»,  

«Охрана интересов детей в 

семье», «Воспитание через 
прекрасное», «Воспитание 

гражданина в семье». 

Родительский лекторий: 
«Права и обязанности 

родителей»,  

«Ответственность родителей 

за воспитание детей»,  
«Задачи и функции 

современного семейного 

воспитания», «Документы, 
охраняющие детство»,  « 

Наркотики - это оружие 

массового уничтожения» 

Обсуждение вопросов: 
 «Воспитание гражданина в 

семье», «Как избежать 

конфликтов в семье», 
«Факторы, влияющие на 

тревожность ребёнка», 

«Организация правильного 
досуга детей» 

Привлечение родителей к 

проведению и участию в 

общешкольных 
мероприятиях: участие в 

Неделе правовых знаний. 

 

  Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей)  ежегодно согласовываются с планами воспитательной работы школы. 

Работа с родителями (законными представителями), как правило, предшествует работе с обучающимися 

и подготавливает к ней.  
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся МОБУ СОШ№7 на уровне начального общего образования 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся МОБУ СОШ №7  должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 
действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
МОБУ СОШ №7 на уровне начального общего образования  обеспечивается достижение 

обучающимися: 

-воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-
либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность);  

-эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося 
как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, формирование его 

социальной компетентности и т.д. -  становится возможным благодаря воспитательной деятельности 
педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося.   

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных 
нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в 
основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной  социальной среде, в которой 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 
знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится 
(а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов  за пределами школы, в открытой общественной 

среде.  
    С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения 
являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-

ориентированной социально значимой деятельности.  

      В следующей таблице представлены действия педагогов, направленные на достижения 
воспитательных результатов:  

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень  

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 
социальных знаний 

Восприимчивость к новому 

социальному знанию, 

стремление понять новую  

школьную реальность   

 Педагог должен поддержать  стремление 

ребенка к новому социальному знанию, создать 

условия для  самого воспитанника в 

формировании его личности,  включение его в 
деятельность по самовоспитанию 

(самоизменению). В основе используемых 

воспитательных форм лежит системно-
деятельностный подход  (усвоение человеком 
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нового для него опыта поведения и 

деятельности)  
2 уровень  

(2-3 класс)  

 Получение школьником 

опыта переживания и 
позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 
коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 
взаимодействие младших 

школьников друг с другом 

 Создание педагогом воспитательной среды, в 

которой ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны разрушать его 

самого и включающую его систему (семью, 
коллектив, общество в целом), а во-вторых, не 

должны привести к исключению его из этой 

системы. 
В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный    подход и 

принцип сохранения целостности систем. 
3 уровень  
(4 класс) Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 
общественного 

действия. 

 Потребность в 
самореализации, в 

общественном признании, 

в  желаниями проявить и 
реализовать свои 

потенциальные 

возможности, готовность 
приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего 
школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных 
результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как выход в 
дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность должны 

быть в известной степени ограничены. 
   Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, прежде 

всего, сформировать у ребенка мотивацию к 
изменению себя и приобретение необходимых 

новых внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется вне 
пространства деятельности по самовоспитанию, 

и все усилия педагога будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный  подход и 
принцип сохранения целостности систем 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – формирование основ российской 

идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 
укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 

доверия к людям и обществу и т.д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  
обучающихся на уровне  начального общего образования  должны быть предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

-элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре российского 
общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

-первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями разных 

народов России; 

-уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к защитникам 
Родины. 
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Нравственное и духовное воспитание: 

-начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

-уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 
ситуации; 

-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

-уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к 
младшим; 

-знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

-ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования для жизни 
человека; 

-элементарные представления о различных профессиях; 

-первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 
-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

-первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 
-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

для ребенка видах творческой деятельности; 

-осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности; 
-умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

-первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни человека 
и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности; 

-элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

-первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 
взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

-элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

-первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физическом, духовном 
и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни; 

-элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

- элементарный опыт организации здорового образа жизни; 
- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

-представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на здоровье 

человека; 
-регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

-первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 
«социальное партнерство»; 

 -элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения; 
 -первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

-первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

-первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для 
организации межкультурного сотрудничества.  
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Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России; 

-первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
-первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

-понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной организации 

и семьи, в быту, в стиле одежды. 
Правовое воспитание и культура безопасности:  

-первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

-первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 
школьной жизни; 

-элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 

-первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 
-элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном 

поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

-первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах. 
Воспитание семейных ценностей: 

-элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека; 

первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этике и 
психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье;  

-опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

-первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной 
учебы; 

-знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими; 
-элементарные основы риторической компетентности; 

-элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

 -первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных технологиях 
коммуникации; 

-первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного языка, 

его особенностях и месте в мире; 

-элементарные навыки межкультурной коммуникации. 
Экологическое воспитание: 

-ценностное отношение к природе; 

-элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты 
окружающей среды; 

-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 
-первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования МОБУ СОШ№7   
Программа формирования ценности экологической культуры, здоровья и здорового образа 

жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа 
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, формированию  

у обучающихся культуры экологически оправданного поведения, достижению планируемых результатов 
освоения АООП НОО для слабовидящих. 
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Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне начального 

общего образования МОБУ  СОШ №7 сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 
влияние на состояние здоровья детей: 

-неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

-факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 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, 

обусловливающий 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; 

-активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, 
привычек; 

-особенности отношения обучающихся младшего возраста к своему здоровью, существенно 

отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 
исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния 

болезни главным образом как ограничение свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, 
в свою очередь, невосприятие ребёнком 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). 

  Цель и задачи программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 
Цель программы: сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения АООП  НОО для слабовидящих.  

Задачи: 

 сформировать у обучающихся представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье  

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 
укреплять здоровье  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье  

 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  

 дать обучающимся представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 
наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном  влиянии на здоровье  

 дать обучающимся представление о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций,  в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх  

 обучить обучающихся элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации)  

 сформировать у обучающихся навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни  

 сформировать у обучающихся потребность ребёнка безбоязненно  обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития  

 познакомить  обучающихся   с основными проблемами экологии и охраны окружающей среды  

 развивать у обучающихся потребность общаться с природой, наслаждаться ее красотой и  величием 

 сформировать у обучающихся культуру экологически оправданного поведения, характеризующегося 
степенью превращения экологических знаний, мышления и культуры чувств в повседневную норму 

поступка. 
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Направления, содержание и результаты деятельности по реализации программы 

 формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт 

применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных 

ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и 
обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – 

нельзя» и его эмоционального переживания. 
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве разных 

народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-познавательная, 

игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.  
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и учебного 
типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следующим 
направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры  МОБУ СОШ№7; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

 организация физкультурно-оздоровительной работы;  

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

 Работа  МОБУ СОШ№7 по реализации программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни реализовывается  в два этапа.  
Первый этап — анализ состояния и планирование работы МОБУ СОШ№7 по данному направлению, в 

том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-здоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных 
привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы 

МОБУ СОШ№7 с обучающимися и родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе МОБУ СОШ№7 с учётом результатов проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся при получении  начального общего образования. 
Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы МОБУ 

СОШ№7  по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы МОБУ СОШ№7дополнительных образовательных курсов, которые 
направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового 

образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 

процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников МОБУ СОШ№7 
и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских 

собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 
научно-методической литературы; 
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 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 
Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры  МОБУ 

СОШ№7включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений МОБУ СОШ№7 экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещения для питания обучающихся; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 
МОБУ СОШ№7. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на 
всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся(использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа 
развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, здорового 
образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: 

учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует 

активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 
активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры, 

проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая и 
общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская работа 

во время прогулок, в музее,  минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, 
практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 
разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, 

олимпиад и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня знаний и 
практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, 

предусматривает:  
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 внедрение в систему работы МОБУ СОШ№7 дополнительных образовательных курсов, 

направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

 организацию в МОБУ СОШ№7 кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников 
и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 
факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 
Направлениями деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию 
экологической культуры обучающихся, отражающие специфику МОБУ СОШ №7, запросы участников 

образовательных отношений являются: 

 познавательное: включает  цикл познавательных мероприятий (используются  следующие формы: 

дидактические игры, беседы, путешествия, спектакли, викторины), которые способствуют  расширению 

во время учебного процесса экологических знаний младших школьников,  формируют у обучающихся  
представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни   

 познавательно-развлекательное - работы ставит  целью  познакомить  обучающихся с 

компонентами живой и неживой природы, влиянием деятельности человека на  природу, с правилами 

здорового и безопасного образа жизни в игровой занимательной форме: театрализованные 
представления на экологическую тему и тему здоровьесбережения, праздники, утренники, 

экологические игры, игры-путешествия   

 познавательно-практическое - способствует  привитию обучающимся  бережного отношения к 

родной природе и  основывается на изучении растительного и животного мира, почв, водоемов, 
ландшафтов родного края, связанное с практическими делами — посадкой деревьев и цветов, 

озеленением класса, подкормкой птиц  

 исследовательское - осуществляется в рамках следующих мероприятий: экскурсий, 

фенологических наблюдений, опытов,  различных проектов, которые способствуют развитию 

мышления, анализу полученных результатов. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 формирование установок на использование здорового питания; использование оптимальных 

двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, психологических и иных 
особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности обучающихся безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную 

учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 
выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
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Только знание основ экологической культуры и здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 
ребенка в семье и школе. 

   Основные виды и формы работы, а также планируемые результаты по каждому из направлений  

Программы  формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся МОБУ СОШ №7 представлены в таблице: 

Направления Ценностные 

 установки 

Виды и формы мероприятий    Планируемые 

результаты 
Создание 

экологически 

безопасной, 
здоровьесберега

ющей 

инфраструктуры  

МОБУ СОШ№7 
 

 

 
 

Ценность 

здоровья и 

здорового образа 
жизни. 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной  
ценности. 

 

Укрепление материально- технической 

базы. Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм, норм 
пожарной безопасности, требований 

охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  Комплектование 

необходимого и квалифицированного 
состава специалистов (логопед, психолог, 

дефектолог) обеспечивающих 

оздоровительную работу с 
обучающимися. 

Организация качественного горячего 

питания обучающихся. 

Соответствие 

состояния  

и содержания 
зданий, помещений  

и территории 

школы санитарным 

и гигиеническим 
нормам, нормам 

пожарной 

безопасности, 
требованиям 

охраны здоровья и 

охраны труда 
обучающихся. 

Организация 

учебной 

и внеурочной 
деятельности 

обучающихся 

Установка 

школьников на 

безопасный и 
здоровый образ 

жизни, 

формирование 

основ 
экологической 

культуры. 

Ценность 
рациональной 

организации 

учебной 
деятельности. 

Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 
обучающихся.  

Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), 
работа по индивидуальным программам 

начального общего образования. 

Реализация Программы средствами УМК 
«Школа России»: 

Русский язык, родной язык – выполнение в 

учебнике и рабочих тетрадях упражнений, 
в которых идёт речь о занятиях 

физической культурой и спортом, 

активном отдыхе,  о соблюдении правил 

безопасного поведения, о бережном 
отношении к природе; написание 

изложений и сочинений, по темам 

бережного отношения к природе и 
здоровья. 

Литературное чтение – изучение  опыта 

бережного отношения к природе, 
здоровью, отражённого в литературных 

произведениях. 

Математика – решение арифметических 

задач экологического содержания и 
содержащих информацию о занятиях 

физической культурой и спортом, 

активном отдыхе детей и взрослых. 
Окружающий мир – изучение разделов и 

тем:  «Как, откуда и куда?» (Путь воды в 

наш дом. Канализация и очистные 

сооружения. Простейшие правила ухода 
за комнатными растениями, кошкой, 

У обучающихся 

сформировано 

ценностное 
отношение  

к своему здоровью, 

здоровью близких 

и окружающих 
людей. 

У обучающихся 

сформировано 
ценностное 

отношение  

к природе, 
окружающему 

миру. 

Обучающиеся 

имеют 
элементарные 

представления о 

физическом, 
нравственном, 

психическом и 

социальном 
здоровье человека. 

Обучающиеся 

имеют 

первоначальный 
личный опыт 

здоровьесберегающ

ей и 
природоохранной  

деятельности. 

Обучающиеся 

имеют 
первоначальные 
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собакой. Откуда берутся бытовой мусор и 

вещества, загрязняющие окружающую 
среду. Как сделать Землю чище), «Почему 

и зачем?» (Почему в лесу нужно 

соблюдать тишину. Почему не нужно 
рвать цветы и ловить бабочек), 

«Природа», «Как устроен мир» (Мир 

глазами эколога. Что такое окружающая 

среда. Экология – наука о связях между 
живыми существами и окружающей их 

средой. Роль экологии в сохранении 

природного дома человечества. 
Воздействие людей на природу 

(отрицательное и положительное). Меры 

по охране природы.), «Эта удивительная 
природа », «Земля и человечество» 

(Прошлое и настоящее глазами эколога. 

Представление о современных 

экологических проблемах планеты. 
Охрана окружающей среды – задача всего 

человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны 
окружающей среды. Всемирное наследие. 

Международная Красная книга), 

«Природа России», «Родной край – часть 

большой страны» (Формы земной 
поверхности в нашем крае. Изменение 

поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана 
поверхности края (восстановление земель 

на месте карьеров, предупреждение 

появления свалок, борьба с оврагами). 
Водоемы края, их значение в природе и 

жизни человека. Изменение водоемов в 

результате деятельности человека. Охрана 

водоемов нашего края. Охрана недр в 
нашем крае. Охрана почв в нашем крае. 

Экологические связи в сообществах. 

Охрана природных сообществ. 
Представление о биологической защите 

урожая, ее значении для сохранения 

окружающей среды и производства 
экологически чистых продуктов питания) 

и т.п.. 
Английский язык – беседы о бережном 

отношении к природе и своему здоровью 
проводятся при изучении тем «Времена 

года», «Спорт. Спортивные игры», 

«Здоровье. Режим дня», «Как животные 
помогают людям», «Различие между 

городом и деревней», «Еда».  

Технология – правила безопасного 

поведения при работе с различными 
инструментами; проводятся беседы о 

бережном отношении к природе как к 

источнику сырьевых ресурсов о гигиене 
труда; выполнение  аппликаций и поделок  

представления  

о роли физической 
культуры и спорта 

для здоровья 

человека, его 
образования, труда 

и творчества. 

Обучающиеся 

знают  
о возможном 

негативном 

влиянии 
компьютера, 

телевидения  

 на здоровье 
человека. 

Соблюдение всеми 

участниками 

образовательных  
отношений 

гигиенических 

норм  
и требований  

к организации 

 и объёму  учебной 

и внеучебной 
нагрузки 

(выполнение 

домашних заданий, 
занятия  

в  кружках  

и спортивных 
секциях 

обучающихся) на 

протяжении 

обучения  
в начальной  школе. 
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из природного материала, выполнение 

аппликаций и поделок, изображающих 
представителей флоры и фауны; 

выполнение проектов «Природная 

мастерская». 
Физическая культура  –  весь материал, 

изучаемый на уроках физической 

культуры, способствует выработке 

установки на безопасный и здоровый 
образ жизни. 

Организация 

физкультурно-
оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 
двигательной 

активности и 

совершенствовани

ю  физического 
состояния. 

Организация занятий по лечебной 

физкультуре (во внеурочной 
деятельности); динамических перемен, 

физкультминуток на уроках.  

Организация работы спортивных секций и 

создание условий для их эффективного 
функционирования. Проведение 

спортивно-оздоровительных мероприятий 

(Дней защиты детей, соревнований, 
олимпиад, Зимних олимпийских игр, 

соревнований «Олимпийские искорки» (с 

приглашением воспитанников детских 
садов №20 и №23), «Весёлые старты», 

«Мама, папа, я – спортивная семья», 

«Лыжня зовёт»). 

Организация посещения бассейна 
обучающимися 3-х классов (курс 

обучения плаванию). 

Полноценная и 

эффективная работа 
с  обучающимися 

всех групп здоровья 

(на  уроках 

физкультуры, в 
секциях).Рациональ

ная организация 

уроков физической 
культуры и  занятий 

активно-

двигательного 
характера  на 

ступени начального 

общего 

образования. 
Заинтересованность 

обучающихся и их 

родителей 
(законных 

представителей) в 

занятиях 

физической 
культурой и 

спортом. 
Реализация 
дополнительных 

образовательных 

курсов 

Экологическая 
культура, 

ценность здоровья 

и здорового 

образа жизни. 

Проведение тематических классных часов. 
Проведение Дней здоровья (сентябрь, 

апрель), конкурсов, праздников, акций по 

пропаганде безопасности школьника, 

работа отряда ЮИД, работа агитбригады 
«Светофорчик», учебно-эвакуационные 

мероприятия (не менее трёх раз в год), 

Месячники безопасности, экскурсии на 
перекрёсток, экскурсии в ГИБДД, 

пожарную часть, экологическую 

полицию, инструктажи по безопасному 
поведению на уроках, внеучебной 

деятельности, во время экскурсий, в 

каникулярное время.  

Экскурсии в краеведческий музей г. 
Нефтекамск  и с. Николо-Березовка, 

СЮН, видеопутешествия, туристические 

походы, знакомящие с богатством и 
красотой природы  родного края и других 

регионов. 

Организация внеурочной деятельности 
«Познаём мир», «Художник-турист», 

Эффективное 
внедрение в 

систему работы  

МОБУ СОШ №7 

программ 
воспитательной 

работы, 

направленных на 
формирование 

экологической 

культуры, ценности 
здоровья и 

здорового образа 

жизни. 
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деятельность спортивных секций. 

Просветительска
я работа  

с родителями 

(законными 

представителями
) 

Отношение к 
здоровью детей 

как главной 

ценности 

семейного 
воспитания. 

Лекции, беседы, консультации, 
родительские собрания по различным 

вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим ни здоровье 
детей, профилактики вредных привычек.  

 Приглашение на родительские собрания 

врачей-специалистов (педиатр, нарколог, 
гинеколог, психолог и т.п.). 

Привлечение родителей обучающихся к 

организации и проведению спортивных 
мероприятий (соревнований, праздников в 

школе), к посадке (совместно с детьми) 

растений на пришкольном участке, 

озеленению кабинета, школы (совместно с 
детьми), проведению акций «Кормушка», 

«Скворечник», «Чистый четверг», «Мой 

двор». 
 

Эффективная 
совместная работа 

педагогов и 

родителей 

(законных 
представителей) по 

проведению  

спортивных 
соревнований, Дней 

здоровья, занятий 

по профилактике 
вредных  привычек 

и т. п. 

Заинтересованность 

родителей 
(законных 

представителей 

обучающихся) в 
совместной со 

школой работой по 

формированию у 
детей 

экологической 

культуры, 

здорового и 
безопасного образа 

жизни. 
         В следующей таблице представлена циклограмма традиционных мероприятий  МОБУ СОШ №7, 
направленных   на формирование у школьников экологической культуры, основ здорового и 

безопасного образа жизни: 

Месяц Основные мероприятия Ответственные 
Сентябрь Месячник безопасности Заместитель директора по ВР, 

учитель ОБЖ 
День защиты детей. Учителя физической культуры, 

ОБЖ  
Тренировочная эвакуация Учитель ОБЖ 
Запись обучающихся в кружки и секции Заместитель директора по ВР 
Экскурсии в автогородок Классные руководители 
Кросс «Золотая осень» Учителя физической культуры 
Школьный и городской конкурс сочинений 

«Безопасная дорога в школу» 

Учителя начальных классов 

Октябрь Кросс наций (ко Дню республики) Учителя физической культуры 
Ноябрь Организация экскурсий на природу, деятельности 

спортивных секций в период каникул 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
Месячник «Здоровое питание – здоровый ребёнок» Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
Декабрь-

март 

Операция «Кормушка» Классные руководители 

Январь Организация экскурсий на природу, деятельности 
спортивных секций в период каникул 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Эстафета «Лыжня зовёт!» (совместно с родителями 

обучающихся) 

Учителя физической культуры, 

классные руководители 
Февраль Спортивные эстафеты, «Весёлые старты», 

«Олимпийские искорки», «Зимние олимпийские 

игры» 

Заместитель директора по ВР, 
учителя физической культуры 
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Март-

апрель 

Операция «Скворечник» Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
Организация экскурсий на природу, деятельности 

спортивных секций в период каникул 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
Апрель Неделя здоровья Заместитель директора по ВР 

День защиты детей. Учителя физической культуры, 
ОБЖ  

Операция «Чистый четверг» Классные руководители 
Май Экологический субботник (совместно с родителями), 

посадка цветущих растений на пришкольном участке 

Классные руководители 

Июнь Экскурсии в автогородок Классные руководители 
В течение 

года 

Тематические классные часы   Классные руководители 
Экскурсии на природу, в краеведческий музей г. 

Нефтекамска и с. Николо-Берёзовка, СЮН, 
экологическую полицию, пожарную часть, ГИБДД. 

Классные руководители 

Встречи с представителями пожарного надзора. 

ГИБДД, газовой службы, врачами-специалистами 

Заместитель директора по ВР 

Инструктажи по технике безопасности перед 
каникулами (октябрь, декабрь, март, май) 

Классные руководители 

Инструктажи по технике безопасности на уроках 

технологии, физической культуры 

Учителя начальных классов, 

физической культуры 
Посещение Центра здоровья при ЦРБ, 
оздоровительного центра при МОБУ СОШ №12 

Фельдшер школы, классные 
руководители 

     Результатами деятельности, обеспечивающие формирование основ экологической культуры, 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

уровне  начального общего образования МОБУ СОШ №7 являются: 

 вовлечённость обучающихся  в деятельность экологического содержания  

 проявление детьми активности, инициативы, творчества в организации и проведении экологических 
мероприятий   

 овладение обучающимися разнообразными формами и методами поиска знаний, практическими 

умениями, в том числе исследовательскими  

 обогащение обучающихся знаниями о природных богатствах родного края, его экологических 

проблемах и способах их решения  

 получение знаний и апробирование способов деятельности, способствующих самоопределению 
обучающихся и их профориентации  

 формирование у обучающихся отношения к своему здоровью как общечеловеческой ценности и 

привитие навыков здорового образа жизни  

проявление обучающимися экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму 
поступка. 

  Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, критерии и показатели  эффективности 
Методика и инструментариймониторинга достижения планируемых результатов по 
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся представлены в  следующих формах:  

  анкеты  и тесты «Хорошо ли ребёнку в школе», «Режим дня», «Изучение удовлетворённости 

родителей дозировкой домашних заданий», «Изучение мнения родителей о влиянии школьного 
режима дня на здоровье школьника», «Здоровое питание», «Самоконтроль за состоянием здоровья», 

«Отношение к прививкам», «Безопасное поведение  в окружающей среде», «Отношение к природе»,  

«Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», В хорошей ли вы форме?», «Знаете ли вы, как 

обезопасить свою жизнь и здоровье?», «Правила поведения в природе», «Отношение к здоровому 
образу жизни» (Приложение) 

 диагностические методики  «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, дождик», диагностика 

уровня школьной тревожности Филлипса (Приложение) 

 комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник) 

 оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит учитель 

физической культуры) 
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 оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности 

(проводит педагог-психолог) 

 анализ данных медицинских осмотров,  данных по  сезонной заболеваемости, по группам 

здоровья, по школьному травматизму  

 проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года  

 контроль учебной нагрузки при организации образовательного процесса 

  контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований 

 учёт участия обучающихся в экологических конкурсах, викторинах 

 отслеживание практической деятельности обучающихся в социально-значимой деятельности 

Критерии и показатели эффективности деятельности МОБУ СОШ №7 в части формирования 

экологической культуры обучающихся, здорового и безопасного образа жизни: 
1) высокая рейтинговая оценка деятельности МОБУ СОШ№7 по данному направлению в 
муниципальной или региональной системе образования; 

2) отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов 

управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является 
показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

3) повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к 

другу; 

4) снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;  
5) положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет 

для родителей (законных представителей). 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 
 Программа коррекционной работы разработана в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

представляет собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации АООП НОО для слабовидящих и достижения планируемых результатов этой 

категорией обучающихся. 
Программа коррекционной работы  направлена на создание системы комплексной помощи 

слабовидящим детям в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 
Цель реализации программы коррекционной работы: создание условий для достижения слабовидящими 

обучающимися планируемых результатов ФГОС НОО, а также для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 
системы ценностей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачами организации коррекционной работы является: 

-обеспечение адаптации слабовидящего обучающегося к школьному обучению; 

-оптимизация учебной нагрузки, учет возрастных и индивидуальных особенностей, особых 
образовательных потребностей обучающихся с нарушением зрения; 

-улучшение условий для развития слабовидящего обучающегося; 

-содействие развитию индивидуальности обучающегося; нравственного, эмоционального, волевого 
компонентов мировоззрения; познавательного интереса; потребности к самообразованию и 

творчеству; целеустремленности, аккуратности; 

-формирование у слабовидящих обучающихся потребности в продуктивной, социально-одобряемой 

деятельности, положительной «Я - концепции», которая характеризуется: уверенностью в 
доброжелательном отношении к ним других людей, убеждённостью в успешном овладении ими тем 

или иным видом деятельности, чувством собственной значимости; 

-развитие личности обучающихся, коррекция нарушений развития и профилактика возникновения 
вторичных отклонений. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван решать проблему обучающегося 
с максимальной пользой и в его интересах. 

- Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений обучающихся с ОВЗ, то  есть единство  диагностики,  коррекции  и  развития,  а также  

взаимодействие и согласованность  действий   специалистов  в  решении  проблем обучающегося,  
участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 
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- Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 
- Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения образования 

обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

- Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение гарантированных 
законодательством прав родителей (законных представителей) слабовидящих обучающихся выбирать 

формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

защищать законные права и интересы детей. 
Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего образовательного процесса: 

- через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; развитие сознательного использования языковых средств 
в различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 
мотивации к школьному обучению); 

-в рамках внеурочной деятельности; 

-через специально организованные индивидуальные и групповые занятия (по оказанию коррекционной 
помощи в овладении базовым содержанием обучения; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекции нарушений устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, препятствующих 
полноценному усвоению программы по всем предметным областям); 

- в   рамках    психологического   и    социально-педагогического   сопровождения обучающихся.  

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся    

и освоение ими АООП НОО. 
Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ОВЗ, в том числе об 

определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается на школьном 
психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для 

детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на постепенное    увеличение    
меры    самостоятельности,    подчинение  своей деятельности поставленной цели при организующей, 

стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с 

предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 
      Работа по реализации программы коррекционной работы МОБУ СОШ №7 ведётся по следующим 

направлениям: 

1) Диагностическое направление обеспечивает своевременное выявление у слабовидящего 

обучающегося особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся, 
позволяющие разработать рекомендации по оказанию психологомедикопедагогической помощи в 

условиях образовательной организации.  

Диагностическая работа включает в себя: 
- первичную диагностику  познавательной, эмоционально-волевой, мотивационной, личностной сфер и 

др.; 

- углубленную диагностику (по результатам анализа первичной диагностики); 

- мониторинг достижения планируемых результатов. 
2)  Коррекционноразвивающее направление обеспечивает работу по оказанию своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии слабовидящих обучающихся. 
Коррекционная работа включает в себя: 

-выбор оптимальных для развития слабовидящего ребёнка    коррекционных программ/методик, методов 

и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями  
-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения  

-системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 
развитии  

- коррекцию и развитие высших психических функций  
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- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения  

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах. 

3)  Консультативное направление обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

слабовидящих детей   и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы со слабовидящими  
обучающимся, единых для всех участников образовательных отношений  

- консультирование специалистами педагогов по вопросу выбора индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы со слабовидящими обучающимся  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного 
обучения слабовидящего ребёнка.   

4)  Информационно-просветительское   направление ориентировано  на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 
всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  
-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы) 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 
Подробнее каждое из направлений представлено в таблицах: 

Диагностическое  направление. Цель:   выявление характера и интенсивности трудностей развития 

слабовидящих обучающихся, проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по 
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственн

ые 

 

Психолого-педагогическая диагностика 
Первичная 

диагностика 

для выявления 
группы 

«риска» 

Создание банка данных  

обучающихся, нуждающихся 

в специализированной 
помощи. Формирование 

характеристики 

образовательной ситуации в 
ОО 

Наблюдение, 

логопедическое  

и психологическое 
обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 
с педагогами 

 

сентябрь 

Классный 

руководитель,  

педагог- 
психолог, 

учитель-

логопед  

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ, 
детей-

инвалидов 

  

Получение объективных 

сведений об обучающемся на 

основании диагностической 
информации специалистов 

разного профиля, создание 

диагностических "портретов" 
детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 
документов 

специалистами 

(речевой карты, 
протокола 

обследования) 

 

сентябрь 

Педагог- 

психолог, 

учитель-
логопед 

  

Консультирова-

ние 
специалистами 

ГБУ 

Нефтекамская 
зональная 

ПМПК 

 Определение дальнейшего 

маршрута обучения 

Обследование и 

консультирование 
специалистами 

ПМПК 

по   

необходимости 

Зам. директора 

по УР, 
классный 

руководитель 

Мониторинг 

динамики 
развития 

обучающихся, 

успешности 

Получение объективных 

сведений о динамике 
обучающихся, 

успешности освоения 

программы обучения, 

Анализ 

результатов 
деятельности 

обучающихся, их 

успеваемости 

по итогам 1,2 

полугодия 
 

Классный 

руководител
ь, педагог- 

психолог, 

учитель-
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освоения 

программы 
обучения 

корректировка 

коррекционных мероприятий 
(по необходимости) 

логопед, 

учителя-
предметники 

Социально – педагогическая диагностика 
Определить 

уровень 
организованно

сти ребенка, 

особенности 
эмоционально

-волевой  и 

личностной 

сферы; 
уровень 

знаний по 

предметам   

 Получение объективной 

информации об 
организованности ребенка, 

умении учиться, особенности 

личности, уровню знаний по 
предметам. 

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость и 
т.д.) 

 Анкетирование, 

наблюдение во 
время занятий, 

беседа с 

родителями, 
посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

 сентябрь - 
октябрь 

  

Классный 

руководитель, 
педагог- 

психолог, 

учитель- 
предметник, 

социальный 

педагог 

Коррекционно-развивающее направление. Цель: обеспечение своевременной специализированной 

помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере слабовидящих детей.   

Задачи 
(направления) 

деятельности 

Планируемые 
результаты 

 

Виды и формы 
деятельности, 

мероприятия 

Сроки 
(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 
  

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить 
педагогическое 

сопровождение 

слабовидящих 
учащихся 

Наличие планов, программ 
индивидуальной работы 

Разработка  
групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 
программ 

(курсов 

коррекционно- 

развивающей 
области) в 

соответствии с 

особыми 
образовательными 

потребностями 

обучающихся 

сентябрь Учитель- 
предметник, 

классный  

руководитель 
 

Обеспечить 
психологическое 

и логопедическое 

сопровождение  
слабовидящих 

учащихся 

Позитивная динамика 
развиваемых параметров 

Составление 
расписания 

коррекционных 

занятий. 
Проведение 

коррекционных 

занятий. 
Отслеживание 

динамики развития 

ребенка  

До 15.09 
  

  

 
15.09-25.05 

Педагог- 
психолог,  

учитель- 

логопед 
  

Профилактическая работа 
Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 
здоровья 

слабовидящих 

обучающихся   
  

 Улучшение условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья детей.   

Наличие рекомендаций для 
педагогов, учителя, и 

родителей по работе с детьми 

с ОВЗ 
Наличие банка мероприятий, 

направленных на сохранение, 

Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, 

учителя, и 
родителей по 

работе с детьми с 

ОВЗ. 
Внедрение 

здоровьесберегаю

  

В течение года 

Зам. директора 

по УР, 

педагог-

психолог,  
учитель-

логопед, 

учитель- 
предметник, 

 классный  
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профилактику здоровья и 

формирование  навыков 
здорового и безопасного 

образа жизни. 

щих технологий  

в образовательный 
процесс. 

Организация  и 

проведение 
мероприятий, 

направленных  

на сохранение, 

профилактику 
здоровья  

и формирование  

навыков здорового 
и безопасного 

образа жизни. 

Реализация 
профилактических 

программ 

руководитель 

 
 

Консультативное направление. Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения слабовидящих  детей    и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

Задачи 

(направления) 
деятельности 

Планируемые результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 
мероприятия 

Сроки 

(периодичность  
в течение года) 

    Ответственные 

 

Консультирование  

педагогов 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы в 
помощь педагогам по 

организации коррекционной 

работы 

Индивидуальные, 

групповые, 
тематические 

консультации 

  

В течение года  Зам. дир. по 

УР, учитель – 
логопед, 

педагог – 

психолог, 

фельдшер, 
соц. педагог 

Консультирование 

обучающихся 
 по выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 
помощи 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы. 
Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 
тематические 

консультации 

  

В течение года  Зам. директора 

по УР, учитель 
– логопед, 

педагог – 

психолог 

Консультирование  

родителей 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы в 
помощь родителям детей  по 

организации коррекционной 

работы 

Индивидуальные, 

групповые, 
тематические 

консультации 

  

В течение года  Зам. дир. по 

УР, учитель – 
логопед, 

педагог – 

психолог, 

фельдшер, 
соц.педагог 

Информационно – просветительская работа. Цель: организация информационно-просветительской 

деятельности по вопросам инклюзивного образования  со всеми участниками образовательных 
отношений. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 
медицинским, 

социальным, 

Своевременная 

информированность родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам 

Информационные 

мероприятия 

(семинары, тренинги, 

информационные 
листы) 

В течение года по 

отдельному 

плану-графику 

Зам. директора 

по УР, учитель 

– логопед, 

педагог – 
психолог, 

фельдшер, 



99 

 

правовым и 

другим вопросам  

социальный 

педагог 
Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 
работников по 

вопросам развития, 

обучения и 
воспитания данной 

категории детей 

 Своевременная 

информированность 

педагогических работников по 

вопросам развития, обучения и 
воспитания данной категории 

детей 

Информационные 

мероприятия 

(семинары, тренинги, 

информационные 
листы) 

 В течение года 

по отдельному 

плану-графику 

  
  

  

  

Зам. директора 

по УР, учитель 

– логопед, 

педагог – 
психолог 

 Этапы реализации программы коррекционной работы  

            Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (май – октябрь/первая половина/). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 
учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 
II этап (октябрь - май). Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ЗПР при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

III этап (май - июнь).  Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ЗПР, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Содержание коррекционной работы 

Направления Содержание направления Методы работы 

I этап. Сбор и анализ информации.  Цель: выявить детей для учёта их особенностей развития и оценить 

возможности образовательной среды. 

Диагностика детей. Оценка 

образовательной среды 

Своевременное выявление детей, нуждающихся 

в специализированной помощи. Сбор сведений о 

детях на основании диагностической 

информации. Определение уровня зоны 
ближайшего развития обучающегося с ЗПР. 

Изучение личностных особенностей 

обучающихся и условий их семейного 
воспитания. 

Входные 

диагностики 

отклонений в 

развитии. 
Анкетирование 

законных 

представителей 
ребёнка. Сбор и 

анализ информации. 

II этап. Этап планирования, организации, координации. Цель: организовать образовательный процесс 
специального сопровождения слабовидящих детей   в освоении АООП НОО. 

Коррекционно-развивающая 

работа 

 Выбор соответствующих программ и методик. 

Организация консультаций и занятий для детей, 

нуждающихся в коррекции.  Развитие 
эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка и коррекция его поведения. Социальная 

защита ребенка в случаях неблагоприятных 
условий для жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Организация 

занятий и 

консультаций по 
выбранным 

программам. 

Консультативная работа Выработка рекомендаций по основным Консультации со 
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направлениям работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.  
Консультирование педагогов по выбору методов 

и приемов работы с детьми.  Консультативная 

помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приемов коррекционного обучения 

ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

специалистами, 

беседы и 
рекомендации 

законным 

представителям 
детей, 

нуждающихся в 

коррекции. 

Информационно-

просветительская работа 

Различные формы просветительской 

деятельности, направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса 

(обучающимся, их родителям, педагогическим 
работникам)  вопросов, связанных с 

особенностями образовательного  процесса и 

сопровождения детей, нуждающихся в 
коррекции. 

Лекции, беседы, 

информационные 

стенды, тематические 

выступления. 

III этап. Диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды. 

Цель: выявить соответствие созданных условий и разработанных индивидуальных образовательных 
программ потребностям ребенка. 

Диагностика детей. 

Оценка образовательной среды и 

индивидуальных 
образовательных программ 

учащихся  

Контроль над уровнем и динамикой развития 

ребенка. 

Анализ личностного и познавательного развития 
ребенка и успешности коррекционно-

развивающей  работы  

Промежуточные и 

итоговые 

диагностики 
развития детей, 

нуждающихся в 

коррекции. 
Анкетирование 

родителей 

(законных 

представителей) 
детей   

IV этап. Регулирование и корректировка. Цель: внести необходимые изменения в процесс 

сопровождения детей. 

Корректировка условий и форм, 

методов и приёмов обучения 

Обсуждение и принятие решений по дальнейшей 

коррекции или по её прекращению. 

Совещания, 

круглые столы. 

Для повышения качества коррекционной работы  необходимо выполнение следующих условий: 
· формирование универсальных учебных действий на всех этапах учебного процесса; 

·  обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных 

признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

· побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  детей; 
· установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием; 

·  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 
материалу; 

·  максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

·разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
· использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия 

· опора  на «сильные» стороны в развитии ребенка, выявление в процессе диагностики. 

· содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не только 
предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию обучающихся. 

· систематичность и регулярность осуществления коррекционно-развивающей работы 

· организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 
работу и направлены на преодоление специфических трудностей, характерных для  слабовидящих 

обучающихся 
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Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения 

слабовидящих обучающихся  
     В программе коррекционной работы  психолого-медико-педагогическое сопровождение понимается 

как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого 

является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 
В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: 

- диагностика сущности возникшей проблемы; 

- информация о сути проблемы и путях её решения; 
- консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

- помощь на этапе реализации плана решения. 

Основная цель сопровождения – оказание практической помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: 
1.  Правильный выбор образовательного маршрута. 

2.  Преодоление затруднений в учёбе. 

3.  Решение личностных проблем развития ребёнка. 
4.  Формирование здорового образа жизни. 

       Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медико-

педагогический консилиум МОБУ СОШ №7 (далее – ПМП (к)). Его главные задачи: защита прав и 
интересов ребёнка; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательных отношений. Руководителем ПМП (к) является заместитель директора по 

УР, курирующий  уровень начального общего образования.  Руководитель ПМП (к)  курирует работу 

специалистов по реализации программ, осуществляет взаимодействие с ПМПК, организует и 
осуществляет просветительскую деятельность при работе с родителями (законными представителями) 

обучающихся и педагогами школы. 

    Коррекционная работа ПМП (к) организуется по следующим основным направлениям: работа с 
детьми с ОВЗ,  с гиперактивными детьми, коррекция агрессивного поведения ребенка младшего 

школьного возраста,  сопровождение слабоуспевающих обучающихся, формирование мотивации 

учебной деятельности младших школьников. 

      Деятельность ПМП (к) осуществляется по отдельному плану, который разрабатывается и 
утверждается ежегодно. В настоящее время в школе работают следующие специалисты, входящие в 

состав ПМП (к): педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, учителя начальных классов и 

медицинский работник  (фельдшер).  
    В следующей таблице представлена программа психолого-медико-педагогического изучения ребёнка  

специалистами ПМП (к). 

Программа психолого-медико-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы    Где и кем выполняется 

работа 

  

  
Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 
документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала беременность, 

роды. Физическое состояние учащегося; 
изменения в физическом развитии (рост, вес и 

т. д.); нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 
утомляемость. 

Медицинский работник, 

учитель. 
Наблюдения во время занятий, 

на переменах, во время игр и 

т. д. (классный руководитель, 
учитель, педагог-психолог). 

Обследование ребенка 

фельдшером. Беседа фельдшера  

 с родителями (законными 
представителями) обучающихся. 

  

Психолого–
логопедическое 

Обследование актуального уровня психического 

и речевого развития, определение зоны 
ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 
работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, моторная, 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время 
(классный руководитель, 

учитель). Специальный 

эксперимент (педагог-
психолог).  Беседы с ребенком, с 

родителями (законными 

представителями). Наблюдения 

за речью ребенка на занятиях и в 
свободное время. Изучение 
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смешанная. Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; моторика; речь. 

письменных работ (учитель, 

логопед). Специальный 
эксперимент (логопед) 

  

Социально–
педагогическое 

  

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  
Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 
материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 
Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 
ответственности. Соблюдение правил поведения 

в обществе, школе, дома; взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 
старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень 
притязаний и самооценка 

Посещение семьи ребенка 

(классный руководитель, 
учитель, социальный педагог). 

Наблюдения во время занятий, 

изучение работ ученика 
(классный руководитель, 

учитель, педагог-психолог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (классный 
руководитель, учитель). 

Беседа с родителями (законными 

представителями)  и учителями- 
предметниками. 

Специальный эксперимент 

(педагог-психолог). 
Анкета для родителей (законных 

представителей) и учителей. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах деятельности 
(классный руководитель, 

учитель, педагог-психолог, 

социальный педагог). 

         В содержание исследования ребенка педагогом-психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (законных представителей). Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию 
их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Педагог-психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка: наследственность (психические заболевания или некоторые 
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок; характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса представлений 

об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Педагог-психолог анализирует все полученные о ребенке сведения 
и данные собственного обследования, выявляет его резервные возможности. В сложных 

дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных образовательных 
маршрутов психолого-медико-педагогического сопровождения. 

  В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних 

детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – 

формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 
специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

 Эти рекомендации педагог-психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку психолого-
медико-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается 

внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение 

своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 
 Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

1. Наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно). 

2. Поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями (законными представителями)  обучающихся. 
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3. Составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ЗПР при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, 
поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка. 

4. Составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с психологом и 
учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы. 

5. Контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе. 
6. Формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый 

обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно. 

7. Ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за обучающимися и др.). 

8. Организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 
обучающихся, их общее развитие. 

9. Обучение обучающихся  планированию учебных действий. Это создаёт условия для формирования 

умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных 
способов действий. 

10. Оказание помощи  детям в преодолении их затруднений в учебной деятельности в урочное время:  

-на уроках математики, русского языка учитель предлагает задания, которые требуют выбора наиболее 
эффективных способов выполнения и проверки  

-на уроках литературного чтения  выстроить систему вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной деятельности  

-на уроках изобразительного искусства   способствовать формированию у обучающихся умения 
обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  Такой подход 

способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ 

обучающихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику 
учителя или товарищей по классу. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, 

насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик, а также способствует развитию 

коммуникативных навыков  

на уроках технологии составление подробного плана  является основой обучения предмету детей.  
    Учителю важно способствовать  осознанию  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.  Преодолению  «неуспешности»  

отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий успех 
работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата.  Система таких работ 

позволяет каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей. В конце уроков целесообразно предлагать детям задания для самопроверки. Это 
позволяет обучающимся сделать вывод о достижении цели.  

      На уроках  педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире, т.к. все учебники содержат задания, тексты, проекты,  

практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни. 
Содержание и формы коррекционной работы классного руководителя: 

1. Является связующим звеном в комплексной группе специалистов по организации коррекционной 

работы с обучающимися. 
2. Делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке. 

3. Осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое сопровождение). 

4. Оказывает консультативную помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения. 
Содержание и формы коррекционной работы учителя-логопеда: 

1. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью выявления рече-двигательных нарушений,  

отклонений в  развитии устной и письменной речи. 
2. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей речевого развития детей. 

3. Анализ материалов обследования. Учитель-логопед анализирует данные собственного обследования, 

вырабатывает рекомендации, составляет образовательные маршруты логопедического сопровождения. 
4. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных образовательных 

маршрутов психолого-медико-педагогического сопровождения. 

5. Проведение индивидуальных и групповых занятий, направленных на:  

-коррекцию  речедвигательных нарушений (укрепление артикуляционного аппарата, релаксация, 
развитие мелкой моторики, постановка речевого дыхания, формирования ритмико-мелодической 

стороны речи)  
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-коррекцию звуковой и смысловой стороны речи (формирование правильного произношения, 

фонетических, морфологических и синтаксических обобщений, совершенствование и развитие связной 
речи). 

6.  Разъяснение специальных знаний среди педагогов, родителей (законных представителей) 

обучающихся. 
Содержание деятельности социального педагога: 

1. Изучение психолого-медико-педагогический особенностей  личности обучающегося, микросреды и  

условий жизни ребёнка.  
2. Изучение жизнедеятельности ребёнка вне школы. Выявление  интересов и потребностей, трудностей  

и проблемы конфликтных ситуаций, отклонений в поведении обучающихся. Планирование работы  по 

оказанию своевременной   социальной  помощи и поддержки обучающимся. 

3. Осуществление профилактической и коррекционной работы с обучающимися. 
4. Выступает посредником между обучающимся  и школой, семьей, специалистами различных 

социальных служб, ведомств и административных органов (отдел опеки, комиссия по делам 

несовершеннолетних). 
5. Принимает меры по социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод личности 

обучающихся (воспитанников). 

6. Организует различные виды социально ценной деятельности обучающихся и взрослых, мероприятия, 
направленные на развитие социальных инициатив, реализацию социальных проектов и программ, 

участвует в их разработке. 

Содержание деятельности педагога дополнительного образования: 

1. Изучает интересы учащихся. 
2. Создает условия для их реализации. 

3. Развивает творческие возможности личности. 

4. Решает проблемы рациональной организации свободного времени. 
       Содержание деятельности медицинского работника (фельдшера): 

1.    Исследует физическое и психическое здоровье обучающихся. 

2.    Организует систематический диспансерный осмотр обучающихся. 

3.    Организует помощь детям, имеющим проблемы со здоровьем. 
4.    Разрабатывает рекомендации педагогам по организации работы с детьми, имеющими различные 

заболевания. 

5.    Взаимодействует с лечебными учреждениями. 
Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества. 
При реализации АООП НОО для слабовидящих  коррекционная работа осуществляется во всех 

организационных формах деятельности МОБУ СОШ№7. Реализация коррекционной работы в 

специально созданных условиях способствует достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 
Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности при освоении 

содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель ставит и решает 

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 
учетом особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные  занятия со специалистами (учитель, 

учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Во внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным программам 
дополнительного образования разной направленности. Для развития потенциала слабовидящих 

обучающихся специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  могут разрабатываться индивидуальные учебные планы. 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов МОБУ СОШ№7, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ 

специалистами различного профиля  в  образовательном  процессе.  Такое  взаимодействие     включает: 
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля; 

 - многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 
учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.  
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Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной 

работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
и эффективно решать проблемы ребёнка.  

   Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со степенью тяжести выявленных 

проблем и может реализовываться в следующих формах: 
- индивидуальные коррекционные занятия  педагога-психолога, учителей  - занятия по коррекции 

психоэмоциональной  сферы,   познавательных процессов 

- индивидуальный и дифференцированный  подход на уроках  
- логопедические занятия. 

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответственности между 

учителями и разными специалистами, согласуются  их действия (план обследования детей с ЗПР, особые 

образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные 
учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). 

Обсуждения проводятся на заседаниях ПМП (к)и педагогического совета МОБУ СОШ№7. 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

В качестве ещё одного механизма реализации программы коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие МОБУ СОШ №7 с 
внешними ресурсами (Управление  образования, ПМПК, отдел опеки, поликлиника,  комиссия по делам 

несовершеннолетних, родительская общественность и т.п.). Социальное партнёрство включает: 

· сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности 
обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения слабовидящих детей; 

· сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, 

прежде всего с общественными организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 
· сотрудничество с родительской общественностью с целью оказания помощи семьям, имеющим 

слабовидящих  детей. 

  Условия реализации программы коррекционной работы 
1. Психолого-педагогическое обеспечение 

   При организации работы по реализации программы коррекционной работы в МОБУ СОШ №7 

обеспечиваются следующие условия: 
- учёт индивидуальных особенностей ребёнка (соответствие темпа, объема и сложности учебной 

программы реальным познавательным возможностям обучающегося, уровню развития его когнитивной 

сферы, уровню подготовленности,то есть уже усвоенным знаниям и навыкам) 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима  
 - использование современных педагогических технологий, в том числе информационных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности  
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- профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся  

- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм  
- участие всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, и детей-

инвалидов  вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.  
2. Программно-методическое обеспечение 

Реализацию АООП НОО для слабовидящих обеспечивает УМК «Школа России», включенный в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Учебники эффективно дополняются рабочими   тетрадями, словарями, книгами для чтения, 

методическими рекомендациями для учителей, дидактическими материалами, мультимедийными 

приложениями. Однако существует необходимость обеспечения школы специальными (с более крупным 
шрифтом) учебниками для слабовидящих детей. 

         В процессе реализации программы коррекционной работы   используются  коррекционно-

развивающие программы и диагностический инструментарий педагога-психолога, учителя-логопеда, 
учителя, развивающие игры, наглядные пособия. 

        Для качественной организации индивидуального обучения больных детей на дому, учителями-

предметниками разрабатываются индивидуальные календарно-тематические планы и рабочие 
программы учебных предметов. 

         При реализации программы коррекционной работы  специалистами МОБУ СОШ №7 используется 

следующая литература: 

Специалист Автор пособия, название Издательство,  
год издания 

Заместитель 

директора по 
УР 

Ф.М. Турумтаева «Об организации и содержании специального 

обучения детей с задержкой психического развития в классах 
выравнивания» 

Уфа, БИПКРО, 

1996 

Э.Н. Абуталипова, С.И. Галяутдинова, М.М. Семаго  «Психолого-

медико-педагогический консилиум в образовательном учреждении» 

Уфа, ИРО, 2002 

Е.В. Меттус «Комплексное сопровождение развития учащихся» Волгоград, 
«Учитель», 2007 

О.Г. Григорьева, Е.П. Петрова, О.А. Лосина, О.Б. Тебенькова 

«Консилиум-решение школьных проблем» 

Волгоград, 

«Учитель», 2009 

Р.Д. Тригер, Ю.А. Костенкова и др. «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Коррекционно-развивающее 

обучение» 

Москва,  

«Школьная 

пресса», 2009 

Педагог-

психолог 

И.И. Мамайчук, М.Н. Ильина «Помощь психолога ребёнку с задержкой 

психического развития» 

Санкт-Петербург, 

«Речь», 2004 

Н.А. Санкович «Игры в тигры. Сборник игр для работы с агрессивными 

детьми и подростками» 

Санкт-Петербург, 

«Речь», 2007 

Г.И. Репринцева «Игра – ключ к душе ребёнка» Москва, «Форум», 

2008 

Т.В. Костяк «Тревожный ребёнок: младший школьный возраст» Москва, 
«Академия», 2008 

Учитель-

логопед 

Л.Н. Зуева, Шевцова «Настольная книга логопеда» Москва,  

«Астрель», 2005 

Г.С. Черошина «Логопедические занятия в начальной школе» Иркутск, 1998 

М.Т. Салихова, А.С. Ибрагимова «Занимательные упражнения и 

дидактические игры по развитию русской речи» 

Уфа, «Китап», 

1992 

Р.Д. Тригер, Е.В. Владимирова «Дидактический материал по русскому 
языку для работы с детьми с ЗПР» 

Москва, «Просве-
щение», 2002 

Л.Н. Ефименкова, Г.Г. Мисаренко «Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на школьномлогопункте» 

 Москва, «Просве-

щение», 2007 

Е.В. Елецкая, Е.А. Горбачевская «Логопедическая помощь школьникам 

с нарушениями письменной речи» 

 Санкт-Петербург, 

«Речь», 1998 
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Д.Х. Гизатуллина «Русский язык в играх, или когда учиться трудно» Санкт-Петербург, 

«Речь», 2000 

М.М. Аманатова «Справочник школьного  логопеда» Ростов-на-Дону, 

2010 

Учитель,  
классный 

руководитель  

А.З. Рахимов «Природосообразная технология обучения и здоровье 
школьников» 

Уфа, «Башкорто-
стан», 2005 

А.Р. Микляева, П.В. Румянцева «Трудный класс. Диагностическая и 

коррекционная работа» 

Санкт-Петербург, 

«Речь», 2006 

Р.Д. Тригер, Ю.А. Костенкова и др. «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Коррекционно-развивающее 

обучение» 

Москва, 

«Школьная 

пресса», 2009 

       Методической основой является также  совокупность современных методов и приемов обучения и 
воспитания, реализуемых в учебно-методических комплектах, используемых на уровне начального 

общего образования МОБУ СОШ №7, посредствам следующих технологий: игровые, научно-

исследовательские, технология уровневой дифференциации, проектной деятельности. 
3. Кадровое обеспечение 

         Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

        С целью обеспечения освоения детьми АООП НОО, а также с целью коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития  в штатное расписание МОБУ СОШ №7 введены  ставки 
учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников МОБУ 

СОШ №7 для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности: 

Специалист Квалификационные характеристики Количество 

ставок 

Учитель начальных 

классов/ классный 
руководитель 

Высшее образование – 21, среднее специальное (педагогическое) 

– 7 человек. Высшая категория – 16, первая категория – 7, не 
имеют категории – 5 человек. 

28 

Учитель-предметник Высшее образование – 10, среднее специальное (педагогическое) 

– 1 человек. Высшая категория – 3, первая категория – 7, не 
имеют категории – 1 человек. 

11 

Педагог-психолог Образование высшее,  стаж педагогической работы -21 год. 1 

Учитель-логопед Образование высшее,  стаж педагогической работы -8 лет,   
первая квалификационная категория.  

1  

Социальный педагог Образование высшее,  стаж педагогической работы -20 лет,  

первая квалификационная категория. 

1 

Фельдшер Образование среднее специальное, стаж работы по 
специальности 18 лет. 

1 

         Однако на сегодняшний день 1 ставки педагога-психолога и учителя-логопеда для качественной 

организации коррекционно-развивающей работы явно недостаточно. Кроме того, необходима 
организация тьюторского сопровождения слабовидящих обучающихся. 

4.  Материально-техническое обеспечение 

       Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-
технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду  МОБУ 

СОШ №7, в том числе  надлежащие  материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ  в здание МОБУ СОШ №7 и организацию их пребывания и 

обучения в школе.  
      В МОБУ СОШ №7 имеются 25 кабинетов начальных классов, логопедический кабинет, кабинет 

педагога-психолога и социального педагога. Все кабинеты оснащены необходимым программно-

методическим обеспечением (учебники, учебные и методические пособия, наглядный материал). В 
кабинетах начальных классов имеются 11 интерактивных досок,10 телевизоров, 15 мультимедийных 

проектора, 24 ноутбука, во всех кабинетах установлена ученическая мебель с регулируемой высотой.   

Для организации спортивных и массовых мероприятий имеется спортивный зал, для организации 
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питания – столовая. Для качественного обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий в МОБУ СОШ №7 имеется медицинский кабинет, состоящий 
из кабинета фельдшера и процедурного кабинета; кабинет оснащён необходимым диагностическим 

оборудованием и средствами для оказания первой медицинской   помощи. В целях беспрепятственного 

доступа детей с ОВЗ в здание школы установлен пандус. Имеются кабинеты и санузлы, специально 
оборудованные для доступа в них инвалидов-колясочников.  

Однако существует необходимость приобретения специального оборудования для слабовидящих детей: 

сканирующая и читающая машина, видеоувеличитель.  
5. Информационное обеспечение 

   Необходимым условием реализации АООП НОО для слабовидящих  является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развития дистанционной формы обучения 

слабовидящих детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 
фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации АООП НОО слабовидящих  
составляют: 

- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности администрации 

МОБУ СОШ№7 

- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности обучающихся (печатные и 
электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, 

цифровые образовательные ресурсы и т.д.); 

- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности  педагогов 
(печатные и электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

педагогической информации). 

основу информационной среды составляет сайт soch7-mail@.ru,который активно используется в 

целях:  
- привлечения родителей к общей организации образовательного процесса 

- фиксации в сети интернет результатов деятельности учителей и обучающихся 

- обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества. 
    Одним из информационных ресурсов является электронный журнал, который  используется для 

решения следующих задач: 

- автоматизация учета и контроля процесса успеваемости. Хранение данных об успеваемости и 
посещаемости учащихся. 

- создание единой базы календарно-тематического планирования по всем учебным предметам и 

параллелям классов. 

- фиксирование и регламентация этапов и уровня фактического усвоения учебных программ. 
- вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель, для оформления в виде 

документа в соответствии с требованиями Российского законодательства. 

- оперативный доступ всем пользователям к оценкам за весь период ведения журнала, по всем 
предметам, в любое время. 

- повышение объективности выставления промежуточных и итоговых отметок.  

- автоматизация создания промежуточных и итоговых отчетов учителей-предметников, классных 

руководителей и администрации. 
- прогнозирование успеваемости отдельных учеников и класса в целом. 

- информирование родителей и учащихся через интернет об успеваемости, посещаемости детей, их 

домашних заданиях и прохождении программ по различным предметам. 
- возможность прямого общения между учителями, администрацией, родителями и учащимися вне 

зависимости от их местоположения. 

- повышение роли информатизации образования, организация обучения с использованием сетевых 
образовательных ресурсов. 

- создание условий для сетевого взаимодействия всех участников образовательного процесса: педагогов, 

обучающихся и их родителей. 

  Планируемые результаты коррекционной работы 

со слабовидящими обучающимися  на уровне начального общего образования 

     Реализация программы коррекционной работы позволит достичь следующих результатов: 

mailto:soch7-mail@.ru


109 

 

своевременное выявление обучающихся «группы риска»  

положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы со слабовидящими детьми  
(повышение учебной мотивации и качества успеваемости, снижение уровня агрессивности, принятие 

социальных норм поведения) 

достижение слабовидящими детьми планируемых результатов освоения АООП НОО МОБУ СОШ №7 
предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок обучающихся    

расширение перечня услуг (педагогических, социальных и медицинских)  слабовидящим детям   и их 

 родителям (законным представителям) 
развитие системы отношений в направлении педагог – ребенок – родитель – специалисты  

наличие  необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования слабовидящих 

детей (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, наличие соответствующих  кадровых 

и материально-технических условий) 
наличие отработанного  механизма  взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий 

учителей и других специалистов в области коррекционной педагогики. 

наличие отработанной  системы комплексного (психолого-педагогического) сопровождения 
слабовидящих детей   в условиях образовательного процесса. 

Кроме того, реализация программы коррекционной работы будет способствовать: 

1) удовлетворению специальных образовательных потребностей детей: 
успешно  адаптируется  в образовательном учреждении; 

проявляет познавательную активность; 

умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению поставленных 

задач; 
имеет сформированную учебную мотивацию; 

ориентируется на моральные нормы и их выполнение; 

организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса. 
2) коррекции негативных тенденций развития учащихся: 

дифференцирует информацию различной модальности; 

соотносит  предметы в соответствии с их свойствами; 

ориентируется в пространственных и временных представлениях; 
владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации; 

выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, классификация); 

адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 
работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 

контролирует  свою деятельность; 

адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 
понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей; 

контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля; 

владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 

строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи; 
использует навыки невербального взаимодействия; 

выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами речевого этикета; 

использует речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 
3) развитию речи, коррекции нарушений речи: 

правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи; 

владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового анализа; 

имеет достаточный словарный состав по изученным лексическим темам, подбирает синонимы и 
антонимы, использует все части речи в процессе общения; 

правильно пользуется грамматическими категориями; 

правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает пунктуацию; 
правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по тексту; 

активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь для передачи 

информации собеседнику, задаёт вопросы, владеет диалогической и монологической речью.  
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2.6. Программа внеурочной деятельности 
 
Частью ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность 

школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 
Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует различать потенциал урочной и 

внеурочной деятельности. Основой формирования гражданской позиции и социальной активности 

может явиться внеурочная деятельность школьников. Она имеет большее, чем урок временное 
пространство, большее количество субъектов – участников того или иного вида деятельности и несёт в 

себе приоритет воспитания в человеке тех или иных умений, навыков, личностных качеств. 

Внеурочная деятельность – это форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, 

учителя и других субъектов воспитательного процесса по созданию условий для освоения 
обучающимися социально-культурных ценностей общества через включение в общественно-полезную 

деятельность, неформальную организацию досуга, имеющая целью самореализацию личности во 

внеурочное время.  
Основной целью внеурочной деятельности является создание условий для достижения обучающимся 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации каждого 
слабовидящего обучающегося, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
• коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 
слабовидящих обучающихся  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

• развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных видах 

деятельности; 
• формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в МОБУ СОШ №7 являются: 
 запросы родителей (законных представителей) обучающихся 

 приоритетные направления деятельности школы 

 интересы и склонности обучающихся и педагогов школы 
 возможности (финансовые, материально-технические, кадровые) МОБУ СОШ №7 и учреждений 

дополнительного образования. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены на реализацию различных форм ее 
организации, отличных от классно-урочной формы. Занятия организуются в форме экскурсий, 

кружков, секций, КВН, олимпиад, соревнований, исследовательской деятельности.  

Занятия проводятся не только педагогами МОБУ СОШ №7, но и на договорной основе педагогами 

учреждений дополнительного образования города (Дворец творчества детей и молодёжи, ДООЦТиЭ 
«Штурм», ДООЦ «Венед»). Для организации внеурочной деятельности используются школьные 

программы дополнительного образования, программы кружковой работы учреждений 

дополнительного образования, программы воспитательной работы классных руководителей. Часы, 
отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой 

нагрузки обучающихся, но являются обязательными для финансирования.  

В соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ, для реализации внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования отводится 10 часов в неделю, предназначенные для реализации 
направлений внеурочной деятельности (не более 5 часов в неделю). Эти часы распределены по 5 

направлениям образовательно-воспитательной деятельности: 

• спортивно-оздоровительное 
• общеинтеллектуальное 

• общекультурное 

• духовно- нравственное 
• социальное. 

Спортивно – оздоровительное направление 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Формы реализации: 
• организация внутришкольных спортивных соревнований 
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• динамические паузы в 1 классе 

• организация экскурсий, походов, прогулок 

• проведение тематических воспитательных часов по плану воспитательной работы 

• внеурочная деятельность (по запросам родителей (законных представителей обучающихся), с 
учётом возможностей школы) 

Общеинтеллектуальное 

Цель: формирование ценностного отношения к интеллектуальной и трудовой деятельности 
человека, удовлетворение познавательных потребностей обучающихся, которые не могут быть в силу 

разных причин удовлетворены в процессе изучения предметов учебного плана 

Формы реализации: 

 проектная деятельность 

 проведение тематических классных часов и других мероприятий по плану воспитательной работы 

 внеурочная деятельность «Хочу всё знать» (по заявлениям родителей (законных представителей) 
обучающихся) 

 внеурочная деятельность «Мои первые проекты»  (по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся). 

Общекультурное  направление 

Цель: воспитание эмоционально-ценностного отношения к миру, развитие художественного вкуса 
обучающихся, их интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности 

оценивать окружающий мир по законам красоты 

Формы реализации: 

 организация экскурсий в театр, музей, картинную галерею 

 организация  выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся 

 проведение тематических классных часов и других мероприятий по плану воспитательной работы, 
внеурочная деятельность  (по запросам родителей (законных представителей обучающихся), с учётом 

возможностей школы) 

Духовно-нравственное направление 
Цель: создание условий для воспитания нравственного, ответственного,  инициативного гражданина 

России  

Формы реализации: 

 организация экскурсий в театр, музей, картинную галерею 

 просмотр и обсуждение кинофильмов 

 организация библиотечных часов, родительских чтений 

 проведение тематических классных часов и других мероприятий по плану воспитательной работы. 

Социальное  направление 
Цель: создание условий для формирования у школьников активной гражданской позиции, 

неравнодушного отношения к общим проблемам, вовлечения их в дела класса и школы. 

Формы реализации: 

 участие в конкурсах, фестивалях и акциях соответствующей тематики  

 проведение тематических классных часов и других мероприятий по плану воспитательной работы 

 внеурочная деятельность «Мои первые проекты» (по заявлениям родителей (законных 
представителей) обучающихся) 

Любая образовательная деятельность должна давать результаты. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх уровней. 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном 
и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, 
школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой 
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социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

Для социализации личности, показатель развития и взросления человека. В этом плане внеурочная 

деятельность обладает огромным воспитательным потенциалом, так как ребёнку предоставляется 
выбор сфер деятельности, где можно быть успешным, где можно «самовоспитываться» в соответствии 

со своей шкалой ценностей. 

          МОБУ СОШ№7 самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся.  
Диагностика эффективности реализации Программы внеурочной деятельности 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся оцениваются в 
рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность познавательного, 

коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности.  

Мониторинг компетентности учащихся 

Компетенции ученика Показатели Методический инструментарий 

Сформированность 
познавательного 

потенциала личности 

учащегося и особенности 
мотивации. 

1. Познавательная активность 
учащихся. 

2. Произвольность психических 

процессов. 
3. Эмоциональное состояние 

(уровень тревожности) 

1. Методики из учения развития 
познавательных процессов личности 

ребёнка. 

2. Педагогическое наблюдение. 
3. Оценка уровня тревожности 

Филипса «Шкала тревожности». 

Сформированность 
коммуникативного 

потенциала личности и её 

зависимость от 
сформированности 

общешкольного 

коллектива. 

1. Коммуникабельность.  
2.Знание этикета. 

3. Комфортность ребёнка в школе. 

4. Сформированность совместной 
деятельности. 

5. Взаимодействие со взрослыми, 

родителями, педагогами. 
6. Соблюдение социальных и 

этических норм. 

1. Методика выявления 
коммуникативных склонностей уч-ся. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3 Методика А.А. Андреева «Изучение 
удовлетворённости учащегося 

школьной жизнью». 

4. Методики «Наши отношения», 
«Психологическая атмосфера в 

коллективе». 

5. Анкета «Ты и твоя школа». 

6. Наблюдения педагогов. 

Сформированность 
нравственного, 

эстетического потенциала 

учащегося. 

1. Нравственная направленность 
личности. 

2. Сформированность отношений 

ребёнка к Родине, обществу, 

семье, школе, себе, природе, 
труду. 

3. Развитость чувства 

прекрасного. 

1. Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о 
жизненном опыте». 

2. Методика С.М. Петровой «Русские 

пословицы», методики «Репка» («Что 

во мне выросло»), «Золотая рыбка», 
«Цветик-семицветик». 

3. Методики «Недописанный тезис», 

«Ситуация свободного выбора». 

Приложением к Программе внеурочной деятельности является План внеурочной деятельности, 

который разрабатывается ежегодно на каждый учебный год. 
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3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план 

       Учебный план начального общего образования МОБУ СОШ №7 составлен на основе 

следующих документов: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ (с 

изменениями и дополнениями).  

2.Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013г. 
№696-з. 

3. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 216-З от 15 

февраля 1999 года.  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 (с изменениями и дополнениями в соответствии с приказами Министерства образования и 

науки РФ «О внесении изменений в приказ МО и науки от 6 октября 2009г. №373 «Об утверждении 
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» №1643 от 29.12.2014; «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт  начального общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373» № 1576 

от 31.12.2015). 

5. Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598. 

6.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015).  

7. Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 
культуры». 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» от 25.05.2015г. № 08-761. 

9. Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 31.12.2009 г. № 

УП-730.  
10.Письмо МО РБ о преподавании башкирского государственного языка и родных языков народов 

РБ от 11.09. 2014 года №13-05/498. 

11. Письмо «О реализации Закона РБ «О языках  народов Республики Башкортостан», от 09.07.2012 

№ 499-1502. 
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями).   

13. Приказ Министерства образования и науки России от 09.06.2016 года №699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

14. Устав МОБУ СОШ №7 городского округа город Нефтекамск  Республики Башкортостан. 

15. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
начальных классов МОБУ СОШ №7.  

     Учебный план МОБУ СОШ №7, реализующего АООП НОО для слабовидящих, определяет 

перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

      Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.  
         Учебный план МОБУ СОШ №7 состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
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     В обязательной  части  учебного плана полностью реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного 
пространства Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками  необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможности продолжения образования. 

       Эта часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 
важнейших целей современного начального образования:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся;  

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;  
 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;   
   личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.    

  Обязательную часть учебного плана составляют следующие предметные области:  

Предметные   

области 
Предметы Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 
литературное 

чтение 

  

Русский язык; 
литературное чтение; 

иностранный язык  

Формирование первоначальных представлений о 
русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие 
диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык; 

литературное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности. 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык Формирование 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, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

Математика и 
информатика 

Математика, 
информатика 

Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир Формирование уважительного отношения к семье, 
населённому пункту, Республике Башкортостан, 

 России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности 

и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 
Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование 
психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 
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Основы 
 религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы православной 
культуры, основы 

исламской культуры, 

основы буддистской 

культуры, основы 
иудейской культуры, 

основы культуры религий 

народов России, основы 
светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

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

Искусство Музыка, изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Технология Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с 
использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов; формирование 

первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности. 

Физическая 

 культура 

Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 В целях  обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том числе 

этнокультурные 
-увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной  

части 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом 

развитии  

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с  ОВЗ, часть Учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, включает часы на внеурочную деятельность, 
предназначенные для реализации внеурочной деятельности,  и часы на коррекционо-развивающую 

деятельность. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, содержание 
ежегодно самостоятельно определяется МОБУ СОШ№7, исходя из психофизических особенностей и 

особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся   на основе рекомендаций 

ПМПК и ИПР обучающихся, а также с учётом мнения родителей (законных представителей) детей. 
Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-личностной 

сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении 
АООП НОО для слабовидящих. 

Внеурочная деятельность и занятия коррекционно-развивающей области организуются во 

внеурочное время после обеда и прогулки на свежем воздухе. 
В целях развития потенциала детей в МОБУ СОШ №7 могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. Может 

быть организовано дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов, 
программ  сопровождается тьюторской поддержкой. 
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В 4-м классе в рамках комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» организовано изучение  модуля  «Основы светской этики», выбор которого сделан на 
основе заявлений  родителей (законных  представителей) обучающихся. 

    Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

следующими учебными предметами: «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке».  
Выбор родного языка (башкирского, русского, татарского),  определён  на основании  заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся и с учётом национального состава школьников.   

Выбор родного языка (башкирского, русского, татарского) определён  на основании  заявлений 
родителей (законных представителей) обучающихся и с учётом национального состава школьников.  

        Соотношение обязательной части учебного плана начального уровня образования и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (80/20%), соблюдается за счёт проведения 

внеурочной деятельности. 
        Формы промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования определяются в соответствии с Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся начальных классов МОБУ СОШ №7, утверждённым  
приказом по школе от 28.08.2014 г.№442. 

Учебный план  (обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

разрабатывается и утверждается ежегодно и соответствует учебному плану ООП НОО МОБУ 
СОШ№7 

Коррекционно-развивающая область учебного плана 

Коррекционно-развивающие занятия Количество часов  в неделю Всего 

1 2 3 4 

Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку 1 1 1 1 4 

Коррекционно-развивающие занятия по математике 1 1 1 1 4 

Коррекционно-развивающие  логопедические занятия 2 2 2 2 8 

Психокоррекционные занятия 1 1 1 1 4 

Общее количество часов на реализацию коррекционно-

развивающей области 

5 5 5 5 20 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется по заявлениям родителей (законных 
представителей) обучающихся. Для реализации данной области учебного плана ежегодно 

составляется расписание коррекционно-развивающих занятий. Оценки в журнал за коррекционно-

развивающие занятия не выставляется, допускается оценивание письменных работ учащихся и устная 

оценка деятельности ребёнка на занятии. 

Направления внеурочной деятельности 

МОБУ СОШ№7  ежегодно разрабатывает план внеурочной деятельности   в соответствии с 

запросами участников образовательных отношений и возможностями школы. В плане внеурочной 
деятельности прописываются направления внеурочной деятельности, название курсов внеурочной 

деятельности, классы, в которых реализуются программы курсов внеурочной деятельности, 

количество часов  по классам, отведённых на  каждый курс внеурочной деятельности, общее 

количество часов на реализацию внеурочной деятельности. 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной  образовательной программы 

начального общего образования      дляслабовидящих обучающихся  

Кадровые условия реализации АООП НОО для слабовидящих 
     Кадровый состав, обеспечивающий реализацию АООП НОО слабовидящих обучающихся, 

представлен в таблице: 

№ Специалисты Функции Количество 

специалистов  

Квалификация 

1 Учитель начальных 
классов/ классный 

руководитель 

Организация условий для успешного 
продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

1 Высшая 
категория – 1  

 

2 Учитель-

предметник 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 
образовательного процесса (учитель музыки, 

физической культуры, башкирского языка, 

английского языка, родных языков) 

3 Первая 

категория-
2,высшая 

категория -1   
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4 Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 
соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 Не имеет 

категории 

5 Учитель-логопед Выявляет детей с речевыми нарушениями. 

Организовывает и осуществляет  
логопедическую работу 

1 Первая 

категория 

6 Социальный 

педагог 

Оказывает помощь  классному руководителю 

в работе с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации 

1 Первая 

категория 

7 Библиотекарь-

педагог 

Обеспечивает доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, 
содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся  путем  обучения поиску, 
анализу, оценке и обработке  информации 

1 - 

8 Администра-

тивный персонал 

Обеспечивает   условия для эффективной 

работы педагогов школы, осуществляет 

контроль и текущую организационную работу 

3  (директор, 

зам.директора 

по УР,  ВР) 

Соответствие 

– 3. 

9 Фельдшер Обеспечивает первую медицинскую помощь, 

диагностику, функционирование системы 

мониторинга здоровья  обучающихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и 
укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников 

1 Первая 

категория 

Все учителя, работающие на уровне начального общего образования, прошли курсы повышения 
квалификации по вопросу организации работы с детьми с ОВЗ. 

В процессе реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся в рамках сетевого взаимодействия, 

при необходимости, в ходе реализации АООП НОО для слабовидящих организовываются консультации 

специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в штатное расписание 
МОБУСОШ№7 (врач-офтальмолог, психиатр, невропатолог, ортопед и другие) для проведения 

дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их 

здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора 
технических средств коррекции (очки и другие средства коррекции зрительных нарушений и т.д.).  

Материально-технические условия реализации  АООП НОО  

для слабовидящих обучающихся   
                Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория) МОБУ СОШ№7 соответствует общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 

-к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 
канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

-к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены 

и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 
-к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

-к соблюдению требований охраны труда; 

-к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и др. 
Материально-техническая база реализации АООП НОО слабовидящих обучающихся   соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МОБУ СОШ 

№7 , предъявляемым к: 

-участку (территории) образовательной организации; 
-зданию образовательной организации; 

-помещениям библиотек; 

-помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: учебным 
кабинетам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов; 

- спортивному залу; 

-кабинету медицинского назначения; 
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-помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 
-туалетам,  коридорам и другим помещениям. 

Безопасность предметно-пространственной среды МОБУ СОШ№7  предполагает: 

-безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам, входным 
дверям, отсутствие выступающих углов  на пути следования слабовидящих обучающихся);  

-оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в соответствии с особыми 

образовательными потребностями слабовидящих обучающихся (цветовые указатели жёлтого цвета 
на входных дверях, контрастно выделенные первые и последние ступеньки лестничных пролетов);   

-обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие помещения;  

-оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных функций 

слабовидящих (недостаточность уровня освещенности рабочей поверхности). 
Доступность образовательной среды МОБУ СОШ№7 предполагает: 

-использование учебников, дидактического материала и средств наглядности, отвечающих особым 

образовательным потребностям слабовидящих обучающихся; 
-наличие в классе (специальном кабинете) места для хранения индивидуальных тифлотехнических 

и оптических средств, учебников, дидактических материалов; 

-обеспечение доступности справочной и наглядной информации, размещенной в образовательной 
организации, для непосредственного и беспрепятственного восприятия слабовидящими 

обучающимися 

- наличие необходимого оборудования (видеоувеличитель). 

Организация рабочего места слабоуспевающих обучающихся. Определение местоположения парты 
в классе для слабовидящего осуществляется в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога. 

Для качественного обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий в МОБУ СОШ №7 имеется медицинский кабинет, состоящий из 
кабинета фельдшера и процедурного кабинета; кабинет оснащён необходимым диагностическим 

оборудованием и средствами для оказания первой медицинской   помощи. В целях 

беспрепятственного доступа детей с ОВЗ в здание школы установлен пандус. Имеются кабинеты и 

санузлы оборудованы поручнями. 

Организация временного режима и учебного процесса 

Временной режим образования слабовидящих обучающихся   (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами  (ФЗ «Об 
образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

образовательной организации (Правилами внутреннего распорядка МОБУ СОШ№7, годовым 

календарным графиком). 
 В  1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, 

октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре − по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май − по 4 урока по 40 минут каждый). На каждом уроке в целях снятия 

зрительного напряжения обязательно проводится гимнастика для глаз. Продолжительность перемен – 
15-20 минут. Каникулы в ноябре, январе и марте, а также в период с июня по август,  для 

обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы в середине февраля. 

Обучение проходит в одну смену. Продолжительность учебной недели (5дней или 6 дней) 
определяется годовым календарным графиком в соответствии с запросами участников 

образовательных отношений. 

Слабовидящие обучающиеся (2 человека) обучаются в условиях инклюзии. Количество детей в 

данном классе – 20 человек.   

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам обучения. 
Реализация АООП НОО для слабовидящих обучающихся предусматривает: 

1) специальные учебники, созданные на основе учебников для обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, но отвечающие особым образовательным потребностям 

слабовидящих (отпечатанные увеличенным шрифтом) и имеющие учебно-методический аппарат, 

адаптированный под зрительные возможности слабовидящих; 
2) учебные принадлежности: ручки с черной (для записи учебного материала) и зеленой (для 

выполнения графических работ) пастой; тетради в клетку и линейку, которые по рекомендации врача-

офтальмолога должны быть специально разлинованы; 
3) индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, выполненные с учетом 

типологических и индивидуальных зрительных возможностей слабовидящих обучающихся.  
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Технические средства обучения и оборудование учебных кабинетов 

    Обучение слабовидящих обучающихся организуется в оборудованных учебных помещениях.     
Кабинет оборудован интерактивной доской, документ-камерой, МФУ.В целях комфортного доступа 

слабовидящего обучающегося к образованию планируется  использовать  персональный компьютер, 

оснащенный необходимым для слабовидящего обучающегося программным обеспечением. Режим 
зрительной нагрузки при работе с техническими средствами комфортного доступа и техническими 

средствами обучения регламентируется: 

- нормами, предъявляемыми к непрерывной зрительной нагрузке слабовидящих: 1-2 классы - от 7 до 10 
минут; 3-4  классы - от 10 до 15 минут; 

- индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога. 

При работе слабовидящих обучающихся с компьютером соблюдаются  условия, определенные 

действующим СанПиН, и специальные условия, разработанные для слабовидящих. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  АООП НОО 

 для слабовидящих  обучающихся  

           Учебно-методическое обеспечение  АООП НОО для слабовидящих: 

Предмет Наличие учебно-методического  обеспечения программы 

Учебники Учебно-методические пособия 

Русский язык «Русский язык» (авторы Канакина В. П., 
Манасова Г. Н.) 

Методические рекомендации для учителя, 
тетради  (на печатной основе) для 

контрольных и творческих работ, тетради 

по чистописанию 

Литературное 
чтение 

«Литературное чтение» (авторы Л.Ф. 
Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и 

др.) 

Методические рекомендации для учителя, 
тетради (на печатной основе) для 

обучающихся 

Математика «Математика» (авторы М. И. Моро, М. А. 
Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова, 

С. В. Степанова) 

Методические рекомендации для учителя, 
тетради (на печатной основе) для 

контрольных и проверочных работ 

Башкирский 

язык 
  

Тулумбаев Х.А., Давлетшина М.С. 

«Подарок», Тулумбаев Х.А. Набиуллина 
М.М. «Башкирский язык»   

  

Татарский 

язык  

Гафурова Ф.А., Салимгареева Б.С. 

«Татарский язык» 

  

Иностранный 

язык 

(английский) 

Английский язык (авторы Ю.А. Комарова, 

И.В. Ларионова, Ж. Перретт) 

  

Методические  рекомендации для учителя, 

тетради  (на печатной основе) для 

обучающихся 

Окружающий 

мир  

«Окружающий мир» (автор М.А. Плешков) Методические  рекомендации для учителя, 

тетради (на печатной основе) для 

обучающихся, атласы 

ОРКСЭ «Основы религиозных культур и светской 

этики» (автор Н.Ф. Виноградова) 

 

Технология «Технология» (авторы Лутцева Е. А., Зуева 

Т. П.)  

Методические  рекомендации для учителя, 

рабочие тетради для обучающихся 

Изобрази-

тельное 

искусство 

Л. А. Неменская. Изобразительное 

искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс; Е. И. Коротеева. 
Изобразительное искусство. Искусство и 

ты. 2 класс; Изобразительное искусство. 

Искусство вокруг нас. 3 класс; Л. А. 
Неменская. Изобразительное искусство. 

Каждый народ — художник. 4 класс. 

Методические  рекомендации для учителя, 

рабочие тетради для обучающихся 

Музыка  -  Хрестоматия  

Физическая 
культура 

В.И. Лях «Физическая культура»  - 

     Для организации образовательного процесса в рамках  реализации АООП НОО слабовидящих  

обучающихся  в МОБУ СОШ №7 имеется необходимое информационно-техническое  обеспечение.  



120 

 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и его 
ресурсного обеспечения 

Рабочие программы учебных предметов, учебники, 
методическая литература, ресурсы сети Интернет, 

комплекты программно-методических средств 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к 
размещаемой информации для участников 

образовательного процесса (включая семьи 

обучающихся), методических служб, органов 
управления образованием 

Развитие web-сайта школы, создание локальных актов, 
регламентирующих работу локальной сети школы и 

доступ учителей и обучающихся к ресурсам Интернета 

Взаимодействие МОБУ СОШ №7 с органами, 

осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными 
учреждениями, организациями. 

Наличие  электронной почты школы (soch7-

neft@mail.ru), имеется доступ ко всем сайтам, 

осуществляющим управление в сфере образования 
(федеральный, областной, муниципальный), 

учительским и учебным сайтам  

Контролируемый доступ участников 
образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, 
несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся) 

В кабинете информатики имеется  необходимое 
программное оборудования, которое  установлено его 

на всех школьных компьютерах 

Финансово-экономические условия реализации  АООП НОО 

для слабовидящих обучающихся   
Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Финансовое обеспечение реализации АООП осуществляется 
путем субсидий из бюджета городского округа город Нефтекамск  на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ). 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся опирается на 
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

общедоступное получение бесплатного общего образования. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ. 
Финансовые условия реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся в МОБУ СОШ№7: 

-обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО и ФГОС обучающихся с ОВЗ; 

-обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО для слабовидящих обучающихся    и 
части, формируемой участниками образовательных отношений вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; 

-отражают  структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной программы и 
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Для повышения качества реализации АООП НОО для слабовидящих  обучающихся   школа может 

привлекать дополнительные финансовые средства за счет хозрасчетной деятельности. 

  Финансовые условия обеспечивают необходимое качество реализации АООП НОО слабовидящих 
обучающихся  и стимулируют его повышение.  Финансовое обеспечение программы осуществляется за 

счёт бюджетных средств в соответствии с планом финансово – хозяйственной деятельности.  

Создание финансово-экономических условий 

Условия Локальные акты, регламентирующие установление 

заработной платы  учителям 

 мотивации и стимулирования 

труда педагогических 

работников; 

 оплата труда учителей   

- Положение об оплате труда работников МОБУ СОШ №7 

- дополнительные соглашения к  трудовому договору с  
педагогическими  работниками в соответствии с требованиями нового 

стандарта  
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	 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры  МОБУ СОШ№7;
	 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
	 организация физкультурно-оздоровительной работы;
	 реализация дополнительных образовательных курсов;
	 организация работы с родителями (законными представителями).
	 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-здоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;
	 организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы МОБУ СОШ№7 с обучающимися и родителями (законными представителями);
	 выделению приоритетов в работе МОБУ СОШ№7 с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении  начального общего образования.
	 внедрение в систему работы МОБУ СОШ№7дополнительных образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо вкл...
	 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
	 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни.
	 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
	 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы;
	 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
	 соответствие состояния и содержания здания и помещений МОБУ СОШ№7 экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
	 наличие и необходимое оснащение помещения для питания обучающихся;
	 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
	 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
	 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся(использование методик, прошедших апробацию);
	 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
	 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
	 индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям;
	 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.
	 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
	 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера;
	 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
	 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;
	 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, олимпиад и т. п.).
	 внедрение в систему работы МОБУ СОШ№7 дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебны...
	 организацию в МОБУ СОШ№7 кружков, секций, факультативов по избранной тематике;
	 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и т. п.
	 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;
	 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
	1) высокая рейтинговая оценка деятельности МОБУ СОШ№7 по данному направлению в муниципальной или региональной системе образования;
	2) отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;
	3) повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу;
	4) снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
	5) положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей).
	2.5. Программа коррекционной работы
	Пояснительная записка
	Спортивно – оздоровительное направление
	Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни
	Формы реализации:
	Общеинтеллектуальное
	Формы реализации: (1)
	Формы реализации: (2)
	Духовно-нравственное направление
	Формы реализации: (3)
	Социальное  направление
	Формы реализации: (4)
	3.2. Система условий реализации адаптированной основной  образовательной программы начального общего образования      дляслабовидящих обучающихся
	Требования к организации пространства

	Для качественного обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий в МОБУ СОШ №7 имеется медицинский кабинет, состоящий из кабинета фельдшера и процедурного кабинета; кабинет оснащён необходимым диагностиче...
	Технические средства обучения и оборудование учебных кабинетов

	Учебно-методическое обеспечение  АООП НОО для слабовидящих:
	Финансово-экономические условия реализации  АООП НОО


