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Определение и назначение адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для слабовидящих обучающихся  

( вариант 4.2) 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ г. Пионерского вариант 4.2  (далее – АООП НОО МБОУ СОШ г. Пионерского 

вариант 4.2) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – Стандарт) и представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения слабовидящего обучающегося 
4 класса МБОУ СОШ г. Пионерского с учетом его возрастных, типологических и 

индивидуальных особенностей, а также особых образовательных потребностей. АООП 

НОО МБОУ СОШ г. Пионерского вариант 4.2 наряду с обучением и воспитанием 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию учащегося. АООП 

НОО МБОУ СОШ г. Пионерского вариант 4.2 самостоятельно разработана и утверждена 

МБОУ СОШ г. Пионерского, осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии со Стандартом и с учетом федеральной адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для слабовидящих 

обучающихся. АООП НОО МБОУ СОШ г. Пионерского вариант 4.2 определяет 

содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей слабовидящих обучающихся, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

-формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания 

слабовидящих обучающихся, сохранение и укрепление их здоровья; 

-личностное и интеллектуальное развитие слабовидящих обучающихся; 

-удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у слабовидящих 

обучающихся; 

-создание условий, обеспечивающих слабовидящему обучающемуся достижение 

планируемых результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

-минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности данной 

группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для слабовидящих; 

- оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

- выявление и развитие способностей слабовидящих обучающихся с учетом их 

индивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

- обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представителей) с 

учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с 

учетом их особых образовательных потребностей; 

- предоставление слабовидящим обучающимся возможности накопления социального 

опыта, знаний, умений и способов деятельности, сформированных в процессе изучения 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

 



Принципы и подходы к формированию АООП НОО МБОУ СОШ г. Пионерского вариант 

4.2 

В основу разработки АООП НОО МБОУ СОШ г. Пионерского вариант 4.2 заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО МБОУ СОШ г. Пионерского 

вариант 4.2 предполагает учет неоднородности особых образовательных потребностей (в 

том числе индивидуальных), типологических особенностей обучения учащегося, для 

которого разрабатывается данная программа. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя слабовидящему обучающемуся возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности образования с учетом 

специфики развития личности слабовидящих обучающихся. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

слабовидящих обучающихся младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (учебно-познавательной, предметно-

практической коммуникативной, двигательной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

организация учебно-познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающая овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО МБОУ СОШ г. Пионерского вариант 4.2 реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимся знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования УУД. 

 

В основу формирования АООП НОО МБОУ СОШ г. Пионерского вариант 4.2 положены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования  (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

- принцип 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 

Вариант 4.2 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Данный 

вариант стандарта предполагает  пролонгированные сроки обучения: пять лет (1 

дополнительный, 1-4 классы).  

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у обучающихся 

нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии; 

оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции обучающихся, планомерного 

введения в более сложную социальную среду; развитие компенсаторных способов 

деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; развитие 

познавательного интереса, познавательной активности; расширение умения адекватно 

использовать речевые и неречевые средства общения; проявление социальной активности. 

 

Обязательной является организация и создание образовательной среды, включающей учет 

в процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической картины 

зрительного заболевания обучающихся, состояния основных зрительных функций, 

индивидуального режима зрительных и физических нагрузок; систематическое и 

целенаправленное развитие всех органов чувств; использование приемов, 

обеспечивающих снятие зрительного напряжения и профилактику зрительного утомления; 

доступность учебной информации для зрительного восприятия слабовидящими 

обучающимися; соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с глубиной 

зрительных нарушений и клинических форм зрительных заболеваний (в соответствии с 

рекомендациями офтальмолога); увеличение времени на выполнения практических работ, 

в том числе итоговых: при выполнении итоговых работ время на их выполнение может 

быть увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья; обеспечение  доступности учебной 

информации для рационального чередования зрительной нагрузки со слуховым 

восприятием учебного материала; учет  темпа учебной работы слабовидящих 

обучающихся в зависимости от состояния их зрительных функций и уровня развития; 

применении как общих, так и специальных методов и приемов обучения. 

 

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 у них, как правило, 

нарушен ряд других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), 

светоощущение (повышение или понижение светочувствительности), пространственная 

контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (нистагм, 

значительно осложняющий процесс видения, и косоглазие) 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.  

Обучающиеся, входящих в данную группу, имеющие неблагоприятный зрительный 

прогноз, наряду с овладением традиционной системой письма и чтения, должны 

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 этой 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 зрения позволяют обучающимся в хороших гигиенических 

условиях успешно использовать зрение для построения полноценного образа объекта 

(предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, тем не менее, 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, 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.  

В категорию слабовидящих входит также группа обучающихся с нарушением зрения, 

имеющих недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК. 

Группа обучающихся с ЗПР – неоднородна по составу. Среди причин возникновения ЗПР 

могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной 

нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное 

разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все слабовидящие с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные нарушением зрения, недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех слабовидящих обучающихся с ЗПР являются в разной 

степени выражен  ные недостатки в развитии зрительного восприятия, в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто 

у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу слабовидящего ребенка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего 

обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии слабовидящих обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности.  

Различие структуры нарушения психического развития у слабовидящих обучающихся с 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 



потребностям слабовидящих обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление 

существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения 

зрения и психического развития и неспособностью обучающегося к освоению 

образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

АООП НОО (вариант 4.2) адресована слабовидящим обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

зрительного восприятия, внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Мотивация удовлетворительная, но характеризуется 

неустойчивостью и  зависит от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна 

неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, 

так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

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: 

-специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного 

нарушения развития; 

-требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной обучающимся, не имеющим ограничений по возможностям 

здоровья; 

-необходимо использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том 

числе и специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных» путей обучения; 

-индивидуализация 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 (коррекция) чувственного опыта за счет развития всех 

анализаторов и зрительного восприятия; 

-целенаправленное руководство зрительным восприятием; 

-расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений, 

формирование и расширение понятий;  

-целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности; 

-упорядочивание и организация зрительной работы с множеством объектов восприятия; 

 -развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений имеющихся у данной группы обучающихся; 

-использование специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности 

слабовидящих обучающихся (алгоритмизация и др.);  

-систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной 

информации;  



-обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; 

-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 зрительной и физической нагрузок; 

-преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом 

степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения;  

-увеличение времени на выполнение практических работ; 

введение в структурное построение урока (курса) пропедевтических (подготовительных) 

этапов;  

-введение в содержание образования коррекционно-развивающих курсов; 

-постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях 

целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику 

возникновения вторичных отклонений;  

-активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции 

речевых нарушений; 

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и 

макропространстве;  

-целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой ориентировки;  

-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; 

-развитие и коррекция коммуникативной деятельности; 

-физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний при 

определенных заболеваниях; 

-коррекция нарушений в двигательной сфере; 

-поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего 

обучающегося в образовательном процессе; 

-поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

-целенаправленное развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных 

(самоотношение) образований; 

-активное обогащение (коррекция) социального опыта слабовидящего обучающегося. 

 

Для слабовидящих обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 4.2), 

характерны следующие специфические образовательные потребности:  

-целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития всех 

анализаторов и зрительного восприятия; 

-целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности; 

-обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; 

-преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом 

степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения;  

-целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и 

макропространстве;  

-целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой ориентировки;  

-развитие и коррекция коммуникативной деятельности; 

-коррекция нарушений в двигательной сфере; 

-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 



нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

-гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

-упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

-организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

-наглядно-действенный характер содержания образования; 

-обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

-постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

-специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

-необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

-постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

-комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

-развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

-обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся включают  

необходимость: 

-учета в организации обучения и воспитания слабовидящего определенных факторов: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени 

жизнедеятельности в условиях нарушенного зрения, состояния основных зрительных 

функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических приспособлений, 

рекомендуемой оптической коррекции и приборов для улучшения зрения, режима 

зрительной и (или) тактильной, физической нагрузки;  

-целенаправленного обогащения (коррекции) чувственного опыта за счет развития 

сохранных анализаторов и формирования компенсаторных способов деятельности; 

-широкого использования специальных приемов организации учебно-практической 

деятельности  (алгоритмизация, работа по инструкции и др.);  

-целенаправленного руководства учебно-практической деятельностью; 



-расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных представлений, 

формирования и расширения понятий;  

-обеспечения доступности учебной информации для зрительного восприятия 

обучающихся; 

-развития приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего мира; 

-предъявления информации преимущественно в наглядно-образной форме;  

-целенаправленного развития сенсорно-перцептивной деятельности, ориентировочных 

действий; 

-максимального расширения образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом; 

-специальной организации (с учетом особых образовательных потребностей) 

пространственно-развивающей среды; 

-преимущественного использования индивидуальных пособий, выполненных с учетом 

степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения;  

-учета темпа учебной работы обучающихся с учетом наличия особых образовательных 

потребностей; 

-развития мотивационно-потребностной сферы речевой деятельности;  

-целенаправленного социально-личностного, эмоционального, познавательного, 

моторного развития; 

-формирования познавательных действий и ориентировки в микро и макропрстранстве; 

-целенаправленного формирования умений и навыков социально-бытовой ориентировки;  

-коррекции нарушений в двигательной сфере; 

-развития речи и коррекции речевых нарушений; 

-нивелирования негативных и поведенческих качеств характера и профилактики их 

возникновения. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения АООП НОО  

МБОУ СОШ г. Пионерского вариант 4.2 

Все наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется 

современным целям начального образования, которые представлены во ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося.  

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

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

познавательной деятельности (осознание ее социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи).  

Личностные результаты: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 



отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

ситуациях;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных 

предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 

понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают 

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

ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера и с 

элементами творчества;  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объект 

ов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

8) формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

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

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета;  

10) овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 



признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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

13) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слабовидящих обучающихся вариант 4.2, 

включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность их применения (представлены в рабочей программе 

учебной дисциплины). 

 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

- коррекционный курс «Развитие зрительного восприятия» 

Слабовидящий обучающийся осознает значимость зрения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения. Он научатся рационально использовать нарушенное 

зрение в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни, научится 

использовать полисенсорные способы чувственного познания предметов, объектов, 

процессов окружающего мира.  Обучающийся получат возможность узнать о роли зрения 

в жизни человека, освоить приёмы его охраны, научатся правильно использовать 

тифлотехнические средства, повышающие различительную способность. 

У обучающегося будет развиваться зрительное восприятие, его механизмы и свойства 

(объём, константность, осмысленность, обобщённость, целостность и детальность, 

категоризация и др.). 

Слабовидящий обучающийся освоит ориентировочно-поисковую, информационно-

познавательную, регулирующую и контролирующую функции зрения, способы решения 

зрительных задач на поиск и обнаружение, на сличение, идентификацию, локализацию, 

соотнесение, узнавание и называние. Обучающийся научится ориентироваться во внешних 

признаках объектов: цвете, величине, форме, пространственных отношениях. У него будет 

развиваться зрительная работоспособность.  

Слабовидящий обучающийся овладеет опытом визуализации чувственного опыта и его 

интериоризации, формирования точных, полных, дифференцированных зрительных 

образов; обогащения и расширения зрительных представлений как образов памяти об 

окружающей действительности; использования тонко координированных действий в 

системе зрительно-моторной координации. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

 Охрана зрения и стабилизация зрительных функций: 

осознавать роль своего зрения в учебно-познавательной деятельности и повседневной 

жизни;  

понимать разнообразие средств профилактики зрительного утомления, использовать их 

для своего зрения; 

выполнять упражнения по снятию зрительного утомления, повышению тонуса глаз; 

соблюдать гигиену глаз и гигиенические требования к оптическим средствам коррекции; 

понимать роль правильной осанки, правильного дыхания для зрительной 

работоспособности; 

использовать тифлотехнические средства для получения точной зрительной информации, 



тонкости, полноты, дифференцированности восприятия. 

Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения:  

выполнять простые содружественные движения глаз и рук; 

использовать предметы окружения, в том числе учебные при выполнении предметно-

практических действий; 

выполнять точные графические действия: раскрашивать, штриховать, обводить по контуру 

и др.; 

использовать остаточное зрение при овладении плоским письмом; 

быстро и правильно ориентироваться на любом листе бумаги (находить вверх, низ, 

середину листа, нужную клетку и линейку); 

использовать клетки как меры измерения; увеличивать и уменьшать изображения 

предметов, фигур; перемещать изображение в выбранном направлении; изменять 

направленность; 

 выполнять конструирование по замыслу и зарисовывать результат. 

Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения:  

классифицировать печатные буквы по разным основаниям; 

оценивать взаиморасположение предметов в пространстве, узнавать положение предмета в 

пространстве; 

переводить пространственные, линейные отношения в смысловые; оценивать на глаз 

расстояние до определённого предмета; 

при выполнении заданий составлять простой и сложный план, схемы, таблицы, 

диаграммы; 

уметь видеть зависимость изменения характеристики предмета от изменения 

пространственных отношений между частями; 

использовать зрение в преодолении препятствий в окружающей предметно-

пространственной среде; 

понимать возможности своего зрения в получении информации в познавательной 

деятельности, пространственной ориентировке, коммуникативной деятельности. 

Развитие информационно-познавательной роли зрения: 

узнавать и называть цвета спектра;  

узнавать с помощью зрения цвета, геометрические фигуры простой формы (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб, цилиндр), контуры, силуэты изображений 

окружающих предметов, простые пространственные отношения; 

описывать цвета предметов находящихся на расстоянии; 

конструировать предмет из знакомых геометрических фигур, составлять целое из частей 

предметного изображения; 

узнавать, соотносить, локализовывать ранее усвоенные формы в новом пространственном 

положении; 

определять величины предметов и соотношения величины, опираясь на единицы 

измерения;  

понимать характер картины, осуществляя ее анализ и делая правильные выводы; 

 свободное и точное определять содержания картины, воспринимать и моделировать позы, 

движения тела, конечностей, головы, оценивать эмоциональное состояние людей, знать 

части суток, времена года, режим дня обучающегося; 

понимать объективность природы времени; 

узнавать и называть в процессе зрительного восприятия предметы и объекты, понимать 

предметно-пространственные отношения; причинно-следственные связи. 

 

- коррекционный курс «Пространственная ориентировка» 

Слабовидящий обучающийся осознает значимость овладения навыками пространственной 

ориентировки для дальнейшего развития самостоятельности и успешности обучения по 

образовательным предметам, овладеет специальными знаниями, умениями и навыками 



самостоятельной ориентировки в замкнутом и свободном пространстве. У него будут 

формироваться, обогащаться, расширяться представления о предметах и явлениях 

окружающей действительности. Он научится использовать сохранные анализаторы при 

ориентировке. У него будут формироваться потребность в самостоятельной ориентировке. 

Обучающийся научится использовать полисенсорную информацию, поступающую с 

сохранных органов чувств, для самостоятельной ориентировки в любом замкнутом и 

знакомом свободном пространстве.  

Обучающийся овладеет приемами и способами ориентировки в микропространстве. 

Обучающийся получит возможность познакомиться с населенным пунктом, в котором он 

проживает, основными достопримечательностями и памятниками архитектуры; узнавать 

их на схемах и по словесному описанию. У него сформируется умение самостоятельно 

составлять схемы пути, используя топографические представления типа «карта-путь»; 

составлять схемы пространства, используя топографические представления типа «карта-

план». 

Обучающийся научится обращаться за помощью к знакомым и незнакомым людям в 

различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета. 

Слабовидящий обучающийся научится пользоваться научно-популярной и справочной 

литературой, сможет находить и использовать информацию для практической 

ориентировки. 

У него будет сформирована потребность в активном познании окружающего пространства 

и переноса имеющихся навыков в новое пространство.  

Слабовидящий обучающийся научится: 

Развитие сохранных анализаторов: 

совершать мелкие точные координированные движения с предметами необходимыми в 

быту и в учебной деятельности; 

узнавать и выделять в пространстве звуки живой и неживой природы, голоса людей, 

животных;  

оценивать удаленность источника звука в свободном пространстве; 

узнавать предметы окружающего пространства по их характерным запахам; 

узнавать с помощью нарушенного зрения окружающие предметы. 

Развитие навыков ориентировки в микропространстве: 

свободно ориентировать «на себе»; 

уверенно ориентироваться в микропространстве (на индивидуальном фланелеграфе, на 

столе, на листе бумаги, в тетради, в книге); 

Формирование предметных и пространственных представлений: 

узнавать предметы, наполняющие знакомое окружающее пространство; 

представлять и отражать в схемах пространственное расположение предметов; 

узнавать предметы и объекты, наполняющие пришкольный участок и определять их 

пространственное местоположение; 

ориентироваться на ближайшей к школе улице, тротуаре, на остановке, подземном и 

наземном переходе, в магазине, расположенном рядом со школой. 

Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, формирование 

топографических представлений: 

самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного чувственного восприятия  

в небольшом замкнутом пространстве; 

самостоятельно ориентироваться в школе и на пришкольном участке;  

представлять и отражать в макетах и планах пространственные отношения предметов в 

замкнутом пространстве и пространственные представления по типу «карта-путь»; 

отражать сформированные топографические представления «карта-обозрение» в форме 

словесного описания замкнутого и свободного пространства. 

 

- коррекционный курс «Развитие коммуникативной деятельности» 



Слабовидящий обучающийся осознает значимость общения в жизни человека и для своего 

дальнейшего развития. У него будет формироваться потребность в общении, в 

использовании средств общения. У обучающегося будут развиваться навыки 

коммуникации для установления контактов с окружающими, обогащаться представления о 

себе и своих возможностях; формироваться образы окружающих людей, развиваться 

вербальные и невербальные средства общения, будет расширяться и обогащаться 

социальный опыт. У него будет развиваться межличностная система координат 

«слабовидящий – нормально видящий». 

Слабовидящий обучающийся расширит и углубит знания о себе, своих коммуникативных 

возможностях. 

Обучающийся приобретет опыт самовыражения в мимике, жестах, пантомимике, в речи. У 

него сформируется положительная самооценка. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

Общение и его роль в жизни человека: 

понимать роль общения в жизни человека; 

понимать основные нормы и правила общения; 

понимать и дифференцировать средства речевого и неречевого общения; 

осознавать роль зрения, речи, движений, слуха в общении. 

Формирование образа человека: 

дифференцировать части тела, использовать движения тела адекватно ситуации общения; 

дифференцировать, узнавать, называть базовые эмоции; 

применять некоторые движения и действия человека в ситуации общения; 

использовать способы обогащения опыта восприятия и понимания партнера по общению. 

Формирование коммуникативной грамотности: 

использовать адекватно ситуации вербальные и невербальные средства общения; 

практической дифференциации двигательно-мышечных ощущений в использовании 

невербальных и вербальных средств общения; 

основам риторики; 

использовать свои коммуникативные способности. 

Формирование знаний и умений  в области социального взаимодействия: 

создавать ситуацию общения; 

использовать пространственные, социально-бытовые представления, умения и навыки в 

коммуникативной деятельности; 

регулировать  совместные с партнером действия.  

Формирование компенсаторных способов устранения  коммуникативных трудностей: 

осмысленному, целостному и детализированному  зрительному восприятию, 

использованию сохранных анализаторов  для ориентации в коммуникативной ситуации; 

моделировать разные ситуации общения; 

координировать свои действия и высказывания; 

строить и использовать речевые модели. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности слабовидящих 

обучающихся младшего школьного возраста учитываются формы и виды контроля, а 

также требования к объему и числу проводимых контрольных, проверочных и 

диагностических работ. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения слабовидящими 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 



начального общего образования 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися 

АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей 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 НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

слабовидящих, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 

слабовидящих обучающихся. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО 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 начального общего образования, курсов коррекционно-

развивающей области и формирование УУД; 

-обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования; 

-предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП НОО; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ результаты достижений слабовидящих 

обучающихся в овладении АООП НОО являются значимыми как для оценки качества 

образования, так и для оценки педагогических кадров, деятельности образовательной 

организации, состояния и тенденций развития системы образования в целом. 

 

Система оценки достижения слабовидящими обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная 

организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

В целях обеспечения своевременности и объективности оценки личностных результатов 

целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику. 

Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку важным параметром оценки служит формирование 

у обучающихся готовности и способности к их проявлению в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной, семейной). 



Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

не подлежат итоговой оценке. 

Личностные результаты освоения АООП НОО МБОУ СОШ г.Пионерского вариант 4.2: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

народов; 

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

7) владение навыками доступной коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

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

ситуациях; 

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося (размещено в приложении), что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – 

минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное 

продвижение. Оценивание личностных результатов освоения АООП НОО обучающихся с 

ЗПР производится по итогам учебного года экспертной группой в составе: 

- заместитель директора по УВР, 

- учитель, 

- логопед, 

- педагог-психолог, 

- дефектолог. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого- 

педагогический консилиум (ППк). 

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися 

АООП служит сформированность таких метапредметных действий как: 

-речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

-коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по 

возможностям здоровья. 



Оценка уровня сформированности у обучающихся УУД проводится в форме 

неперсонифицированных процедур.  

Методика и инструментарий оценки освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий (метапредметные результаты), используемые в ходе 

диагностических процедур в МБОУ СОШ г. Пионерского. 

 

 

Вид УУД Формируемое 

качество личности 

Цель Психолого-

педагогический 

инструментарий 

Регулятивн

ые 

Контроль, 

самоконтроль и 

самооценка в учебной 

деятельности 

школьника 

Выявление уровня 

сформированности 

внимания и 

самоконтроля 

Методика «Кодирование» 

(знаково-символические 

действия, регулятивные 

действия контроля); 

 

Контроль, 

самоконтроль и 

самооценка в учебной 

деятельности 

школьника 

Выявление уровня 

ориентировки на 

заданную систему 

требований, контроля 

своих действий 

Методика «Рисование по 

точкам»; 

Познаватель

ные 

Развитие 

познавательных 

процессов 

Выявление уровня 

развития операции 

логического мышления 

–осведомленности и 

умения 

классифицировать 

Изучение словесно-

логического мышления 

(методика Замбацявичене 

на основе структуры 

теста Р. Амтхауэра);  

Развитие 

познавательных 

процессов 

Выявление уровня 

интеллектуального 

развития 

Методика «МЭДИС» 

 

Коммуникат

ивные 

Коммуникативные 

умения: 

умение действовать по 

согласованию и 

осуществление 

сотрудничества 

Выявление уровня 

сформированности 

действий по 

согласованию усилий в 

процессе организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация). 

Задание «Рукавички»  

(Г. А. Цукерман) 

Личностные  

 

Самопознание и 

самоопределение 

 

Определение 

самооценки младшего 

школьника 

 

Тест на определение 

самооценки «Дембо - 

Рубинштейна» 

Смыслообразование Определение мотивации 
младшего школьника 

Анкета Лускановой 
 

 

Универсальные учебные регулятивные действия 

1 классы  

Методика «Рисование по точкам» 

Цель: диагностика уровня ориентировки на заданную систему требований, сознательного 

контроля своих действий.  

Оцениваемые универсальные учебные действия: регулятивные УУД, умение 

контролировать свою деятельность. 



4 классы 

Методика «Корректурная проба» (буквенный вариант)  

Цель: для определения объема внимания (по количеству просмотренных букв) и его 

концентрации - по количеству сделанных ошибок. 

Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою деятельность. 

 

Универсальные учебные познавательные действия 1, 4 классы 

1 классы 

Методика «МЭДИС». Данная методика предназначена для быстрого ориентировочного 

обследования уровня интеллектуального развития детей 6 - 7 лет. 

Цели: 

1 субтест - на выявление общей осведомленности ребенка, его словарного запаса.  

2 субтест - на понимание количественных и качественных соотношений. 

3  субтест - на исключение лишнего, выявление уровня логического мышления. 

4  субтест - на выявление математических способностей 

Оцениваемое УУД: познавательные универсальные учебные действия. 

Форма проведения: письменный опрос. 

4 классы 

«Исследование словесно-логического мышления младших школьников» (Э.Ф. 

Замбацявичене). 

Цель: выявление уровня развития словесно - логического мышления. 

Оцениваемое УУД: логические универсальные учебные действия. 

Форма проведения: письменный опрос. 

 

Универсальные учебные коммуникативные действия 1, 4 классы 

Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

Цель: выявление уровня сформированности действий по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация).  

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия. 

Универсальные учебные личностные действия 1, 4 классы 

Методика- тест на определение самооценки «Дембо - Рубинштейна» 

Цель: определение самооценки младшего школьника 

Оцениваемые универсальные учебные действия: самопознание и самоопределение. 

4 классы 

Методика- анкета Лускановой 

Цель: определение мотивации младшего школьника 

Оцениваемые универсальные учебные действия: смыслообразование. 

После проведения диагностических мероприятий происходит обработка полученных 

сведений, анализ полученных результатов, определение направлений, требующих 

коррекции и развития. 

 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет собой оценку 

достижения слабовидящими обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам, курсам коррекционно-развивающей области. 

Особое значение для продолжения обучающимися образования и ослабления 

(нивелирования) влияния нарушений развития на их учебно-познавательную и 

практическую деятельность имеют две группы предметных результатов: 

 -усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в 

общеобразовательную область (на ступени НОО особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике); 

-овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, направленным на 



выравнивание стартовых возможностей в получении обучающимися образования за счет 

ослабления влияния нарушений развития на учебно-познавательную и практическую 

деятельность, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Оценка достижения обучающимися данной группы предметных результатов ведётся как в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, диагностические задания, творческие работы, самоанализ 

и самооценка, наблюдения и др.). 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации слабовидящих обучающихся включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей слабовидящих 

обучающихся; 

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

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей слабовидящих обучающихся: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей слабовидящих обучающихся (более крупный 

шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания 

по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий;   

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

ребенка проявлений утомления, истощения;  

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных предметов, 

предполагает оценку динамики образовательных достижений слабовидящих и включает 

оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, 

оценку индивидуального прогресса в развитии обучающегося и отражается в 

индивидуальном образовательном маршруте учащегося. 

 Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных 

предметов, служит способность обучающихся решать учебно - познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, 

с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

предмета. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Федеральные рабочие программы учебных предметов 

 

Русский язык 

 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для слабовидящих 

обучающихся на уровне начального общего образования составлена на основе требований 

к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его 

изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский 

язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся на уровне начального общего образования, 

формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки 

самостоятельной учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких ее компонентов, как 

языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации 

обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и 

других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые 

средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней 

позиции личности. Личностные достижения обучающегося младшего школьного возраста 

непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, 

пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами 

являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 

формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих 

личностных результатов - длительный процесс, разворачивающийся на протяжении 

изучения содержания предмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

обучающегося. Приобретенные им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения на 

уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 



приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков и 

культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание 

правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Федеральная рабочая программа позволит педагогическому работнику: 

-реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

-определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО обучающихся 

ОВЗ; 

-разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей конкретного 

класса, используя распределение учебного времени на изучение определенного раздела и 

(или) темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения 

учебного материала разделов и (или) тем курса. 

В программе определяются цели изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

начального общего образования, планируемые результаты освоения обучающимися 

предмета «Русский язык»: личностные, метапредметные, предметные. Личностные и 

метапредметные результаты представлены с учетом методических традиций и 

особенностей преподавания русского языка в начальной школе. Предметные планируемые 

результаты освоения программы даны для каждого года изучения предмета «Русский 

язык». 

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, объем учебных 

часов для изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую последовательность 

изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания и учете 

психологических и возрастных особенностей слабовидящих обучающихся младшего 

школьного возраста. 

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение 

слабовидящими обучающимися младшего школьного возраста как личностных, так и 

метапредметных результатов обеспечивает преемственность и перспективность в 

освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи учебных предметов основной 

школы и подчеркивают пропедевтическое значение уровня начального образования, 

формирование готовности обучающегося к дальнейшему обучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по 

совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван сформировать 

первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению 

норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся младшего школьного возраста 

направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, 



отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых 

норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 

совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом 

«Литературное чтение». 

Пролонгация сроков освоения слабовидящими обучающимися учебного предмета 

«Русский язык» на уровне начального общего образования осуществляется в соответствии 

со следующими принципами и подходами: 

1. Концентрический принцип. В содержании учебного предмета представлены разделы и 

темы, которые на каждом году обучения расширяются, дополняются и изучаются на более 

углубленном уровне. 

2. Резервность планирования учебного материала. Материал, который должен быть 

запланирован на учебный год, планируется из расчета - учебный год + одна учебная 

четверть. 

3. Связь учебного материала с жизнью. Основу этого принципа составляет конкретизация 

учебного материала. Распределение учебного материала должно осуществляться с учетом 

сезонности, связи с конкретными событиями, явлениями и фактами (праздники, 

знаменательные даты, общественно значимые явления, сезонные виды деятельности 

людей), общим укладом жизни. Свободным является перенос тем, изучение которых не 

носит сезонный характер. 

4. Обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, при освоении 

которого обучающиеся испытывают трудности, может быть дополнительно изучен на 

последующих годах обучения посредством логического объединения с другим 

материалом. 

5. Пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделение времени на 

подготовку к освоению новых сложных разделов и тем; 

6. Обеспечение прочности усвоения знаний. Каждая четверть должна начинаться с 

повторения и закрепления учебного материала, изученного в предыдущей четверти. 

 

Содержание обучения: 

1. Виды речевой деятельности: 

а) 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; 

б) 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, 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; 

в) 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; 

г) 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 для обучающихся тематике (на основе 



впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи). 

3. Систематический курс: 

а) 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. 

б) 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, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными, 

использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца, знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности, использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами; 

в) 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; 

г) 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; 

д) 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; 

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. 

е) синтаксис: различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия), 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. 

ж) 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. 

з) 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), 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, 

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), 

комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев), работа с деформированным текстом, коллективное 

составление коротких рассказов после предварительного разбора, 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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» слабовидящие обучающиеся 

научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. У них будут формироваться первоначальные представления о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самопознания; позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию. Русский язык и 

родной язык станут средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В результате изучения предмета у слабовидящих обучающихся будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному 

языкам и способам решения новой языковой задачи. Обучающиеся овладеют 

первоначальными представлениями о нормах русского и родного языка, о нормах и 

правилах речевого этикета; научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. Слабовидящие обучающиеся овладеют навыком безнаклонного 

письма. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

1. Содержательная линия «Система языка»: 

а) фонетика и графика: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные и (или) безударные; согласные 

твердые и (или) мягкие, парные и (или) непарные, твердые и мягкие; согласные звонкие и 

(или) глухие, парные и (или) непарные, звонкие и глухие; 

последовательности букв в русском алфавите, умением пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 

слов. 

б) орфоэпия: 

использовать в речи словесное, логическое (смысловое) и эмоциональное ударение в 

предложениях; 

использовать словообразующую функцию ударения в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

использовать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседника (в объеме представленного в 

учебнике материала); 



находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника), либо обращаться за помощью к 

педагогическому работнику, родителям (законным представителям) и другим 

обучающимся. 

в) состав слова (морфемика): 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс; 

разбирать по составу слово с однозначно выделяемыми морфемами (в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом), оценивать правильность проведения разбора 

слова по составу. 

г) лексика: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

д) морфология: 

различать части речи; 

определять грамматические признаки имен существительных - род, число, падеж, 

склонение; 

определять грамматические признаки имен прилагательных - род, число, падеж; 

определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение; 

определять грамматические признаки местоимения - лицо, число; 

проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, наречия и предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах, 

е) синтаксис: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные, 

побудительные, вопросительные предложения; 

определять восклицательную и (или) невосклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

выделять предложения с однородными членами; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения (составленные из двух простых). 

2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация»: 

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объемом 80 - 90 слов; 

писать под диктовку тексты объемом 75 - 80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 



проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определенной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

3. Содержательная линия «Развитие речи»: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

определять тему текста и его части; 

составлять план текста; 

писать изложение текста (не более 70 - 80 слов по данному педагогическим работником и 

самостоятельно составленному плану); 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения; 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и 

с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении. 

Метапредметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета у обучающегося формируются УУД в части: 

логические действия анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей; 

знаково-символические действия - замещения (например, звука буквой); 

структурирование знаний; 

алгоритмизация учебных действий; 

построение логической цепочки рассуждений; 

осознанное и произвольное высказывание в устной и письменной речи; 

моделирование (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова); 

планирование, контроль и действенная проверка результата деятельности; 

регулирующая и контролирующая роль зрения - осознание слабовидящим использования 

своего зрения как канала освоения, контроля, коррекции, оценки выполнения 

практического действия; 

ориентировочно-поисковая роль зрения - осознание слабовидящим использования своего 

зрения как канала получения информации; 



творческая самореализация, то есть осмысление слабовидящими обучающимися «образа 

Я» как творца умственной деятельности; 

рефлексия на основе вербальной информации извне, способов и условий взаимодействия, 

контроль и оценка процесса и результатов взаимодействия; 

адекватные возрасту формы и функции речи, включая обобщающую, планирующую и 

компенсаторную функции. 

 

Литературное чтение. 

Пояснительная записка. 

Цель обучения литературному чтению - становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. 

Приобретенные обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 

сформированность предметных и УУД в процессе изучения предмета «Литературное 

чтение» станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также 

будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 

решением следующих задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная 

сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 

содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

Рабочая программа представляет возможный вариант распределения предметного 

содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов, отражает о 

времени с выделением резервных часов, позволяющие учитывать индивидуальные 

потребности и способности обучающихся и организовывать дифференцированный подход, 

а также предоставляет возможности для реализации различных методических подходов к 

преподаванию учебного предмета «Литературное чтение» при условии сохранения 

обязательной части содержания курса. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направления литературного образования обучающегося младшего школьного возраста: 

речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 

соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия обучающимся 

младшего школьного возраста фольклорных произведений и литературных текстов; 



представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных 

традиций народов России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой 

детской литературы. При отборе произведений для слушания и чтения учитывались 

преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, 

художественными произведениями детской литературы, а также перспективы изучения 

предмета «Литература» в основной школе. Важным принципом отбора содержания 

предмета «Литературное чтение» является представленность разных жанров, видов и 

стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной 

грамотности обучающегося младшего школьного возраста, а также возможность 

достижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать 

различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана начальной 

школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения в 

начальной школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», 

который изучается в основной школе. 

Пролонгация сроков освоения слабовидящими обучающимися учебного предмета 

«Литературное чтение» на уровне начального общего образования осуществляется в 

соответствии со следующими принципами и подходами: 

-концентрический принцип. В содержании учебного предмета представлены разделы и 

темы, которые на каждом году обучения расширяются, дополняются и изучаются на более 

углубленном уровне; 

-резервность планирования учебного материала. Материал, который должен быть 

запланирован на учебный год, планируется из расчета - учебный год + одна учебная 

четверть; 

-связь учебного материала с жизнью. Основу этого принципа составляет конкретизация 

учебного материала. Распределение учебного материала должно осуществляться с учетом 

сезонности, связи с конкретными событиями, явлениями и фактами (праздники, 

знаменательные даты, общественно значимые явления, сезонные виды деятельности 

людей), общим укладом жизни. Свободным является перенос тем, изучение которых не 

носит сезонный характер; 

-обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, при освоении 

которого обучающиеся испытывают трудности, может быть дополнительно изучен на 

последующих годах обучения посредством логического объединения с другим 

материалом; 

пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделение времени на 

подготовку к освоению новых сложных разделов и тем; 

-обеспечение прочности усвоения знаний. Каждая четверть должна начинаться с 

повторения и закрепления учебного материала, изученного в предыдущей четверти. 

Содержание обучения: 

1. Виды речевой и читательской деятельности: 

а) 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; 

б) 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; 

работа с разными видами текста: общее представление о разных видах текста 

(художественный, учебный, научно-популярный) 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 

текста; 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 других обучающихся, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст, привлечение справочных и иллюстративных материалов; 

библиографическая культура: книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний, первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление), книга учебная, художественная, справочная, элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации, виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 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 педагогического 

работника), осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений, понимание нравственного содержания прочитанного, 

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

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

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

фольклоре разных народов, самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

педагогического работника), рассказ по иллюстрациям, пересказ, характеристика героя 

произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста, 

нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие, анализ (с 

помощью педагогического работника) мотива 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, портреты, характеры героев, выраженные через поступки и речь, освоение 

разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей), подробный пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 



высказывания, самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста), вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев; 

работа с учебными, научно-популярными и другими текстами: понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием, определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (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: понимание вопросов, умение отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному), 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 (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

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, от 

художественного произведения, 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; 

в) письмо (культура письменной речи): нормы письменной речи: соответствие содержания 

заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв; 

г) круг детского чтения: произведения устного народного творчества разных народов 

России, произведения классиков отечественной литературы XIX - XX вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия обучающихся младшего школьного возраста, 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; 

д) литературоведческая пропедевтика (практическое освоение): 



нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

педагогического работника) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол; 

ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

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

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою; 

общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев); 

прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 

фольклор и авторские художественные произведения (различение); 

жанровое разнообразие произведений, малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение 

основного смысла, сказки (о животных, бытовые, волшебные), художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция), литературная (авторская) сказка; 

рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах; 

е) творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений): 

интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: 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 поэтапности 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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение» слабовидящие 

обучающиеся осознают значимость чтения для своего личностного развития и 

успешности обучения по всем учебным предметам. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении. Слабовидящие полюбят чтение художественных 

произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, 

расширят кругозор, обогатить словарный запас. 

У обучающихся сформируются представления о мире, российской истории и культуре, 

первоначальные этические представления, понятия о добре и зле, нравственности. 

Обучающиеся будут учиться осознанно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе слабовидящие обучающиеся будут готовы к 

продолжению обучения на последующем уровне образования, достигнут необходимого 

уровня читательской компетентности, общего речевого развития (овладение техникой 

чтения вслух и «про себя», приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов). 

Слабовидящие обучающиеся научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться справочными источниками для получения информации. 



Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, 

составлять небольшие тексты с элементами рассуждения и описания. Слабовидящие 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность выступать перед знакомой аудиторией (другими обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками) с небольшими 

сообщениями, используя презентацию; 

в результате изучения учебного предмета у слабовидящих повысится уровень речевого 

развития, они научатся использовать речь как средство компенсации нарушений развития. 

В речевой и читательской деятельности слабовидящий обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение с учетом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; 

читать сознательно, правильно и выразительно незнакомый текст целыми словами вслух 

(60 - 70 слов в минуту) и «про себя» (75 - 90 слов); 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения (30 стихотворений) после предварительной 

подготовки (только для художественных текстов); 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое и (или) выборочное - в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текста, понимать 

его смысл (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании): 

для художественных текстов: определять главную мысль героев произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая 

в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии его основное содержание; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; использовать простейшие 

приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую (например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять и (или) 

пояснять поступки героев, опираясь на содержание текста); 



для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую (например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста); 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного и (или) прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

В детском чтении (для всех видов текстов) слабовидящий обучающийся научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

желанию; 

самостоятельно читать детские книги; 

вести список прочитанных книг, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

образцу. 

В литературоведческой пропедевтики (только для художественных текстов) слабовидящий 

обучающийся научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

сравнивать, сопоставлять, выполнять элементарный анализ различных текстов, используя 

литературоведческие понятия (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет). 

В творческой деятельность (только для художественных текстов) слабовидящий 

обучающийся научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и (или) на основе личного 

опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение. 

Метапредметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета у обучающегося формируются УУД в части: 

-смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

-самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

-чувства любви к своей Родине; нравственной оценки через выявление содержания и 

значения действий персонажей; 



-развития чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

-нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и -

нравственного значения действий персонажей; 

понимания контекстной речи на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

-моделирования (воссоздания) образов героев, картин событий и поступков персонажей на 

основе получения вербальной и невербальной информации; 

-произвольного и выразительного построения контекстной речи с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе с использованием аудиовизуальных 

средств; 

-установления логической причинно-следственной последовательности событий и 

действий героев произведения; 

-построения плана литературного произведения с выделением существенной и 

дополнительной информации; 

-структурирования знаний; 

-формулирования собственного мнения и позиции; 

-смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделения 

существенной информации из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

владения компенсаторными способами познавательной деятельности; 

-взаимодействия с партнерами в системе координат «слабовидящий - нормально 

видящий», «слабовидящий - слабовидящий» при обсуждении прочитанных произведений. 

 

Окружающий мир. 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для слабовидящих 

обучающихся на уровне начального общего образования составлена на основе требований 

к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

федеральной программы воспитания. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и интересам 

обучающихся младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих 

целей: 

-формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 



-становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного 

отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами 

поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 

системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», 

«Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является 

содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков 

здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть 

результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. Отбор содержания курса 

«Окружающий мир» осуществлен на основе следующих ведущих идей: 

раскрытие роли человека в природе и обществе; 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и 

познание». 

Получение слабовидящими обучающимися, осваивающими вариант 4.2 ФАОП НОО в 

пролонгированные сроки обучения (5 лет), определяет необходимость перераспределения 

учебного материала предмета «Окружающий мир» по годам обучения.  

Пролонгация сроков освоения слабовидящими обучающимися учебного предмета 

«Окружающий мир» на уровне начального общего образования осуществляется в 

соответствии со следующими принципами и подходами: 

-концентрический принцип. В содержании учебного предмета представлены разделы и 

темы, которые на каждом году обучения расширяются, дополняются и изучаются на более 

углубленном уровне; 

-резервность планирования учебного материала. Материал, который должен быть 

запланирован на учебный год, планируется из расчета - учебный год + одна учебная 

четверть; 

-связь учебного материала с жизнью. Основу этого принципа составляет конкретизация 

учебного материала. Распределение учебного материала должно осуществляться с учетом 

сезонности, связи с конкретными событиями, явлениями и фактами (праздники, 

знаменательные даты, общественно значимые явления, сезонные виды деятельности 

людей), общим укладом жизни. Свободным является перенос тем, изучение которых не 

носит сезонный характер. 

Обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, при освоении 

которого обучающиеся испытывают трудности, может быть дополнительно изучен на 

последующих годах обучения посредством логического объединения с другим 

материалом; 

пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделение времени на 

подготовку к освоению новых сложных разделов и тем; 

обеспечение прочности усвоения знаний. Каждая четверть должна начинаться с 

повторения и закрепления учебного материала, изученного в предыдущей четверти. 

Содержание обучения: 

1. Человек и природа. 

Природа вокруг нас. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 

живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). 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, Земля. Общее представление о планете Земля, ее форме и 

размерах. 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 на основе использования всех анализаторов (в том числе 

нарушенного зрения). 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 и изучения географической карты). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений и 

изучения географической карты). 

Воздух. 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, жизни человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера на 

основе восприятия реальных объектов). 

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 на основе наблюдений реальных объектов посредством 

использования всех анализаторов (в том числе нарушенного зрения). 

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 посредством зрительного 

восприятия реальных объектов, а также использования всех анализаторов. 

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 посредством зрительного восприятия 

реальных объектов, а также использования всех анализаторов. 

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 как 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. 

2. Человек и общество. 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности как основа жизнеспособности общества. 

Человек как член общества, носитель и создатель культуры. Развитие культуры 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. 

Понятие семьи. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов 

семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных есть 

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 

роли 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 (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. 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. 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 Марта, 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 как столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля). Герб Москвы. Расположение Москвы на 

карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I «Медный всадник», разводные мосты через Неву). 

Города Золотого кольца России (по выбору). Достопримечательности городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Многонациональность России. 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, родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Достопримечательности родного края. 

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. 

3. Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, 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 легких травмах (ушиб, порез, ожог), обморожении, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, в парке и 

других местах в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты. 



В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» слабовидящие 

обучающиеся получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

В результате изучения учебного предмета слабовидящие обучающиеся научатся понимать 

роль России в мировой истории. У них будет развиваться чувство гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; формироваться уважительное отношения к 

России, родному городу (краю), своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни, осознание целостности окружающего мира. Они освоят основы 

экологической грамотности, элементарные правила нравственного поведения в мире 

природы и людей, нормы здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде. Обучающиеся овладеют компенсаторными умениями и навыками познания 

окружающего мира с помощью нарушенного зрения; освоят доступные способы изучения 

природы и общества, овладеют умениями и навыками установления и выявления 

причинно-следственных связей в окружающем мире. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

1. Человек и природа: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана и алгоритма изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

использовать зрительно-моторную координацию, пространственную ориентировку и 

зрительное восприятие для расширения знаний о живой и неживой природе, 

формирования целостных представлений о предметах окружающего мира посредством 

развития способности вести целенаправленное наблюдение для формирования умений 

анализировать свои восприятия, относить их к определенному предмету; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств, используя зрительное восприятие и все анализаторы, 

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде на основе зрительного восприятия 

и использования всех анализаторов, ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы, средства оптической коррекции; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

Интернет) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

мысленно воспроизводить топографию знакомого пространства; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; 



использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения 

и укрепления своего здоровья; 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях. 

2. Человек и общество: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения. 

Метапредметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета у обучающегося формируются УУД, в том 

числе: 

формирование чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; 

чувство любви к своей стране, городу (краю); осознание своей национальности; уважение 

культуры и традиций народов России и мира; 

формирование умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; 

умение фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

знание основных моральных норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами; ориентацию на их выполнение; 

установка на здоровый образ жизни (в том числе охрану всех анализаторов и нарушенного 

зрения) и реализацию ее в реальном поведении и поступках; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

использование знаково-символических средств, в том числе готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов; 

осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, сериации и 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; 

установление причинно-следственных связей в окружающем мире на основе 

распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 



осуществление алгоритмизации практических учебных действий как основы 

компенсации; 

структурирование знаний; 

адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно-поисковой 

роли зрения; 

адекватное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных способов 

действия; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

«слабовидящий - нормально видящий», «слабовидящий - слабовидящий» в процессе 

изучения окружающего мира; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

2.2 Рабочие программы учебных предметов 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

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

возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, 

извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день 

(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

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

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебнотрудового общения; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, 

объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 



В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): 

вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на 

изученном языковом материале; находить необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

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

согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления.  

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

пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

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

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

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

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

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

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

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

однородными членами.  

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

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

определённым и нулевым артиклем.  

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

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

некоторые случаи употребления). 

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

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

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

Социокультурная осведомлённость 



В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном 

языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка. 

 

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 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). 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»). 

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). 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в  выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение 

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.  

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий. Любовь и уважение к Отечеству.  

 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 



Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия горизонта, 

ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое 

и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 



Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства. Овладение основами художественной 

грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения 

в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 

пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации,  бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, те тембр и др.). 



Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного 

содержания произведений.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио  и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и 

декоративноприкладного 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. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 

и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

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 декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии 

с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо 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 декоративнохудожественным и пр.).  

 

Физическая культура 

Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Учебный материал подбирается с учетом физического развития, моторики, соматического 

состояния учащихся. 



Программы отдельных учебных предметов  размещены в приложениях к АООП 

НОО. 

 

 

Направления и содержание программы коррекционной работы 

 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка»: 

1. Личная гигиена. 

Распорядок дня, необходимость его соблюдения. 

Правила личной гигиены. Представления о последовательности утреннего и вечернего 

туалета. Значение соблюдения правил личной гигиены для сохранения и укрепления 

здоровья человека. Гигиенические правила поведения в местах общего пользования. 

Туалетные принадлежности по уходу за лицом, волосами, зубами. Хранение 

индивидуальных наборов туалетных принадлежностей. 

Правила расчесывания волос, хранение расчески, приемы чистки расчески. Различные 

сорта мыла, шампуня. Выбор шампуня для мытья головы. 

Щетки для мытья рук. 

Ориентировка во времени по часам. 

2. Одежда. 

Назначение разных видов одежды. Виды одежды для девочек и мальчиков. Одежда по 

сезону: зимняя, летняя, демисезонная. 

Лицевая и изнаночная стороны одежды. Части одежды: воротник, рукава, манжеты, 

карманы, спинка, полочки. 

Виды тканей, из которых шьют одежду: хлопчатобумажная, шерстяная и другие. 

Представления о видах труда по уходу за одеждой: складывание отдельно и в стопку, 

развешивание одежды на крючке, на платяной вешалке, размещение на стуле и в шкафу, 

чистка щеткой, стирка и глажение. 

Чистика одежды щеткой в определенной последовательности: воротник, лацканы, низ 

изделия, все изделие целиком. 

Пути предупреждения загрязнения одежды: переодевание в соответствующую по 

назначению одежду, соблюдение аккуратности на улице и за столом, правил личной 

гигиены. 

Техника безопасности при работе с утюгом, иглой, булавкой, ножницами. 

Мелкий ремонт одежды: пришивание пуговицы, вешалки, обметывание петли для 

пуговиц, зашивание одежды по распоровшемуся шву, подшивание подогнутого края 

одежды. 

3. Обувь. 

Назначение разных видов обуви: защищает ноги человека от пыли, холода, воды, грязи, 

травм; украшает человека. 

Различные предметы обуви. Различные виды обуви: мужская, женская, детская. Обувь по 

сезону: зимняя, летняя, демисезонная. 

Части обуви: носок, пятка, голенище, подошва, каблук, стелька. 

Виды труда по уходу за обувью. Материалы, инструменты, необходимые для ухода за 

обувью. 

Размещение обуви в отведенном для этого месте. 

4. Питание. 

Основные продукты питания: название, чем отличаются (по внешнему виду, вкусу, запаху, 

консистенции). 

Различные группы продуктов: овощи, фрукты, мясные, рыбные, хлебобулочные, 

молочные, бакалейные. Внешний вид, вкус, запах. 

Мытье овощей, фруктов, ягод. 



Извлечение продуктов из упаковки: разворачивание, открывание упаковки, выливание 

жидких продуктов, высыпание сыпучих продуктов, выкладывание овощей и фруктов. 

Приготовление простейших блюд. Обработка продуктов с помощью ножа: разрезание, 

нарезание, намазывание хлеба, чистка моркови, картофеля, вырезание испорченных мест. 

Способы техники безопасности при работе с режущими инструментами и 

приспособлениями при приготовлении пищи. 

Сервировка стола к завтраку, ужину или обеду. 

Уход за посудой и столовыми принадлежностями. 

Правила поведения за столом. 

5. Жилище. 

Функциональное назначение, предметное наполнение школьных и домашних помещений. 

Предметы мебели и их части. 

Соблюдение гигиенических требований, предъявляемых к жилым помещениям. Способы 

поддержания чистоты и уборки в помещении. Соблюдение норм освещения помещений. 

Использование необходимого инвентаря для уборки помещений, способы его хранения. 

Уход за комнатными растениями. Соблюдение санитарно-гигиенических требований и 

правил ухода за комнатными растениями. 

Использование сохранных анализаторов в социально-бытовой ориентировке. Пользование 

бытовыми приборами, соблюдение техники безопасности. 

6. Транспорт. 

Назначение транспорта (перевозка людей, грузов; уборка улиц; тушение пожара). 

Различные вида транспорта по назначению: пассажирский, грузовой, специальный. 

Различные транспортные средства. Узнавание транспорта по результатам наблюдений, по 

описанию, по характерным звукам. Представления о наличии маршрута общественного 

транспорта. 

Основные части транспорта: кабина водителя, кузов, колеса, салон для пассажиров. 

Остановки транспортных средств. Обозначения номеров пассажирских транспортных 

средств. 

Вход и выход из пассажирского транспортного средства. 

Разные виды салонов транспортных средств, ориентировка в салонах. 

Профессии людей на транспорте: водитель, кондуктор, контролер. 

Оплата проезда в общественном транспорте. 

Обращение с проездными билетами: предъявление кондуктору, контролеру, водителю по 

их требованию, сохранение до конца поездки. 

Правила поведения пассажиров в общественном транспорте. 

Использование форм речевого этикета пассажиров. 

7. Предприятия торговли. 

Виды магазинов. Ориентирование в отделах магазинов; в отдельных видах магазинов; в 

ассортименте товаров различных видов магазинов. 

Узнавание вида магазина по витрине, по запаху, по условным обозначениям. Указатели 

видов магазинов. Режим работы магазинов. 

Совершение покупки в предприятиях торговли. Пользование денежными купюрами. 

Оплата покупки. 

Правила поведения при покупке товаров. 

Использование форм речевого этикета покупателя. 

8. Культура поведения. 

Соблюдение правил поведения в общественной организации и в общественных местах. 

Воспитание умения содержать в порядке место, где трудятся, занимаются, играют. 

Формирование умения и желания трудиться. 

Нормы и правила общения со взрослыми и сверстниками. Обращение с просьбой к 

сверстникам и взрослым. 



Использование в речи вежливых слов. Соблюдение правил поведения при встрече и 

расставании со сверстниками и взрослыми. Соблюдение поведения в общественных 

местах, при посещении кинотеатра, музея, библиотеки. Соблюдение правил поведения в 

магазине и обращение за помощью. Соблюдение правил поведения в лесу, парке, на 

водоеме. Соблюдение правил поведения в гостях. 

Использование неречевых средств общения (сдержанная поза, умеренность жестикуляции, 

поворот туловища к говорящему). 

Воспитание необходимости содержать в чистоте лицо, руки, тело, прическу, одежду, обувь. 

Правила поведения за столом: не класть руки на стол во время еды, есть с закрытым ртом, 

не спеша, тщательно пережевывая пищу; не втягивать еду с ложки; бережно относиться к 

хлебу и другим продуктам; правильно пользоваться столовыми приборами. 

Выбор подарков, изготовление своими руками. 

9. Медицинская помощь. 

Соблюдение правил хранения лекарств в домашней аптечке, применение лекарственных 

средств только по назначению врача. 

Пользование градусником. Оказание первой помощи при ожоге, порезе, ушибе. 

Уход за средствами оптической коррекции. 

Комплексы гимнастики для глаз для предупреждения или снятия зрительного утомления. 

Обращение к услугам различных служб и учреждений. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

1. Предметные результаты: 

У слабовидящих обучающихся будут формироваться первоначальные и адекватные 

представления о бытовой и социальной сфере окружающей действительности. 

Обучающиеся овладеют знаниями о личной гигиене, о здоровом питании, о способах 

ухода за одеждой и обувью, о приемах, позволяющих поддерживать чистоту в жилых и 

учебных помещениях, о культуре поведения в различных социально-бытовых ситуациях. 

У них будут развиваться социально-бытовые умения и навыки, необходимые для 

полноценной самостоятельной жизни. 

Обучающиеся осознают значимость навыков социально-бытовой ориентировки для 

адаптации к школьной жизни, самостоятельности и независимости от помощи 

окружающих. У обучающихся будет формироваться потребность в аккуратности. 

Обучающиеся получат сведения об окружающих их предметах, о взаимоотношениях с 

людьми, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 

У слабовидящих будут сформированы первоначальные, но адекватные представления о 

бытовой и социальной сферах жизни обучающихся, которые позволят сделать достаточно 

комфортным пребывание в школе, повысить статус в семье, обогатить знаниями и умения, 

расширить круг общения и перечень доступных видов предметно-практической 

деятельности. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с различными службами и 

учреждениями; у них будет формироваться умение обращаться к их услугам. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

а) личная гигиена: 

выполнять практические действия, направленные на формирование навыков 

самообслуживания, личной гигиены; 

использовать и хранить разнообразные туалетные принадлежности по уходу за руками, 

лицом, волосами, зубами; 

пользоваться часами, ориентироваться во времени; 

применять в практической деятельности способы предупреждения зрительного 

переутомления и рационально использовать нарушенное зрение. 

б) одежда: 



называть предметы, части одежды; определять лицевую и изнаночную стороны одежды; 

использовать по назначению: одежда школьная, домашняя, спортивная, повседневная, 

праздничная, рабочая; 

использовать способы хранения одежды: в шкафу; складывание, развешивание на стуле, 

на вешалке, на крючок; 

использовать необходимые материалы, инструменты по уходу за одеждой; 

соблюдать требования техники безопасности при работе с утюгом, иглой, булавкой, 

ножницами; 

соблюдать аккуратность при играх на улице, при приеме пищи. 

в) обувь: 

использовать обувь по назначению: обувь для дома и улицы, спортивная, повседневная, 

праздничная; по сезону: зимняя, летняя, демисезонная обувь; определять из каких 

материалов изготовлена обувь; 

ухаживать за обувью: мыть, сушить мокрую обувь, чистить ее; использовать 

принадлежности для ухода за обувью, хранить в специально отведенном месте; 

рациональным способам размещения обуви. 

г) жилище: 

называть функциональное назначение, предметное наполнение школьных и домашних 

помещений; 

соблюдать гигиенические требования, предъявляемые к жилым помещениям; 

использовать способы поддержания чистоты и уборки в помещении; использовать 

необходимый инвентарь для уборки помещений, знать способы его хранения; соблюдать 

нормы освещения помещений; 

ухаживать за комнатными растениями; соблюдать санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасности при уходе за комнатными растениями; 

использовать сохранные анализаторы в социально-бытовой ориентировке; 

пользоваться бытовыми приборами, соблюдая технику безопасности. 

д) питание: 

узнавать основные продукты питания по их названию, отличать по внешнему виду, вкусу, 

запаху; 

отличать свежие продукты от испорченных; 

мыть овощи, фрукты, ягоды; 

извлекать продукты из упаковки: разворачивать, вскрывать упаковки, выливать жидкие 

продукты, высыпать сыпучие продукты, выкладывать овощи и фрукты; 

соблюдать технику безопасности при работе с режущими инструментами и 

приспособлениями; при приготовлении пищи; 

готовить простейшие блюда; наливать кипяток в заварочный чайник и в чашку; 

выполнять сервировку стола к завтраку, ужину или обеду; 

соблюдать правила поведения за столом. 

е) транспорт: 

узнавать транспортные средства; 

пользоваться наземным пассажирским транспортом, а также метро; 

находить ближайшую остановку пассажирского транспортного средства; 

находить места размещения номеров пассажирских транспортных средств; 

приобретать проездные билеты, обращаться с проездными документами; 

соблюдать правила поведения в общественном транспорте; 

использовать в речи формулы речевого этикета. 

ж) культура поведения: 

соблюдать правила поведения в повседневной жизни и в общественных местах; 

общаться со сверстниками и взрослыми с нормальным и нарушенным зрением; 

соблюдать правила поведения при встрече и расставании со сверстниками и взрослыми; 

обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому; 



соблюдать правила поведения в общественных местах при посещении кинотеатра, музея, 

библиотеки; 

соблюдать правила поведения в магазине и обращаться за помощью; 

соблюдать правила поведения в лесу, парке, на водоеме; 

соблюдать правила поведения в гостях; 

выбирать подарки. 

з) медицинская помощь: 

соблюдать правила хранения лекарств в домашней аптечке, применять лекарственные 

средства только по назначению врача; 

пользоваться градусником; 

оказывать первую помощь; 

ухаживать за средствами оптической коррекции; 

выполнять комплексы гимнастики для глаз для предупреждения или снятия зрительного 

переутомления; 

обращаться к услугам различных служб и учреждений. 

и) предприятия торговли: 

ориентироваться в отделах магазинов; в отдельных видах магазинов; в ассортименте 

товаров различных видов магазинов; 

находить указатели видов магазинов; 

узнавать режим работы магазинов; 

совершать покупки в предприятиях торговли; 

соблюдать правила поведения при покупке товаров; 

пользоваться денежными купюрами; 

использовать формулы речевого этикета покупателя. 

2. Метапредметные результаты: 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта социально-бытовой 

деятельности; 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор; 

понимание значения овладения навыками социально-бытовой ориентировки для 

самостоятельности; 

ориентация на социально-бытовую независимость; 

ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха и (или) неуспеха 

в бытовой, коммуникативной сферах деятельности; 

овладение конкретными представлениями об окружающих предметах и действиях с ними; 

развитие учебно-познавательного интереса к социально-бытовой ориентировке; 

алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата по 

социально-бытовой ориентировке; 

выбор наиболее эффективных способов решения социально-бытовых задач в зависимости 

от конкретных условий; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов 

социально-бытовой ориентировки; 

использование всех анализаторов для овладения практическими умениями и навыками по 

социально-бытовой ориентировке; 

овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов (предметов) в 

процессе обучения социально-бытовой ориентировке; 

развитие коммуникативной компетентности слабовидящих обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

умение вносить в ранее освоенные бытовые и ориентировочные действия необходимые 

коррективы для достижения искомого результата; 



развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности в процессе совместной социально-бытовой 

деятельности; 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме при общении в 

социально-бытовой ситуации; 

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат: 

«слабовидящий - нормально видящий», «слабовидящий - слабовидящий» в совместной 

продуктивной деятельности; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербальные 

средства общения в процессе социально-бытовой ориентировки. 

 

Коррекционный курс «Пространственная ориентировка»: 

1. Развитие анализаторов. 

Комплексное использование анализаторов в пространственной ориентировке. Звуковая 

картина мира. Использование в качестве ориентиров характерные свойства и признаки 

предметов (запахи, звуки, характер поверхности). Прогнозирование ориентиров по их 

словесному описанию. 

2. Развитие навыков ориентировки в микропространстве. 

Обучение ориентировке на рабочем месте, в учебнике, в тетради, на доске, за столом. 

Правильное понимание и использование в речи пространственной терминологии: слева, 

справа, над, под, впереди, сзади, между, из-за, из-под, через, вокруг, выше, ниже, рядом. 

Пространственные направления слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, 

наискось - для двухмерного и трехмерного пространства. 

Ориентировка на схемах замкнутого и свободного пространства. Условные изображения 

на схемах. 

3. Формирование предметных и пространственных представлений. 

Представление о предметах, наполняющих замкнутое пространство класса, спальни, 

столовой, квартиры (мебель, посуда, одежда). Использование предметных и 

пространственных представлений в практической деятельности и при ориентировке. 

Соотнесение реальных предметов с их моделями, макетами, контурными и силуэтными 

изображениями. Представления о предметах, наполняющих пришкольный участок, и их 

пространственном местоположении: деревья, кусты, газоны, площадки. 

Формирование представлений об объектах города (улица, тротуар, проезжая часть, 

светофор, подземные и наземные переходы, остановки, жилые дома, киоски, магазины, 

расположенные вблизи школы), городском транспорте (троллейбус, трамвай, автобус, 

маршрутное такси, машины, метро). 

Конкретизация предметных и пространственных представлений в условиях реального 

ближайшего окружения школы. 

Формирование представлений о крупных культурно-бытовых учреждениях населенного 

пункта и их предметном наполнении. 

4. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, формирование 

топографических представлений. 

Ориентировка в знакомом замкнутом пространстве на основе чувственного восприятия по 

типу «карта - путь». Перенос топографических представлений обучающихся на реальное 

замкнутое пространство и ориентировка в нем. 

Самостоятельная и свободная ориентировка в школе, на пришкольном участке, на 

прилегающих к школе улицах. 

Правила перехода улицы для слабовидящих обучающихся. 

Формирование обобщенных представлений о своем населенном пункте на уровне «карта - 

план» с использованием схем. 

Самостоятельное составление плана замкнутого и свободного пространства по словесному 

описанию. 



Самостоятельное освоение нескольких маршрутов в пределах города. Освоение 

городского транспорта. Изучение нескольких значимых для обучающегося маршрутов 

городского транспорта. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса. 

Предметные результаты: 

Слабовидящие обучающиеся осознают значимость овладения навыками 

пространственной ориентироваться для дальнейшего развития самостоятельности и 

успешности обучения по образовательным предметам, овладеют специальными знаниями, 

умениями и навыками самостоятельной ориентировки в замкнутом и свободном 

пространстве. У них будут формироваться, обогащаться, расширяться представления о 

предметах и явлениях окружающей действительности. Они научатся использовать 

сохранные анализаторы при ориентировке. У них будет формироваться потребность в 

самостоятельной ориентировке. 

Обучающиеся научатся использовать полисенсорную информацию, поступающую с 

сохранных органов чувств, для самостоятельной ориентировки в любом замкнутом и 

знакомом свободном пространстве. 

Обучающиеся овладеют приемами и способами ориентировки в микропространстве. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с населенным пунктом, в котором они 

проживают, основными достопримечательностями и памятниками архитектуры; узнавать 

их на схемах и по словесному описанию. У них сформируется умение самостоятельно 

составлять схемы пути, используя топографические представления типа «карта-путь»; 

составлять схемы пространства, используя топографические представления типа «карта-

план». 

Обучающиеся научатся обращаться за помощью к знакомым и незнакомым людям в 

различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета. 

Слабовидящие обучающиеся научатся пользоваться научно-популярной и справочной 

литературой, смогут находить и использовать информацию для практической 

ориентировки. 

У них будет сформирована потребность в активном познании окружающего пространства 

и переноса имеющихся навыков в новое пространство. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

1. Развитие сохранных анализаторов: 

совершать мелкие точные координированные движения с предметами, необходимыми в 

быту и в учебной деятельности; 

узнавать и выделять в пространстве звуки живой и неживой природы, голоса людей, 

животных; 

оценивать удаленность источника звука в свободном пространстве; 

узнавать предметы окружающего пространства по их характерным запахам; 

узнавать с помощью нарушенного зрения окружающие предметы. 

2. Развитие навыков ориентировки в микропространстве: 

свободно ориентировать «на себе»; 

уверенно ориентироваться в микропространстве (на индивидуальном фланелеграфе, на 

столе, на листе бумаги, в тетради, в книге); 

ориентироваться на приборе «Ориентир». 

3. Формирование предметных и пространственных представлений: 

узнавать предметы, наполняющие знакомое окружающее пространство; 

представлять и отражать в схемах пространственное расположение предметов; 

узнавать предметы и объекты, наполняющие пришкольный участок, и определять их 

пространственное местоположение; 

ориентироваться на ближайшей к школе улице, тротуаре, на остановке, подземном и 

наземном переходе, в магазине, расположенном рядом со школой. 



4. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, формирование 

топографических представлений: 

самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного чувственного восприятия в 

небольшом замкнутом пространстве; 

самостоятельно ориентироваться в школе и на пришкольном участке; 

представлять и отражать в макетах и планах пространственные отношения предметов в 

замкнутом пространстве и пространственные представления по типу «карта-путь»; 

отражать сформированные топографические представления «карта-обозрение» в форме 

словесного описания замкнутого и свободного пространства. 

Метапредметные результаты: 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта, взаимодействующего с 

окружающим пространством; 

понимание значения овладения навыками пространственной ориентировки для 

самостоятельности, мобильности и независимости; 

определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий при овладении топографическими 

представлениями; 

ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха и (или) неуспеха 

в самостоятельной пространственной ориентировке в микро- и макропространстве; 

овладение конкретными пространственными представлениями об окружающих предметах 

и действиях с ними; 

развитие учебно-познавательного интереса к пространственной ориентировке; 

овладение элементарными навыками пространственной ориентировки; 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата в 

пространственной ориентировке; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач ориентировки в пространстве в 

зависимости от конкретных условий; 

использование всех анализаторов при овладении практическими умениями и навыками 

пространственной ориентировки; 

овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов (предметов) в 

процессе обучения пространственной ориентировке; 

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат: 

«слабовидящий - нормально видящий», «слабовидящий - слабовидящий» при овладении 

навыками пространственной ориентировки; 

умение придерживаться заданной последовательности пространственно-ориентировочных 

действий как основы самостоятельной ориентировки в пространстве; 

умение вносить в ранее освоенные ориентировочные действия необходимые коррективы 

для достижения искомого результата; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербальные 

средства общения в процессе пространственной ориентировки. 

 

Коррекционный курс «Развитие зрительного восприятия»: 

1. Охрана зрения и стабилизация зрительных функций. 

Зрение и его роль в жизни человека. Зрительная работоспособность. Зрительное 

утомление. Профилактика зрительного утомления и ее приемы. Упражнения для глаз. 

Связь осанки и зрения. Связь дыхания и зрения. Физкультура и зрение. Гигиенические 

требования к оптическим средствам. Тифлотехнические средства, оптимизирующие 

зрительную работу. 

2. Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения. 

Ориентировка на листе в клетку. Выполнение простых графических диктантов (до 9 - 10 

команд). Обведение по внешнему и внутреннему контуру. Построение фигуры равной 



данной (с помощью кальки). Составление орнаментов из геометрических фигур и 

выкладывание из мозаики. Размещение предмета в заданной точке. 

Использование клетки как меры измерения. Изменение выбранной мерки в несколько раз 

и увеличение или уменьшение изображения. Перемещение всех точек фигур или 

предметов на одинаковое расстояние в выбранном направлении (параллельный перенос). 

Выполнение работ с изменением направленности объектов (в противоположные стороны). 

Упражнение в отличиях точки от маленького круга, объемной и плоской фигуры путем 

выполнения работ при рисовании по клеточкам. Знакомство с прямой линией, 

расположенной в разном положении (горизонтальная, вертикальная, наклонная) и их 

сочетаниями. 

Выполнение различных видов штриховок. Нахождение в заданиях закономерности и 

продолжение их по аналогии. 

Зарисовка, конструирование, вырезание геометрических фигур. Выполнение графических 

работ по готовому образцу и зрительной памяти. Расширение представлений о 

геометрических фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 

Составление предметов из контуров известных геометрических фигур. Сравнение, 

выражение в слове результата наблюдения, обоснование своего варианта. 

Конструирование из геометрических фигур по замыслу и зарисовка результата. 

Выполнение графических заданий на листе в широкую линейку. Понятие о симметрии 

предмета. Расположение предметов в ряд по горизонтали и вертикали на одной линии, 

сообразуясь с высотой предмета, определяя большие и маленькие строки. 

Работа с крупной мозаикой. 

3. Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения. 

Формирование умения копировать объекты с большим количеством мелких деталей. 

Формировать умение классифицировать письменные буквы алфавита - строчных и 

заглавных - по равным основаниям: по количеству элементов, по открытости - закрытости 

букв. Формировать умение искать ошибки и их исправлять. Отыскивание чисел в 

таблицах. Кроссворды. Заполнение таблиц с использованием шифра. Лабиринты. 

Развитие зрительной дифференцировки расстояния между предметами. Зрительная 

дифференцировка расстояния между предметами (5 предметов). Описание предметов в 

пространственном положении по зрительной памяти. Использование в речи 

пространственной терминологии. Восприятие пространственных отношений между 

частями одного предмета, умение видеть зависимость изменения характеристики предмета 

от изменения пространственных отношений между частями. 

Зрительная оценка пространственных отношений между предметами, оценка положения 

одного предмета относительно других, отражение этих отношений в практической 

деятельности. 

Развитие умения использовать технические средства для рассматривания мелких объектов 

на иллюстрациях. 

Формирование зрительных способов выделения пространственного расположения 

предмета в группе предметов, определение изменения его местоположения. 

Формирование представлений о протяженности пространства, о расстоянии между 

предметами в процессе передвижения. 

Упражнение в узнавании предметов на большом расстоянии. 

Определение удаленности объектов в большом пространстве в зависимости от 

насыщенности окраски. Перечисление по памяти предметов, наблюдаемых вблизи и 

вдали. Закрепление умения отражать изобразительными средствами глубину 

пространства. 

Перевод пространственных, линейных отношений в смысловые. 

Оценивание на глаз расстояния до определенного предмета. 

4. Развитие информационно-познавательной роли зрения. 



Совершенствование умения узнавать предметы в натуральном виде и их изображения 

(реальное, силуэтное, контурное). Выделение главных отличительных признаков 

предметов одного вида и рода, узнавание по ним предметов в новых усложненных 

условиях восприятия и в новых причинно-следственных связях. 

Совершенствование операций узнавания, локализации из множества, соотнесения, 

сравнения. 

Закрепление представлений о цвете. Совершенствование навыков различения оттенков 

цветов. Формирование умения создавать цветовые гаммы по насыщенности цвета: от 

светлого к темному и по контрасту: от яркого к светлому, создавать узоры. 

Совершенствование способности различать цветов при увеличении поля восприятия и 

расстояния между цветными объектами. 

Целостное прослеживание контуров предметов сложной формы. Составление сложной 

конфигурации из простых форм. Локализация заданных форм из множества других, 

определения формы предмета или его частей. 

Формирование умения узнавания геометрических фигур в разных положениях по 

основным признакам, несмотря на варьирование несущественных. Сравнение 

предлагаемых изображений с эталонами. Поиск определенных фигур, предметов, 

расположенных на зашумленном контуре (до 8 фигур). Узнавание, локализация, 

соотнесение ранее усвоенных форм, если объект восприятия предлагается в новом 

пространственном положении. 

Сравнение величины предметов по переменным параметрам. 

Конструирование по представлению, опираясь на образы зрительной памяти. 

Использование сформированных представлений для более точного отображения свойств 

предмета. 

Выделение на предметных изображениях схематических изображений (не готовые 

изображения, а мелкие детали, включенные в изображения). 

Рассматривание сюжетной картины по плану. Понимание характера картины: изображения 

знакомых предметов, ситуации, обстановки, действий, выполняемых персонажами. 

Описание действий персонажей, изображенных на картине, выделение основных 

признаков и установление коротких функциональных связей. Выделение главного и 

называние картины. Использование явлений природы, изображенных на картине для 

ориентировки во времени. 

Узнавание и воспроизведение эмоции и позы человека по схеме. Понимание позы 

человека и ее истолкование как «застывшего момента» в зависимости от того предмета, с 

которым действует изображенный на картине человек. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса. 

Предметные результаты. 

Слабовидящие обучающиеся осознают значимость зрения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения. Они научатся рационально использовать нарушенное 

зрение в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни, научатся 

использовать полисенсорные способы чувственного познания предметов, объектов, 

процессов окружающего мира. Обучающиеся получат возможность узнать о роли зрения в 

жизни человека, освоить приемы его охраны, научатся правильно использовать 

тифлотехнические средства, повышающие различительную способность. 

У обучающихся будет развиваться зрительное восприятие, его механизмы и свойства 

(объем, константность, осмысленность, обобщенность, целостность и детальность, 

категоризация). 

Слабовидящие обучающиеся освоят ориентировочно-поисковую, информационно-

познавательную, регулирующую и контролирующую функции зрения, способы решения 

зрительных задач на поиск и обнаружение, на сличение, идентификацию, локализацию, 

соотнесение, узнавание и называние. Обучающиеся научатся ориентироваться во внешних 



признаках объектов: цвете, величине, форме, пространственных отношениях. У них будет 

развиваться зрительная работоспособность. 

Слабовидящие обучающиеся овладеют опытом визуализации чувственного опыта и его 

интериоризации, формирования точных, полных, дифференцированных зрительных 

образов; обогащения и расширения зрительных представлений как образов памяти об 

окружающей действительности; использования тонко координированных действий в 

системе зрительно-моторной координации. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

1. Охрана зрения и стабилизация зрительных функций: 

осознавать роль своего зрения в учебно-познавательной деятельности и повседневной 

жизни; 

понимать разнообразие средств профилактики зрительного утомления, использовать их 

для своего зрения; 

выполнять упражнения по снятию зрительного утомления, повышению тонуса глаз; 

соблюдать гигиену глаз и гигиенические требования к оптическим средствам коррекции; 

понимать роль правильной осанки, правильного дыхания для зрительной 

работоспособности; 

использовать тифлотехнические средства для получения точной зрительной информации, 

тонкости, полноты, дифференцированности восприятия. 

2. Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения: 

выполнять простые содружественные движения глаз и рук; 

использовать предметы окружения, в том числе учебные при выполнении предметно-

практических действий; 

выполнять точные графические действия: раскрашивать, штриховать, обводить по 

контуру; 

использовать остаточное зрение при овладении плоским письмом; 

быстро и правильно ориентироваться на любом листе бумаги (находить верх, низ, 

середину листа, нужную клетку и линейку); 

использовать клетки как меры измерения; увеличивать и уменьшать изображения 

предметов, фигур; перемещать изображение в выбранном направлении; изменять 

направленность; 

выполнять конструирование по замыслу и зарисовывать результат. 

3. Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения: 

классифицировать печатные буквы по разным основаниям; 

оценивать взаиморасположение предметов в пространстве, узнавать положение предмета в 

пространстве; 

переводить пространственные, линейные отношения в смысловые; оценивать на глаз 

расстояние до определенного предмета; 

при выполнении заданий составлять простой и сложный план, схемы, таблицы, 

диаграммы; 

уметь видеть зависимость изменения характеристики предмета от изменения 

пространственных отношений между частями; 

использовать зрение в преодолении препятствий в окружающей предметно-

пространственной среде; 

понимать возможности своего зрения в получении информации в познавательной 

деятельности, пространственной ориентировке, коммуникативной деятельности. 

4. Развитие информационно-познавательной роли зрения: 

узнавать и называть цвета спектра; 

узнавать с помощью зрения цвета, геометрические фигуры простой формы (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб, цилиндр), контуры, силуэты изображений 

окружающих предметов, простые пространственные отношения; 

описывать цвета предметов, находящихся на расстоянии; 



конструировать предмет из знакомых геометрических фигур, составлять целое из частей 

предметного изображения; 

узнавать, соотносить, локализовывать ранее усвоенные формы в новом пространственном 

положении; 

определять величины предметов и соотношения величины, опираясь на единицы 

измерения; 

понимать характер картины, осуществляя ее анализ и делая правильные выводы; 

свободно и точно определять содержание картины, воспринимать и моделировать позы, 

движения тела, конечностей, головы, оценивать эмоциональное состояние людей, знать 

части суток, времена года, режим дня обучающегося; 

понимать объективность природы времени; 

узнавать и называть в процессе зрительного восприятия предметы и объекты, понимать 

предметно-пространственные отношения; причинно-следственные связи. 

Метапредметные результаты: 

-осознание необходимости охраны нарушенного зрения, умение им пользоваться в 

учебной и практической деятельности; 

-установление связи между целью деятельности по развитию зрения и зрительного 

восприятия, мотивом, результатом развития базовых зрительных функций; 

развитие потребности к сенсорно-перцептивной деятельности, использование адекватных 

учебным задачам способов чувственного познания; 

-развитие зрительного восприятия как перцептивного познавательного процесса; 

осуществление итогового и пошагового контроля зрительного перцептивного действия по 

результату с целью корректировки действий; 

-умение оценивать правильность выполнения перцептивного действия на уровне 

соответствия результатов требованиям поставленной задачи; 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели в условиях 

зрительной перцептивной деятельности; 

-алгоритмизация зрительных действий как компенсаторный способ достижения результата 

деятельности; 

-анализ объектов с целью выделения опознавательных признаков (цвет, форма, величина); 

адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно-поисковой 

роли зрения; 

-осуществлять аналитико-синтетическую деятельность сравнения, классификации, 

выбирать основания и критерии для указанных логических операций; 

-развитие зрительно-моторной координации; 

-развитие зрительно-пространственного восприятия; 

-умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий - 

нормально видящий», «слабовидящий - слабовидящий» с использованием нарушенного 

зрения. 

 

Развитие коммуникативной деятельности: 

1. Общение и его роль в жизни человека. 

Общение в жизни человека. Человек как адресат и адресант общения. Нормы и правила 

общения. Средства речевого и неречевого общения. Ситуации общения. Виды 

взаимодействия с партнером по общению. Роль слуха, речи, движений, зрения в общении. 

2. Формирование образа человека. 

Формирование образа о себе. Развитие психомоторного образования «схема тела». 

Обогащение опыта самовыражения. Формирование образа другого человека. Имя 

человека. Внешний облик человека. Взгляд. Речь и голос человека. Эмоции человека 

(базовые эмоции) и их экспрессивное выражение. Движения и действия человека в 

ситуации общения. Образ человека в соответствии с его деятельностью и родом занятий. 

Обогащение опыта восприятия и понимания партнера по общению. 



3. Формирование коммуникативной грамотности. 

Развитие знаний и умений в области невербальной коммуникации. Формирование 

представлений о мимических, пантомимических, интонационных средствах невербального 

общения. Ознакомление с фонациональными (темп, тембр, громкость речи, заполнение 

пауз) и кинетическими (жесты, поза, мимика) невербальными средствами. Взгляд как 

средство коммуникации. Развитие двигательно-мышечного компонента невербальных 

средств общения. Развитие эмоционального компонента невербальных средств. Развитие 

гностического компонента невербальных средств общения. 

Развитие знаний и умений в области вербальной коммуникации. 

Формирование знаний о средствах речевой коммуникации: слово, предложение. 

Повышение речевой культуры. Формирование представлений о диалоге как форме 

речевого общения. Развитие основ риторики. 

Развитие способности выражать свои мысли, чувства, идеи, способности понимать, что 

было сказано или сделано для тебя. 

Формирование умения продуцировать и интерпретировать невербальные и вербальные 

средства общения. 

4. Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия. 

Формирование умений привлечь внимание к себе, к предмету, к явлению, к другому 

человеку, предлагать и вступать во взаимодействие, брать предметы. Совершенствование 

пространственных, предметно-пространственных, социально-бытовых представлений и 

умений, актуальных для социального взаимодействия с партнером по общению. Развитие 

координации совместных с партнером действий. Развитие контролирующей и 

регулирующей роли зрения в совместных с партнером действиях. 

5. Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных трудностей. 

Развитие зрительного и слухового восприятия как способа ориентации в коммуникативной 

ситуации. Формирование умений моделировать ситуацию общения. Развитие эмпатии, 

самоконтроля. Развитие способности к координации очередности высказываний. Развитие 

регулирующей функции эмоций в процессе общения. Формирование речевых моделей. 

Формирование представлений о нормах поведения в определенных ситуациях. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса. 

Предметные результаты: 

Слабовидящие обучающиеся осознают значимость общения в жизни человека и для 

своего дальнейшего развития. У них будет формироваться потребность в общении, в 

использовании средств общения. У обучающихся будут развиваться навыки коммуникации 

для установления контактов с окружающими, обогащаться представления о себе и своих 

возможностях; формироваться образы окружающих людей, развиваться вербальные и 

невербальные средства общения, будет расширяться и обогащаться социальный опыт. У 

них будет развиваться межличностная система координат «слабовидящий - нормально 

видящий». 

Слабовидящие обучающиеся расширят и углубят знания о себе, своих коммуникативных 

возможностях. 

Обучающиеся приобретут опыт самовыражения в мимике, жестах, пантомимике, в речи. У 

них сформируется положительная самооценка. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

1. Общение и его роль в жизни человека: 

понимать роль общения в жизни человека; 

понимать основные нормы и правила общения; 

понимать и дифференцировать средства речевого и неречевого общения; 

осознавать роль зрения, речи, движений, слуха в общении. 

2. Формирование образа человека: 

дифференцировать части тела, использовать движения тела адекватно ситуации общения; 

дифференцировать, узнавать, называть базовые эмоции; 



применять некоторые движения и действия человека в ситуации общения; 

использовать способы обогащения опыта восприятия и понимания партнера по общению. 

3. Формирование коммуникативной грамотности: 

использовать адекватно ситуации вербальные и невербальные средства общения; 

практической дифференциации двигательно-мышечных ощущений в использовании 

невербальных и вербальных средств общения; 

основам риторики; 

использовать свои коммуникативные способности. 

4. Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия: 

создавать ситуацию общения; 

использовать пространственные, социально-бытовые представления, умения и навыки в 

коммуникативной деятельности; 

регулировать совместные с партнером действия. 

5. Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных трудностей: 

осмысленному, целостному и детализированному зрительному восприятию, 

использованию сохранных анализаторов для ориентации в коммуникативной ситуации; 

моделировать разные ситуации общения; 

координировать свои действия и высказывания; 

строить и использовать речевые модели. 

Метапредметные результаты: 

-личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта коммуникативной 

деятельности; 

-установление связи между целью коммуникативной деятельности, мотивом и результатом 

общения; 

-понимание значения овладения навыками коммуникации для осмысления социального 

окружения и своего места в нем; 

-установка на деловое общение, социальное взаимодействие в учебной и внеурочной 

деятельности; 

-использование знаний и умений в области вербальной и невербальной коммуникации; 

адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач, владение диалогической формой речи; 

-моделирование ситуаций общения, социального взаимодействия как способа устранения 

коммуникативных трудностей; 

-использование компенсаторных способов нарушенного зрения для решения различных 

коммуникативных задач; 

-постановка вопросов, необходимых для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнерами в системе координат «слабовидящий - нормально видящий», 

«слабовидящий - слабовидящий»; 

умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя. 

 

Реализация коррекционных программ осуществляется в рамках индивидуальных занятий 

по 1 разу в неделю, продолжительность занятий 20 - 30 мин. 

 

2.3. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой для 

разработки Федеральных рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала начального общего образования 



слабовидящих с учетом их особых образовательных потребностей за счет развития УУД, 

лежащих в основе умения учиться. Это достигается путем освоения слабовидящими 

обучающимися знаний, умений и навыков по отдельным учебным предметам, курсам 

коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и навыки рассматриваются 

как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с практическими действиями 

самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и навыков слабовидящим 

определяется освоением им УУД. 

 

Программа формирования УУД у слабовидящих обучающихся: 

-устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования данной группы 

обучающихся; 

-определяет состав и характеристики УУД, доступных для освоения слабовидящими 

обучающимися в младшем школьном возрасте; 

-выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров начального 

общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

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: 

проявления 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 учетом позиций всех участников; 

адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 

-опоры на опыт взаимодействий в системе координат «слабовидящий - нормально 

видящий», «слабовидящий - слабовидящий»; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

-принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и 

стремления следовать им; 

-ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

-личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

-внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

развития эстетических чувств; 

-развитие умения учиться на основе: 

-развития широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

-формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

-развития чувственной основы познания, формирования компенсаторных способов 

учебной деятельности; 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 



-формирования самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе и к 

окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

-развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

-формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

-формирования умения противостоять действиям и ситуациям, 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. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные действия, открывает 

слабовидящим возможность широкой ориентации в учебных предметах, в строении самой 

учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной деятельности, 

развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса 

учения. 

Функциями УУД выступают: 

-обеспечение слабовидящему обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять 

процесс учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и эффективного 

усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе изучения учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 

-оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посредством 

формирования УУД; 

-обеспечение преемственности образовательного процесса. 

 

Программа формирования УУД направлена на формирование у слабовидящих 

обучающихся личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных 

действий. 

Формирование УУД. 

В результате изучения всех без исключения предметов и курсов коррекционно-

развивающей области АООП НОО для слабовидящих обучающихся будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД: 

1. Личностные УУД включают: 

-внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

-мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

-учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

-развитие потребности в сенсорно-перцептивной деятельности, способность к 

использованию адекватных учебным задачам способов чувственного познания; 

-ориентацию на понимание причин успеха и (или) неуспеха в учебной деятельности, на 

понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей); 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

-установку на здоровый образ жизни (в том числе охрану анализаторов и нарушенного 

зрения) и ее реализацию в реальном поведении и поступках; 

-потребность в двигательной активности, мобильность; 



-ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в 

доступных видах деятельности; 

-принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и -

отечественной художественной культурой; 

-овладение доступными видами искусства. 

2. Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные педагогическим работником ориентиры - действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других 

обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 

-адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов 

действия; различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок, использовать запись результатов решения задачи; 

использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учебной 

деятельности; 

-осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

3. Познавательные УУД представлены следующими умениями: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), Интернет; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 

задач; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

-осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 

классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приемов решения задач; 

-предупреждать вербализм знаний и умений; устанавливать связь чувственного и 

логического; 

-адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-поисковую 

роль зрения; 

-владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

4. Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 



сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

-научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для 

решения различных коммуникативных задач; 

-использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития слабовидящих обучающихся, реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на таких 

предметах, как «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Математика», Окружающий мир, «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура (Адаптивная физическая культура)» и на 

коррекционно-развивающих курсах, таких как «Социально-бытовая ориентировка», 

«Пространственная ориентировка», «Развитие зрительного восприятия», «Развитие 

коммуникативной деятельности», - 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирования 

УУД. 

 

В рамках учебных предметов формируются следующие УУД: 

1. Русский язык: 

логические действия анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей; 

знаково-символические действия - замещения (например, звука буквой); 

структурирование знаний; 

алгоритмизация учебных действий; 

построение логической цепочки рассуждений; 

осознанное и произвольное высказывание в устной и письменной речи; 

моделирование (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова); 

планирование, контроль и действенная проверка результата деятельности; 

регулирующая и контролирующая роль зрения - осознание слабовидящим использования 

своего зрения как канала освоения, контроля, коррекции, оценки выполнения 

практического действия; 

ориентировочно-поисковая роль зрения - осознание слабовидящим использования своего 

зрения как канала получения информации; 

творческая самореализация, то есть осмысление слабовидящими обучающимися «образа 

Я» как творца умственной деятельности; 

рефлексия на основе вербальной информации извне, способов и условий взаимодействия, 

контроль и оценка процесса и результатов взаимодействия; 

адекватные возрасту формы и функции речи, включая обобщающую, планирующую и 

компенсаторную функции. 

2. Литературное чтение: 



смыслообразование через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

самоопределение и самопознание на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

чувство любви к своей Родине; нравственная оценка через выявление содержания и 

значения действий персонажей; 

развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

нравственно-этическое оценивание через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

понимание контекстной речи на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

моделирование (воссоздание) образов героев, картин событий и поступков персонажей на 

основе получения вербальной и невербальной информации; 

произвольное и выразительное построение контекстной речи с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе с использованием аудиовизуальных 

средств; 

установление логической причинно-следственной последовательности событий и 

действий героев произведения; 

построение плана литературного произведения с выделением существенной и 

дополнительной информации; 

структурирование знаний; 

формулирование собственного мнения и позиции; 

смысловое восприятие художественных и познавательных текстов, выделение 

существенной информации из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

владение компенсаторными способами познавательной деятельности; 

взаимодействие с партнерами в системе координат «слабовидящий - нормально видящий» 

при обсуждении прочитанных произведений. 

3. Иностранный язык: 

принятие и сохранение учебной задачи; 

адекватное использование коммуникативных, прежде всего речевых средств, для решения 

различных коммуникативных задач, владение диалогической и монологической формой 

коммуникации; 

построение речевого высказывания в устной и письменной речи; 

знаково-символические действия, их дифференциация в сопоставлении с русским языком; 

структурирование знаний; 

учет разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве; 

умение слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое 

мнение в понятной для собеседника форме; 

умения взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий - нормально 

видящий» при изучении иностранного языка; 

внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к другим 

странам и народам. 

4. Математика: 

действия организации и решения математических задач (в том числе логические и 

алгоритмические); 

планирования своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 

различение способа и результата действия решения задач; 

выбор способа достижения поставленной цели; 



использование знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации представления информации; 

сравнение и классификация (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию; 

общие приемы решения задач; 

восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

структурирование знаний; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий - нормально 

видящий», «слабовидящий - слабовидящий» при решении математических и практических 

задач; 

осознанное использование математической речи при выполнении математического 

задания; 

планирование, контроль и действенная проверка результата практической деятельности. 

5. Окружающий мир: 

формирование чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; 

чувство любви к своей стране, городу (краю); осознание своей национальности; уважение 

культуры и традиций народов России и мира; 

формирование умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; 

умение фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

знание основных моральных норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами; ориентацию на их выполнение; 

установка на здоровый образ жизни (в том числе охрану всех анализаторов и нарушенного 

зрения) и реализацию ее в реальном поведении и поступках; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

использование знаково-символических средств, в том числе готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов; 

осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, сериации и 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; 

установление причинно-следственных связей в окружающем мире на основе 

распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

осуществление алгоритмизации практических учебных действий как основы 

компенсации; 

структурирование знаний; 

адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно-поисковой 

роли зрения; 

адекватное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных способов 

действия; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий - нормально 

видящий», «слабовидящий - слабовидящий» в процессе изучения окружающего мира; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ. 

6. Изобразительное искусство: 



личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта художественно-

продуктивной деятельности; 

развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

овладение доступными видами изобразительной деятельности; 

понимание значения смысла собственного учения, его результата; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

формирование чувства любви к стране, городу (краю); 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу и результату художественной 

деятельности; 

осуществление аналитико-синтетической деятельности (сравнение, сериация, 

классификация, выделение существенных признаков и их синтез) в процессе овладения 

изобразительными умениями; 

установление причинно-следственных связей, аналогий в изучаемом окружаемом мире; 

организация своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

решения; 

осуществление действий сравнения и анализа в художественно-продуктивной 

деятельности; 

установление связи чувственного и логического; 

адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно-поисковой 

роли зрения; 

умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного характера); 

адекватное использование сенсорных умений, компенсаторных способов в осуществлении 

продуктивной деятельности; 

расширение опыта самовыражения в доступных видах изобразительной деятельности; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий - нормально 

видящий», «слабовидящий - слабовидящий» в процессе освоения изобразительной 

деятельности. 

7. Музыка: 

личностное самоопределение, восприятия «образа Я» как субъекта музыкальной 

деятельности; 

развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной музыкальной культурой разных жанров; 

овладение доступными видами музыкального искусства; 

овладение эстетическими представлениями о музыкальном искусстве; 

формирование основ гражданской принадлежности через приобщение к музыкальной 

культуре; 

развитие эмоционального восприятия музыки; 

развитие положительных личностных свойств и качеств характера, создающих основу для 

жизненного оптимизма, потребности в музыкальном самовыражении; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

адекватное использование анализаторов для формирования компенсаторных способов 

действия на музыкальном материале; 

участие в коллективной музыкальной деятельности; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий - нормально 

видящий», «слабовидящий - слабовидящий» в процессе освоения музыкальной 

деятельности (хоровое пение); 

освоение системы социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

8. Технология: 

личностное самоопределение, восприятия «образа Я» как субъекта трудовой 

деятельности; 



личностная готовность осуществлять предметно-преобразующую деятельность; 

овладение представлениями о трудовых профессиях и понимание роли труда в жизни 

человека; 

понимание значения предметно-практической деятельности для жизни в социуме; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату предметно-преобразующей 

деятельности; 

использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем, для решения 

предметно-практических задач; 

умение выполнять доступные трудовые операции при решении предметно-практических 

задач; 

осуществление аналитико-синтетической деятельности (сравнение, анализ, 

классификация, выделение существенных признаков и их синтез) в процессе овладения 

трудовыми операциями; 

использование всех анализаторов (в том числе нарушенного зрения) в предметно-

практической деятельности; 

умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного характера) 

для ориентации в совместной деятельности с педагогическим работником и сверстниками; 

адекватное использование коммуникативных средств для решения различных 

коммуникативных задач в учебном сотрудничестве с педагогическим работником и 

сверстниками в процессе предметно-практической деятельности; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий - нормально 

видящий», «слабовидящий - слабовидящий» в процессе овладения доступными 

трудовыми умениями и навыками. 

9. Физическая культура (Адаптивная физическая культура): 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта физкультурной 

деятельности; 

чувство гордости за достижения в мировом и отечественном спорте российских 

спортсменов; 

понимание значения занятий физической культурой для сохранения и укрепления 

здоровья; 

понимание значения соблюдения режима дня для развития самостоятельности и 

социально-бытовой независимости; 

овладение опытом выполнения основных видов движений; 

ориентация на двигательную активность, самореализацию; 

умение принимать и сохранять учебную задачу в процессе выполнения физических 

упражнений; 

накопление, расширение опыта выполнения доступных физических упражнений; 

овладение умением придерживаться заданной последовательности действий при 

выполнении физических упражнений; 

развитие мотивации к преодолению трудностей при выполнении физических упражнений; 

понимание своих достижений, умение оценивать правильность выполнения физических 

упражнений; 

умение предвидеть ближайший результат выполнения физических упражнений; 

умение принимать и запрашивать необходимую практическую помощь при выполнении 

физических упражнений; 

умение привносить необходимые коррективы в движение для достижения его 

результативности; 

использование зрительного анализатора при выполнении произвольных движений; 

умение различать способ и результат деятельности; 



установка на здоровый и безопасный образ жизни, здоровьесберегающее поведение; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

использование речи для организации и регуляции движения; 

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат: 

«слабовидящий - нормально видящий», «слабовидящий - слабовидящий» в процессе 

овладения физическими упражнениями; 

умение адекватно воспринимать, понимать и воспроизводить вербальные и невербальные 

средства общения на занятиях физической культурой. 

В рамках коррекционных курсов формируются следующие УУД: 

10. Социально-бытовая ориентировка: 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта социально-бытовой 

деятельности; 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор; 

понимание значения овладения навыками социально-бытовой ориентировки для 

самостоятельности; 

ориентация на социально-бытовую независимость; 

ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха и (или) неуспеха 

в бытовой, коммуникативной сферах деятельности; 

овладение конкретными представлениями об окружающих предметах и действиях с ними; 

развитие учебно-познавательного интереса к социально-бытовой ориентировке; 

алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата по 

социально-бытовой ориентировке; 

выбор наиболее эффективных способов решения социально-бытовых задач в зависимости 

от конкретных условий; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов 

социально-бытовой ориентировки; 

использование всех анализаторов для овладения практическими умениями и навыками по 

социально-бытовой ориентировке; 

овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов (предметов) в 

процессе обучения социально-бытовой ориентировке; 

развитие коммуникативной компетентности слабовидящих обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

умение вносить в ранее освоенные бытовые и ориентировочные действия необходимые 

коррективы для достижения искомого результата; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности в процессе совместной социально-бытовой 

деятельности; 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме при общении в 

социально-бытовой ситуации; 

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат: 

«слабовидящий - нормально видящий», «слабовидящий - слабовидящий» в совместной 

продуктивной деятельности; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербальные 

средства общения в процессе социально-бытовой ориентировки. 

11. Пространственная ориентировка: 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта, взаимодействующего с 

окружающим пространством; 

понимание значения овладения навыками пространственной ориентировки для 

самостоятельности, мобильности и независимости; 



определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий при овладении топографическими 

представлениями; 

ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха и (или) неуспеха 

в самостоятельной пространственной ориентировке в микро- и макропространстве; 

овладение конкретными пространственными представлениями об окружающих предметах 

и действиях с ними; 

развитие учебно-познавательного интереса к пространственной ориентировке; 

овладение элементарными навыками пространственной ориентировки; 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата в 

пространственной ориентировке; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач ориентировки в пространстве в 

зависимости от конкретных условий; 

использование всех анализаторов при овладении практическими умениями и навыками 

пространственной ориентировки; 

овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов (предметов) в 

процессе обучения пространственной ориентировке; 

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат: 

«слабовидящий - нормально видящий», «слабовидящий - слабовидящий» при овладении 

навыками пространственной ориентировки; 

умение придерживаться заданной последовательности пространственно-ориентировочных 

действий как основы самостоятельной ориентировки в пространстве; 

умение вносить в ранее освоенные ориентировочные действия необходимые коррективы 

для достижения искомого результата; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербальные 

средства общения в процессе пространственной ориентировки. 

12. Развитие зрительного восприятия: 

осознание необходимости охраны нарушенного зрения, умение им пользоваться в учебной 

и практической деятельности; 

установление связи между целью деятельности по развитию зрения и зрительного 

восприятия, мотивом, результатом развития базовых зрительных функций; 

развитие потребности к сенсорно-перцептивной деятельности, использование адекватных 

учебным задачам способов чувственного познания; 

развитие зрительного восприятия как перцептивного познавательного процесса; 

осуществление итогового и пошагового контроля зрительного перцептивного действия по 

результату с целью корректировки действий; 

умение оценивать правильность выполнения перцептивного действия на уровне 

соответствия результатов требованиям поставленной задачи; 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели в условиях 

зрительной перцептивной деятельности; 

алгоритмизация зрительных действий как компенсаторный способ достижения результата 

деятельности; 

анализ объектов с целью выделения опознавательных признаков (цвет, форма, величина); 

адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно-поисковой 

роли зрения; 

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность сравнения, классификации, 

выбирать основания и критерии для указанных логических операций; 

развитие зрительно-моторной координации; 

развитие зрительно-пространственного восприятия; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий - нормально 

видящий», «слабовидящий - слабовидящий» с использованием нарушенного зрения. 



13. Развитие коммуникативной деятельности: 

личностное самоопределение, восприятия «образа Я» как субъекта коммуникативной 

деятельности; 

установление связи между целью коммуникативной деятельности, мотивом и результатом 

общения; 

понимание значения овладения навыками коммуникации для осмысления социального 

окружения и своего места в нем; 

установка на деловое общение, социальное взаимодействие в учебной и внеурочной 

деятельности; 

использование знаний и умений в области вербальной и невербальной коммуникации; 

адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач, владение диалогической формой речи; 

моделирование ситуаций общения, социального взаимодействия как способа устранения 

коммуникативных трудностей; 

использование компенсаторных способов нарушенного зрения для решения различных 

коммуникативных задач; 

постановка вопросов, необходимых для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнерами в системе координат «слабовидящий - нормально видящий», 

«слабовидящий - слабовидящий»; 

умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя. 

 

Обеспечение преемственности деятельности по  формированию УУД при переходе к 

основному общему образованию 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с недооценкой задачи 

целенаправленного формирования УУД (коммуникативных, регулятивных, 

познавательных, личностных). 

Большое значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода – 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, обусловлены 

следующими причинами:  

•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). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

 

2.4 Программа коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы выступает оказание слабовидящим 

обучающимся помощи в освоении АООП НОО, коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальной адаптации. 

Задачами программы выступают: 



1. Создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные 

условия для личностного развития каждого слабовидящего обучающегося. 

2. Создание условий для формирования у слабовидящих умений и навыков, 

способствующих их социальной адаптации и интеграции. 

3. Профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии, коррекция 

физического развития. 

4. Оптимизация процесса освоения слабовидящими АООП НОО. 

5. Оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям) 

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слабовидящих. 

 

Программа коррекционной работы направлена на: 

а) выявление особых образовательных потребностей обучающихся; 

б) реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление 

индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими индивидуальные 

особые образовательные потребности; 

в) корректировку организационно-содержательных характеристик программы 

коррекционной работы с учетом результатов диагностических исследований; 

г) закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и индивидуальной 

коррекционной работы специальных знаний и умений в урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

д) повышение компетентности всех участников образовательного процесса, включая 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения слабовидящих. 

 

Программа коррекционной работы включает: 

а) проведение обследования слабовидящих обучающихся с целью выявления особых 

образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей и имеющихся у них 

трудностей адаптации к условиям образовательной организации; 

б) реализацию индивидуальной коррекционной работы (в том числе и логопедической) с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

в) осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции 

слабовидящих обучающихся; 

г) осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состоянии 

психоэмоционального статуса обучающихся, продвижении слабовидящих в овладении 

специальными знаниями, умениями и навыками; 

д) корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов 

диагностических исследований; 

е) обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в 

образовательном процессе и в повседневной жизни; 

ж) оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Программа коррекционной работы со слабовидящими обучающимися включает в себя 

взаимосвязанные направления работы, отражающие ее основное содержание: 

1. Диагностическое направление предполагает как проведение диагностических процедур, 

так и анализ их результатов с целью учета полученных данных в организации и 

реализации коррекционной работы и реализуется посредством: 

-изучения и анализа данных, представленных ПМПК на каждого обучающегося; 

-изучения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания слабовидящего 

обучающегося; 

-наблюдения за обучающимся с целью выявления трудностей адаптации к условиям 

образовательной организации; 

-проведения обследования слабовидящих обучающихся с целью выявления особых 

образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей; 



-осуществления текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состоянии 

психоэмоционального статуса обучающихся, о их продвижении в овладении 

специальными знаниями, умениями и навыками; 

-Мониторинга достижений планируемых результатов обучающихся в освоении курсов 

коррекционно-развивающей области. 

2. Коррекционно-развивающее направление включает обеспечение благоприятных условий 

для личностного развития каждого обучающегося, овладение специальными знаниями, 

умениями и навыками, необходимыми для социальной адаптации и интеграции, 

коррекцию недостатков физического развития, что реализуется посредством: 

-создания образовательной среды, способствующей личностному развитию каждого 

обучающегося; 

-обогащения чувственного опыта, активного и систематического включения в 

деятельность слабовидящих обучающихся всех анализаторов; 

-проведения групповой коррекционной работы посредством реализации курсов 

коррекционно-развивающей области («Социально-бытовая ориентировка», 

«Пространственная ориентировка», «Развитие зрительного восприятия», «Развитие 

коммуникативной деятельности») с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

-проведения индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими наряду 

с типологическими индивидуальные особые образовательные потребности; 

-закрепления сформированных в процессе групповой и индивидуальной коррекционной 

работы знаний, развития умений, способов деятельности в урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

-реализации мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции 

слабовидящих обучающихся; 

-корректирования программы коррекционной работы с учетом результатов 

диагностических исследований; 

-реализации комплексных (с учетом данных, полученных от различных специалистов) 

рекомендаций по вопросам обучения и воспитания слабовидящего обучающегося. 

3. Консультативное направление обеспечивает непрерывность коррекционной поддержки 

обучающихся в образовательном процессе и повседневной жизни, что реализуется 

посредством: 

-взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам обучения и 

воспитания слабовидящих (в том числе и по вопросам создания необходимых офтальмо-

гигиенических условий для обучения и воспитания слабовидящих обучающихся); 

-проведения педагогическими работниками (педагогами-психологами, учителями-

дефектологами) консультаций для педагогических работников по вопросам организации и 

содержания коррекционной поддержки слабовидящих обучающихся; 

-разработки комплексных (с учетом данных, полученных от различных специалистов) 

рекомендаций по удовлетворению особых образовательных (в том числе и 

индивидуальных) потребностей слабовидящего обучающегося и оказание 

консультативной поддержки родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам в их реализации. 

4. Информационно-просветительское направление вкючает повышение компетентности 

всех участников образовательного процесса по вопросам воспитания и обучения 

слабовидящих обучающихся, что реализуется посредством вооружения педагогических 

работников и родителей (законных представителей) необходимыми знаниями и умениями. 

Реализация данного направления предполагает использование различных форм работы: 

лекций, бесед, тренингов, семинаров. 

 

Планируемыми результатами освоения программы коррекционной работы выступают: 



1) освоение образовательной среды, повышение возможностей в предметно-

пространственной и социально-бытовой ориентировке; 

2) совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование 

умений ориентировки в макропространстве; 

3) расширение круга предметно-практических умений и навыков; 

4) использование в учебной деятельности и повседневной жизни сохранных анализаторов, 

средств оптической коррекции и тифлотехнических средств; 

5) использование освоенных ориентировочных умений и навыков в новых 

(нестандартных) ситуациях; 

6) умения адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни; 

7) осуществление учебно-познавательной деятельности с учетом имеющихся 

противопоказаний и ограничений; 

8) овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

9) сформированность самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни; 

10) повышение познавательной и социальной активности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья, в различных социальных ситуациях; 

12) овладение вербальными и невербальными средствами общения; 

13) расширение представлений о широком социуме; 

14) освоение педагогическими работниками, родителями (законными представителями) 

знаний о консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слабовидящих. 

 

Механизм взаимодействия специалистов по реализации программы коррекционной 

работы. 

Основой реализации механизма взаимодействия специалистов, работающих в 

образовательной организации по реализации программы коррекционной работы выступает 

комплексный междисциплинарный подход. Этот подход предполагает при разработке 

организационно-содержательных характеристик коррекционной работы учет данных: 

а) комплексного обследования обучающегося всеми специалистами (медицинскими 

работниками, педагогами-психологами, педагогическими работниками); 

б) всестороннего и целостного (исследование познавательной деятельности, состояния 

эмоционально-волевой сферы, поведения обучающегося) изучения слабовидящего. 

 

2.5 Рабочая программа воспитания 

2.5.1 Целевой раздел 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены 

в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся с ОВЗ. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ г. Пионерского планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 



духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Цели воспитания обучающихся с ОВЗ: 

- создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ:  

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

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ г. ПИонерского планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности. 

 

Направления воспитания. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 



милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков; 

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

- Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - 

России, ее территории, расположении. 

- Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

- Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины - России, Российского государства. 

- Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

- Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

- Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

- Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности. 

- Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

- Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

- Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

- Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

- Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 



3. Эстетическое воспитание. 

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

творчестве людей. 

- Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

- Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия. 

- Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

информационной среде. 

- Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

- Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

- Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

5. Трудовое воспитание. 

- Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

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

ответственное потребление. 

- Проявляющий интерес к разным профессиям. 

- Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

6. Экологическое воспитание. 

- Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду. 

- Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

- Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

7. Ценности научного познания. 

-Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

- Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

- Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

2.5.2 Содержательный раздел 

2.5.2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Воспитательно-образовательный процесс в МБОУ СОШ Г. Пионерского осуществляется в 

двух зданиях: учащиеся 1-4 классов обучаются в здании на ул. Рнезаева, 26, учащиеся 

группы дошкольного образования, 5-11 классов – в здании на ул. Флотская, 20. Школа 

имеет: оборудованные кабинеты биологии, химии, физики, географии, два кабинета 

информатики; учебные кабинеты имеют доступ в Интернет; библиотеку с современным 

библиотечным фондом, медиатеку, кабинеты технологии и мастерские. Школьный музей 

историко-краеведческого профиля. Для культурно-досуговых мероприятий есть актовый 

зал. 

Наличие сайта (новый – https://schoolpionerskij.gosuslugi.ru , старый – http://pionerskij.ru ), 

блога начальной школы (http://nachalkapio.blogspot.com) обеспечивает прозрачность 

деятельности школы. 

https://schoolpionerskij.gosuslugi.ru/
http://pionerskij.ru/
http://nachalkapio.blogspot.com/


Осуществляется многолетнее сетевое взаимодействие в границах муниципального 

образования «Пионерский городской округ» с учреждениями дополнительного 

образования: МБУ СШОР ПГО (спортивная школа), «Детская школа искусств», 

учреждениями культуры МАУК КДЦ «Светоч», городские библиотеки, музей «Рантава», 

сотрудничество с городской газетой «Новости Пионерского». За пределами 

муниципального образования школа сотрудничает с Калининградским областным детско-

юношеским центром экологии, краеведения и туризма, Музеем Мирового океана. 

Последнее время сложилось активное сотрудничество с Православным храмом в лице 

настоятеля Храма Тихвинской Иконы Божьей Матери Иерей Александром. 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ г.Пионерского основан на: 

- соблюдении законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения конфиденциальности 

информации об обучающемся и семье; 

- приоритете безопасности, обучающегося при нахождении в образовательной 

организации; 

- ориентире на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей; 

- организации совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системности и целесообразности воспитания как условия его эффективности. 

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

Существует система проведения традиционных ежегодных внеурочных общешкольных 

мероприятий, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников. 

В школе созданы такие условия, при которых по мере взросления, обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах: от пассивного наблюдателя до 

организатора. Это отражается в деятельности ученического самоуправления и работе 

совета старшеклассников школы.  

 

2.5.2.2 Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках реализации 

следующих модулей воспитательной работы школы.  

Модуль «Школьный урок» (инвариантный модуль) 

Система работы МБОУ СОШ г.Пионерского предполагает единство учебно-

воспитательного процесса. Развести понятия «воспитание» и «обучение» невозможно, 

равно как и современного понимания образования как индивидуально-личностного 

феномена, невозможно. В цифровую эпоху особо востребованной задачей становится 

смещение внимания на воспитание и социализацию школьников. Педагоги школы на 

своих уроках не просто передают знания, а максимально преодолевают барьер между 

обучением и воспитанием за счет повышения воспитательного потенциала урока. 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает:  

- побуждение обучающихся с ОВЗ соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу образовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

Обучающиеся вводятся в контекст современной культуры, порождающий такие 

новообразования в структуре личности, как: 



- знания о мире; 

- умение взаимодействовать с миром и людьми; 

- ценностное отношение к миру. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе организации учебной 

деятельности позволяет следующее: 

- установление взаимоотношения субъектов деятельности на уроке выстраиваются как 

отношения субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими 

активными интеллектуальными усилиями; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в 

этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала 

современного урока - активная познавательная деятельность детей); 

- использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- применение на уроке различных форм работы учащихся: 

- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;  

- дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного учебного диалога;  

- групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми (особенно важно в начальной школе); 

Новые знания появляются совместными усилиями школьника и педагога. При этом важно, 

чтобы задаваемые учителем вопросы воспринимались не как контроль учителя за 

усвояемостью знаний ученика, а как диалог личности с личностью, чтобы задания 

хотелось исполнять, не отдавая этому времени часть жизни, а приобретая через них саму 

жизнь. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» (инвариантный модуль) 

Внеурочная деятельность позволяет: обеспечить адаптацию обучающихся в 

образовательной организации; оптимизировать его учебную нагрузку; улучшить условия 

для развития; учесть потребности, а также возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся. 

Внеурочная деятельность, как и учебная деятельность, направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – на 

достижение личностных и метапредметных результатов, что определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся должен сформировать активную 

гражданскую позицию и российскую идентичность; получить опыт освоения видов труда 

и ценностное отношение к нему, а также социальный опыт волонтера и автора учебных 

исследований. 

Преимущества оптимизационной модели, которая организована в МБОУ СОШ 

г.Пионерского, состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в школе. 

Основными факторами, которые определяют структуру организации внеурочной 

деятельности МБОУ СОШ г.Пионерского, являются: 

- территориальное расположение школы;  

- уровень развития внеурочной деятельности и дополнительного образования в школе; 



- методическое, программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и 

классных руководителей; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса внеурочной деятельности, 

- материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

Направления и цели внеурочной деятельности. 

• Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

• Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

• Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

• Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

• Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

• Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и 

эрудицию обучающегося, его познавательные интересы и способности к 

самообразованию. 

• «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, 

возникшие при изучении разных предметов. 

Направления внеурочной деятельности: 

Направление занятий Основное содержание занятий 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся 

к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре.  

Основная задача: формирование соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами 

жизни человека в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией 

в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношениемк окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

Занятия по формированию  

функциональной 

грамотности  

обучающихся 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять 

приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в 

различных сферах жизнедеятельности. Основная задача: 

формирование и развитие функциональной грамотности 

школьников: читательской, математической, естественно-

научной, финансовой, направленной и на развитие креативного 

мышления и глобальных компетенций.  

Основные организационные формы: внеурочные курсы, 



кружковые занятия. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов  

и потребностей 

обучающихся 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся 

к труду, как основному способу достижения жизненного 

благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к 

осознанному выбору направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей 

профессиональной  

и внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, квесты, 

профессиональные пробы, экскурсии. Основное содержание: 

знакомство с миром профессий и способами получения 

профессионального образования; создание условий для 

развития надпрофессиональных навыков (общения, работы в 

команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.); создание 

условий для познания обучающимся самого себя, склонностей 

как условий для формирования уверенности в себе, 

способности адекватно оценивать свои силы и возможности. 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие 

обучающихся, удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения 

обучающихся к знаниям, как залогу их собственного будущего, 

и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по 

дополнительному образованию или курсов внеурочной 

деятельности; занятия в рамках исследовательской и проектной 

деятельности; дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении учебной программы 

или трудности в освоении языка обучения. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов 

и потребностей 

обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей, 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов.  

Основные задачи: раскрытие творческих способностей 

школьников, формирование у них чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к 

культуре; физическое развитие обучающихся, привитие им 

любви к спорту и побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых; оздоровление школьников, 

привитие им любви к своей малой Родине, природе, развитие 

их самостоятельности и ответственности, формирование 

навыков самообслуживающего труда.  

Основные организационные формы: занятия школьников в 

кружках и секциях дополнительного образования (вокальных, 

хореографических, художественного слова); занятия 

школьников в спортивных секциях «Школьного спортивного 

клуба, организация спортивных событий и соревнований); 



занятия по Программе развития социальной активности 

обучающихся начальных классов «Орлята России». 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего 

человека социальных умений – заботиться о других и 

организовывать свою собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать 

другие точки зрения. Основная задача: обеспечение 

психологического благополучия обучающихся в 

образовательном пространстве школы, создание условий для 

развития ответственности, понимания зон личного влияния на 

уклад школьной жизни. Основные организационные формы: 

педагогическое сопровождение деятельности Российского 

движения детей и молодежи, волонтерских, отрядов школы.  

 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на базе МБОУ СОШ г. 

Пионерского. 

Формы организации деятельности 

Спортивно-

оздоровительная 

- работа кружков дополнительного образования; 

- организация и проведение спортивных, оздоровительных 

мероприятий; 

-курсы по физической подготовке, тактической подготовке, строевой 

подготовке; 

- организация походов, экскурсий, подвижных игр, внутришкольных 

спортивных соревнований; 

- месячник «Я выбираю здоровье!» 

- «День здоровья», 

- проведение бесед по охране здоровья; 

- применение физ. минуток; 

- участие в спортивных соревнованиях, фестивалях;  

- дни единых действий  оздоровительной и спортивной 

направленности 

Проектно-

исследовательская 

- работа кружков дополнительного образования; 

- работа курсов внеурочной деятельности; 

- участие в научно-практических и краеведческих ученических - 

конференциях, в школьной конференции «Я познаю мир»; 

- социально-значимая работа 

Коммуникативная - работа кружков дополнительного образования; 

- работа курсов внеурочной деятельности; 

- социально-значимая работа; 

- участие на городских мероприятиях различной направленности 

Художественно-

эстетическая 

- работа кружков дополнительного образования; 

- организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

- проведение тематических классных часов, беседы по эстетике 

внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

- участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического 



 

Системные и внесистемные мероприятия внеурочной деятельности  

на 2023-2024 учебный год для 1-4 классов 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование  

 

Количество часов в 

неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

«Разговор о важном»/ 

классный час 

 

1 1 1 1 

Коррекционно-развивающие 

занятия: 

 

Психолог  1 1 1 1 

Логопед 1 1 1 1 

Дефектолог  1 1 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов  

и потребностей обучающихся 

Профориентационные 

беседы, деловые игры, 

квесты, профессиональные 

пробы, экскурсии 

1 1 1 1 

 Всего: 5 5 5 5 

Вариативная чась  

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

Дополнительные занятия, 

направленные на 

ликвидацию затруднений в 

освоении учебной 

2 2 2 2 

цикла на уровне школы, города, области; 

- посещение театров, выставок, музеев; 

- дни единых действий в области искусств, художественного 

творчества разных видов и жанров; 

- поведение творческих конкурсов и фестивалей; 

- творческий конкурс детей и молодежи «Музы и дети»; 

- участие в конкурсе «Безопасная Россия»; 

- посещение храмов, исторических мест области 

Информационная 

культура 

- проведение тематических классных часов, цифровых занятий, в том 

числе «Час кода»; 

- работа кружков дополнительного образования; 

- работа курсов внеурочной деятельности; 

- посещение профильных площадок; 

- участие в тематических конкурсах 

Интеллектуальные 

марафоны 

- работа курсов внеурочной деятельности; 

- работа кружков дополнительного образования; 

- научно-практические и краеведческие ученические конференции; 

участие в конкурсных мероприятиях – «Ход весны», «Крылья над 

Европой»; 

- предметные недели; 

- внеурочные мероприятия: викторины. турниры знатоков, экскурсии в 

храмы области,  

- участие в научно-практических конференциях 

«Учение с 

увлечением!» 

- работа кружков дополнительного образования; 

- работа курсов внеурочной деятельности; 

- консультативные занятия 



потребностей обучающихся программы 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

«Орлята России» 2 2 2 2 

«Обо мне и для меня» 0,5 0,5 - - 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности органов 

ученического самоуправления, 

на организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

Проекты РДДМ, 

Волонтерская деятельность 

0,5 0,5 1 1 

 Всего: 5 5 5 5 

ИТОГО: 10 10 10 10 

 

Материально-техническое обеспечение.  Для реализации внеурочной деятельности в 

школе имеются необходимые условия, предусмотренные ФГОС. Для организации 

внеурочной деятельности школа располагает оборудованными спортивными залами, 

актовым залом, библиотекой с местами школьника для выхода в Интернет, спортивной 

площадкой, кабинетами по предметам. 

Календарный план внеурочных мероприятий 

Название мероприятия Участники  Сроки Исполнители, 

участники 

Поднятие Государственного 

флага Российской Федерации 

по гимн каждый понедельник 

1-4 классы каждый 

понедельник в 

течение года 

Администрация 

школы 

Классный час в рамках проекта 

«День знаний» 

1-4 классы каждый 

понедельник 1 

уроком в течение 

учебного года 

 

Месячник: «Я выбираю 

здоровье»  

1-4 классы сентябрь Учителя  

физкультуры 

Мероприятия, посвященные 

празднованию дня учителя  

1-4 классы октябрь советник директора 

по воспитанию,  

педагог организатор, 

классные  

руководители 1-4 

классов 

Традиционные осенние 

праздники: 

посвящение в первоклассники 

совет 

старшекласс

ников 

октябрь Зам.директора по 

ВР, педагог 

организатор, 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 



«Пусть всегда будет мама!»  воспитанник

и вокальных 

кружков 

ноябрь Зам.директора по 

ВР, педагог 

организатор, 

руководители 

вокальных кружков, 

советник директора 

по ВР 

Новогодние праздники для 

учащихся школы  

учащиеся 1-

4 классов 

декабрь Зам.директора по 

ВР, педагог 

организатор 

начальной и 

основной школы, 

руководители 

вокальных кружков 

Природоохранные акции учащиеся  

школы 

в течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

Подготовка и проведение 

«Декады защитника 

Отечества»:  

-Уроки мужества с 

приглашением 

военнослужащих Балтийского 

флота и войск воздушно 

космической обороны; 

- Смотр строя и песни «Статен 

в строю – силен в бою»; 

- Поздравление 

военнослужащих военного 

гарнизона, ветеранов ВОВ и ВС 

г. Пионерский с Днем 

защитника Отечества 

учащиеся 

школы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

советник директора 

по ВР 

 

 

Встречи с ветеранами ВОВ, 

локальных войн, воинами 

интернационалистами, создание 

видеоархива воспоминаний  

1-4 классы в течение 

учебного года 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Фестиваль «Музы и дети» воспитанники 

вокальных и 

литературного  

кружков 

март Зам.директора по 

ВР, педагог 

организатор, 

руководители 

художественных 

кружков 

Конференция учащихся 

начальной школы «Я познаю 

мир» 

1-4 классы апрель Зам.директора по 

УВР в начальной 

школе, классные 

руководители 1-4 

классов 

«Осенняя неделя добра»  учащиеся 

школы 

сентябрь Классные  

руководители, 

руководитель 

Доброштаба 

«Весенняя неделя добра» учащиеся 

школы 

апрель, май Классные  

руководители, 



руководитель 

Доброштаба 

Фестиваль «Тех дней не 

смолкнет слава!» 

учащиеся 

школы 

май Классные  

руководители 

Подготовка и проведение 

событий, посвященных дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне: акции 

«Георгиевская лента», 

«Бессмертный полк», «Огни 

памяти» 

учащиеся 

школы 

апрель, май Зам.директора по 

УВР в начальной 

школе, педагог 

организатор, 

классные 

руководители, 

советник директора 

по ВР, руководитель 

Доброштаба 

Подготовка и проведение 

торжественных мероприятий, 

посвященных окончанию 

учебного года 

учащиеся 

школы 

май, июнь Администрация 

школы, педагог-

организатор, 

организатор в  

начальной школе, 

руководители 

вокальных кружков 

Работа пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря «Алые 

паруса» 

воспитанник

и лагеря 

(учащиеся 

школы) 

июнь Директор лагеря 

Дни единых действий учащиеся  

1-4 классов, 

их 

родители/зак

онные 

представите

ли, педагоги 

школы 

в течение 

учебного  года 

Советник директора 

по ВР 

Мероприятия и проекты РДДМ  учащиеся  

1-4 классов, 

их 

родители/зак

онные 

представите

ли, педагоги 

школы 

в течение 

учебного  года 

Советник директора 

по ВР 

 

Модуль «Классное руководство» (инвариантный модуль) 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классом: 

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

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющих, с одной 



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

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и укрепить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения; 

- выработка совместно со школьниками правил класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

- создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, успеваемости и 

т.п.); 

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися с ОВЗ; 

- проведение бесед, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

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

жизни класса в целом; 

- помощь родителям/законным представителям учащихся в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Организация воспитательной работы классного руководителя основывается на проектном 

подходе. 

Цель реализации проектного подхода: 

- достижение нового качества реализации программы воспитания; 

- интеграция деятельности классных коллективов в систему ключевых проектов школы. 



По проекту в контексте деятельности классного коллектива понимается организация 

образовательного события с определенной датой начала и завершения, предпринятая для 

достижения определенной образовательной и воспитательной цели с конкретным 

продуктом – тематическим классным часом и информационным материалом. Основные 

правила реализации проектного подхода в жизни классного коллектива: 

Классный коллектив выбирает четыре направления, по которым реализуете проект (по 

одному в четверть). 

Направления деятельности: 

- гражданско-патриотическое – «Гражданственность», «Память о Победе», «Моя малая 

Родина»; 

- финансовая грамотность и осознанное потребление; 

- духовно-нравственное – «Неделя добра»; 

- здоровый образ жизни; 

- экологическое направление; 

- профориентация, «От выбора профиля к выбору профессии»; 

- безопасная жизнедеятельность – «Юный инспектор дорожного движения», 

- «Безопасность в сети Интернет»; 

- развитие личности – «Творчество. Спорт. Интеллектуальные игры». 

На этапе планирования принимается решение, что сделает класс в рамках выбранного 

направления. В классной команде распределяются роли участников проекта. Важно: 

продуктом проекта является информационный материал, в котором обобщается опыт 

подготовки и проведения событий в рамках проекта. Этот материал может быть 

представлен в социальных сетях и печатных изданиях школы.  

 

Модуль «Основные / Ключевые общешкольные дела» (вариативный модуль) 

Ключевые общешкольные мероприятия имеют важный организационно-воспитательный 

потенциал. Важным этапом в воспитательной работе является не только само проведение 

мероприятия, но и подготовка, планирование, в которой принимают участие педагоги, 

учащиеся и их родители/законные представители. Это комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

педагогическими работниками и родителями/законными представителями в единый 

коллектив. Для этого в школе используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне: 

- Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (волонтерские - помощь бездомным 

животным, «Чудо елка», сотрудничество с приютами для бездомных животных; 

благотворительные – сотрудничество с фондом «Верю в чудо», экологические – 

сотрудничество с Экоцентром г. Калининград; патриотические – сотрудничество с в/ч), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума;  

- предоставление спортивной площадки для проведения спортивных фестивалей с 

привлечением как учащихся, так и жителей города; 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

- Общешкольные праздники и фестивали – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы;  

- торжественные события посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей (посвящения в первоклассники, 

пятиклассники, десятиклассники); 



- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

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

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

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

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

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

проведения и анализа ключевых дел; 

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

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

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

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» (вариативный модуль) 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям;  

- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного 

дня: в музей, технопарк, на предприятие, природу и др.  

- экологические и экскурсионные походы, организуемые педагогами, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся;  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта;  

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, 

проведению. 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях и походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 



- пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями/законными представителями учащихся; 

- выездные экскурсии в музей, театры и кинотеатры, на производственные предприятия 

(«Хлебзавод №1» г.Калининград, «Шоколадная фабрика» и т. д.);  

- вахты памяти, с участием юнармейцев в рамках городских и областных мероприятий. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» (вариативный модуль) 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

актового зала, окна и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во дворе 

школы спортивных площадок и игровых зон, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со учащимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

- событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний 

и т.д.); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах; 

- оформление холла при входе в здание школы по ул. Рензаева, д.26 (на 2 этаже перед 

Приемной в здание по адресу ул. Флотская, д. 20) государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб); 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

- организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (музыка, информационные сообщения), исполнение 

гимна Российской Федерации.  

 

Модуль «Взаимодействие с родителями/законными представителями» 

(инвариантный модуль) 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне: 

- Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников, вопросов итоговой аттестации и 

подготовки к экзаменам; 



- Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого 

родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- Взаимодействие с родителями посредством школьного сайта/блога начальной школы: 

размещается информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные 

новости  

 На индивидуальном уровне: 

- Обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

- Участие родителей в педагогических консилиумах (заседаниях Совета по профилактике 

правонарушений), собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- Участие родителей (законных представителей) в ППк в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о ППк в соответствии с порядком привлечения родителей 

(законных представителей); 

- Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

План традиционных мероприятий с родителями 

Сроки Тема Форма Ответственные 

Сентябрь 1. «Права, обязанности и 

ответственность участников 

образовательного процесса»,  

2. Правильное питание – залог 

формирования здорового 

организма, (организация горячего 

питания в школьной столовой).  

3. Выборы родительского комитета.  

 

родительские 

собрания 

 

Классные 

руководители, 

зам.директора по УВР 

и ВР 

Индивидуальные консультации для 

родителей: «Особенности 

адаптационного периода 

первоклассников»  

беседа Классные 

руководители, 

зам.директора по УВР 

и ВР 

Октябрь 1.Родительский лекторий 

«Профилактика правонарушений»  

2. Час правового общения с 

секретарем  КДН г. Пионерского  

беседа 

 

беседа 

Классные 

руководители,  

инспектор КДН 

Ноябрь Родительские собрания  

1 «Защита ребенка от жестокого 

обращения в семье и обществе»  

2. Итоги первой четверти.  

родительские 

собрания 

Классные 

руководители 

Декабрь Организация активных форм 

совместной деятельности родителей 
и школы в проведении культурных 

и спортивных мероприятий: 

«Новогодние праздники» 

КТД  Классные 

руководители, 
зам.директора по ВР 

Январь Организация декады  

«Свет Рождества»,  

Родительское собрание:  

1. «Вредные привычки и их влияние 

на здоровье. Профилактика вредных 

КТД 

 

 

родительское 

собрание 

Классные 

руководители, 

зам.директора по УВР 

и ВР 

Классные 



привычек».  

2. Итоги второй четверти/первого 

полугодия 

 руководители, 

советник директора 

по ВР  

Февраль Организация активных форм 

совместной деятельности родителей 

и школы в проведении спортивно-

патриотических мероприятий: 

«Смотр строя и песни», 

 «День защитника отечества»  

КТД Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР, 

учителя ОБЖ и 

физкультуры, 

советник директора 

по ВР 

Март Организация активных форм 

совместной деятельности родителей 

и школы в проведении культурных 

мероприятий: «Музы и дети» 

КТД Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР, 

учителя музыки 

Апрель Родительское собрание:  

1. Организация летнего отдыха. 

2. Итоги третьей четверти  

Организация активных форм 

совместной деятельности родителей 

и школы в проведении 

экологических и др. мероприятий: 

«Весенняя неделя добра»  

Родительское 

собрание 

 

 

 

совместные 

акции 

Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

классные 

руководители, 

советник директора 

по ВР 

 

Май Итоговое родительское собрание  

1.  Итоги учебного года. 

2.Совместные походы 

родительское 

собрание 

Классные 

руководители, 

зам.директора по УВР 

и ВР 

 

Модуль «Самоуправление» (инвариантный модуль) 

Содержание деятельности органов ученического самоуправления существенным образом 

зависит от задач, который определяют школьники вместе с педагогами. Объединяет одно 

– деятельный подход к структуре органов управления. Педагоги МБОУ СОШ 

г.Пионерского и школьники включаются в реальные управленческие отношения, 

создается обстановка взаимной ответственности и взаимного доверия. 

Поддержка ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, сопричастности, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что помогает им проживать 

все периоды взросления активно и направлять усилия на развитие своих лидерских 

задатков, в реальной деятельности формировать ценности. 

Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

- через работу постоянно действующего школьного актива – Совета Старшеклассников, 

инициирующего и организующего проведение досуговых мероприятий и личностно 

значимых для школьников событий; 

- через деятельность творческих коллективов, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом школьной медиации по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе; 

На уровне классов: 



- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение общешкольных 

и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

ответственности. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» (вариативный модуль) 

Содержание деятельности детских общественных объединений (первичное отделение 

РДДМ) существенным образом зависит от задач, который определяют школьники вместе 

с педагогами.  

Деятельность учащихся в рамках детских общественных объединений помогает им 

проявить инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, сопричастности,  

На уровне школы:  

- через деятельность РДДМ;  

- через действующее на базе школы «Орлят России». 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

- через личную активность в общественных организациях. 

Волонтёрский отряд – это объединение добровольцев, участвующих в творческой, 

социально полезной, социально значимой деятельности. Школьный отряд волонтеров 

создаётся с целью создания условий для развития и реализации организаторского, 

творческого и интеллектуального потенциала социально-активных подростков. Отряд 

создан и действует на основании добровольности, самоуправления и равноправности его 

членов. Участником отряда может стать ученик 1 – 4 класса, который поддерживает цели 

и задачи отряда и ориентирован на ценности общества. Работа волонтерского отряда 

осуществляется в свободное от учебного процесса время учащихся. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые 

часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города. Волонтерство 

позволяет школьникам проявить такие качества, как внимание, забота, уважение; 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется через систему деятельности 

школьных волонтерской отрядов.  

 

Модуль «Профилактика и безопасность» (вариативный модуль) 

Изменения социально-экономической ситуации в стране, социальная дифференциация, 

которая происходит в обществе, оказали и продолжают оказывать негативное влияние на 

подрастающее поколение. Низкий уровень жизни, беспризорность, правовая 

незащищенность несовершеннолетних приводят к тому, что дети вынужденно 



адаптируются к подобным условиям. А результатом «вживания» в окружающую среду 

является: нежелание учиться и работать, демонстративное и вызывающее поведение по 

отношению к взрослым, проявление жестокости, агрессивности, бродяжничество, 

употребление алкогольных напитков и табачных изделий.  

Одним из приоритетных направлений деятельности по работе с данный контингентом 

является комплексный подход, создание единого воспитательного пространства. Взаимное 

сотрудничество с другими субъектами профилактики позволяет совместно выбирать для 

каждого подростка индивидуальный подход, изучать его интересы, поддерживать, 

помогать преодолевать те проблемы, которые ему мешают. 

Проблемы, которые встречаются в современном социуме – это невысокий уровень общей 

культуры семей детей «группы риска», отсутствие сознательного воспитательного 

воздействия на ребенка со стороны родителей, хаотичность в воспитании.  

Цели модуля:  

- Адаптация детей асоциального поведения в социуме. 

- Сохранение и укрепление здоровья детей «группы риска», формирование у них навыков 

организации здорового образа жизни посредством развития здоровьесберегающей среды в 

школы, сохранения семейных ценностей по формированию здорового образа жизни. 

- Формирование личностных нравственных качеств и базовых ценностей у учащихся. 

- Социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для развития ребёнка, 

соблюдение прав. 

Задачи модуля: 

- Осуществление диагностической работы с целью выявления асоциальных явлений в 

подростковой среде. 

- Проведение информационно-просветительской работы с целью профилактики 

асоциальных явлений по пропаганде здорового образа жизни. 

- Формирование у детей «группы риска» через цикл учебных дисциплин и внеучебных 

форм деятельности системы знаний о здоровье человека и здоровом образе жизни, 

мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

- Обучение приёмам поведения в разных жизненных ситуациях на основе принципов 

личной безопасности, экологической и общей культуры. Развивать социальную 

активность, побудить и привить интерес к себе и окружающим. 

- Научить саморегуляции, сотрудничеству, адекватному проявлению активности, 

инициативы и самостоятельности, осуществлять правильный выбор форм поведения.  

- Прививать уважение к членам коллектива, помочь обрести социальный статус, 

выполнять определенную роль в коллективе. 

 

Перечень мероприятий по работе с детьми «группы риска» 

№п/п Мероприятие Ответственный 

1.  Выявление детей «группы риска»  классные руководители 

2.  Изучение причин социально-педагогической 

запущенности подростка 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

3.  Ведение учета соц.педагог 

4.  Организация встреч с сотрудниками ПДН, 

КДНиЗП 

зам.директор по ВР, 

соц.педагог 

5.  Правовое просвещение  подростков  классные руководители, 

соц.педагог 

6.  Разработка и применение памяток поведения. соц.педагог 

7.  Проведение заседаний совета по зам.директор 

по ВР, соц.педагог профилактике 

правонарушений 

зам.директор по ВР, 

соц.педагог, педагог-

психолог 

8.  Проведение консультации для детей и 

родителей 

соц.педагог, педагог-

психолог 



9.  Организация психолого-педагогических 

консилиумов 

ПМПк 

10.  
 

Изучение положения подростка в коллективе 

(социометрия) 

классные руководители 

11.  Индивидуальная работа с  детьми группы риска соц.педагог, педагог-

психолог 

12.  Организация индивидуального наставничества  социальный педагог, 

старшеклассники 

13.  Вовлечение  подростков в  кружки,  

общешкольные мероприятия 

Зам.директор по ВР, 

классные руководители 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства МБОУ СОШ г. Пионерского с организациями-партнерами, а именно МБУ 

СШОР ПГО (спортивная школа), МБУ ДО «ДШИ им. С.С. Прокофьева», учреждениями 

культуры МАУК КДЦ «Светоч», городские библиотеки, музей «Рантава», сотрудничество 

с городской газетой «Новости Пионерского». Последнее время сложилось активное 

сотрудничество с Православным храмом в лице настоятеля Храма Тихвинской Иконы 

Божьей Матери Иерей Александром, с В/Ч Военно-воздушно-ксмических сил РФ 92626 и 

42988, советом ветеранов боевых действии и советом ветеранов труда г.Пионерский. За 

пределами муниципального образования школа сотрудничает с Калининградским 

областным детско-юношеским центром экологии, краеведения и туризма, Музеем 

Мирового океана, Детским технопарком Кванториум, Центром развития одаренных детей.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: участие представителей организаций-партнеров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве и сетевом взаимодействии, в воспитательном 

процессе школы;  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;  

- проведение на базе организаций-партнеров встреч, занятий, внешкольных мероприятий, 

акций воспитательной направленности при соблюдении требований законодательства 

Российской Федерации. 

 

Модуль «Профориентация» (инвариантный модуль) 

Проблема выбора профессии является одной из главных в жизни каждого человека. 

Ориентация на профессиональный труд и выбор своего профессионального будущего 

учащихся выступает как неотъемлемая часть образовательного процесса. Она становится 

особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в нашем обществе.  

Профессиональный выбор, сделанный с учётом таких факторов, как запрос рынка труда, 

требования профессии к человеку и его индивидуальным особенностям, становится 

важнейшим условием успешного освоения профессии, гармоничного вхождения в 

трудовую деятельность, формирования конкурентоспособного профессионала, в конечном 

счёте – благополучия его семьи. 

Профориетационная работа осуществляется через: 

- Циклы профориентационных классных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

- Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов; 

- Экскурсии на предприятия области, дающие учащимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

Компоненты педагогической деятельности по профориентации: 



- Тематические беседы, классные часы по трудовому воспитанию. 

- Включение учащихся в различные виды доступного, социально-значимого труда. 

- Созданная сеть кружков, спортивных секций по интересам учащихся. 

- Комплекс традиционных событий и мероприятий в школе и классах и учёт личных 

достижений учащихся в конкурсах. 

- Встречи с людьми разных профессий, приглашение специалистов профконсультантов, 

просмотр видеофильмов. 

2.5.3 Организационный раздел Рабочей программы воспитания 

2.5.3.1 Общие требования к условиям реализации программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад школы направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания на всех уровнях общего образования:  

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения;  

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания;  

- учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется 

Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

 

2.5.3.2 Кадровое обеспечение 

Специфика кадров МБОУ СОШ г.Пионерского определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство 

педагогов прошли корпоративное обучение и владеют современными образовательными 

технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных 

проектов и программ. Статус школы как общеобразовательного учреждения города 

предусматривает преемственность программ, методов и форм организации дошкольного, 

начального, основного и среднего общего образования за счет максимально полного 

охвата детей различными образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной 

нагрузки, что дает возможность сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье 

детей, обеспечивает их гармоничное развитие. В педагогическом коллективе школы есть 

все необходимые специалисты: сове6тник директора по воспитанию, учителя 

предметники, социальной педагог, педагоги-психологи, учитель-дефектолог, учитель-

логопед, библиотекари, педагоги дополнительного образования.  

 

2.5.3.3 Нормативно-методическое обеспечение 

Перечень локальных нормативных документов МБОУ СОШ г.Пионерского:  

https://schoolpionerskij.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?type=19.  

 

2.5.3.4 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ.  

https://schoolpionerskij.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?type=19


На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной 

ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 

своих силах. Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе;  

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;  

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ;  

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей, обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической 

компетентности;  

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ.  

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

организации;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение;  

- коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей, обучающихся;  

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников;  

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

- выявление и поддержку одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Содержание программы психолого-педагогического сопровождения определяют 

следующие принципы:  



- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса.  

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности здоровья.  

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, защищать законные права и интересы детей.  

 

2.5.3.5 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах:  

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся);  

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в 

укладе школы;  

- прозрачности правил поощрения;  

- регулировании частоты награждений  

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения;  

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей, сторонние организации, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: портфолио ученика, портфолио класса. 

 

2.5.3.6 Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. Анализ осуществляется ежегодно 

силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 



- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на 

изучение не количественных его показателей, а качественных;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

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

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основные направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Ожидаемый результат воспитательной системы – успешные в решении жизненных и 

профессиональных проблем выпускники, сохранившие интерес к знаниям, способные 

соизмерять свои возможности и пожелания с реалиями и ожиданиями общества, 

осознающие свой гражданский статус, связывающие свои жизненные цели и планы с 

целями развития общества, государства, цивилизации, владеющие представлениями об 

истинных культурных и социальных ценностях, готовые к их сохранению, умножению, 

культурному обмену.  

Воспитательная система в контексте заданных целей рассматривается как дружественная 

для всех участников педагогического процесса, культуроемкая, компетентная 

эффективная среда активной жизнедеятельности, в которой происходит обучение, 

воспитание и социализация личности.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями/законными представителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, 

связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 



- качеством реализации развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

Мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся 

МБОУ СОШ г.Пионерского находит свое отражение в анализе результативности работы 

школы за каждый учебный год, который излагается в публичном отчете и публикуется 

ежегодно на официальном сайте школы. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1 Учебный план  

На основании медицинских документов и заявления родителей слабовидящий 

обучающийся осваивает АООП НОО в форме индивидуального обучения на дому.  

Учебный план учащихся, обучающихся индивидуально (на дому), оформляющийся 

отдельным приказом на учебный год,  разработан в соответствии с  Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24 июля 1998 года  № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», на основании приказа Министерства образования 

Калининградской области от 6 мая 2014года № 427/1 «О порядке регламентации и 

оформления отношений государственной, муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях», с учетом  

письма Рособрнадзора от 07.08.2018 № 05-283 «Об обучении лиц, находящихся на 

домашнем обучении», заключения медицинской организации, распоряжения 

Администрации Пионерского городского округа и заявления родителей ( законных 

представителей).  

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки обучающихся 

установлен Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 января 2021г. №2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания». Для 

получения качественного образования для обучающихся на дому предусмотрена 

реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий и различные формы организации 

образовательного процесса (приходящий на дом учитель, дистанционное обучение, 

посещение предметов в школе). 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет в 4 

классе –34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель.  

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает 



оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает 

качественное усвоение учебных предметов. Учебные занятия в школе начинаются в 8.30 

часов, нулевые уроки отсутствуют. 

Продолжительность урока в 4 классе – 40 минут. Продолжительность перемен между 

уроками 15 минут, после 3-го и 4-го уроков – по 20 минут.  

Продолжительность индивидуального коррекционного занятия составляет 20 минут. 

Домашние задания даются с учетом индивидуальных возможностей обучающегося. Время 

выполнения домашнего задания не должно превышать границ, обозначенных 

действующим СанПиНом. Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам 

(вместе с чтением) в 4 классе – до 2 ч – 120 минут.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельности  (в 

том числе коррекционно – развивающей области).   

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область включает занятия по программе коррекционной 

работы и следующие коррекционные курсы: 

Коррекционный курс «Развитие зрительного восприятия» 

Коррекционный курс «Развитие коммуникативной деятельности» 

Коррекционный курс «Пространственная ориентировка» 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» 

 

3.2 Календарный учебный график 

1. Календарные периоды, продолжительность учебного года 

 Начало 

учебного года 

Окончание учебного 

года 

Продолжительность 

учебного года 

1-8, 10 классы 01.09.2023г. 27.05.2024г. 34 учебных недели 

9, 11 классы 01.09.2023г. 

совпадает с датой 

завершения итоговой 

аттестации 

34 учебных недели без 

учёта итоговой аттестации 

 

2. Учебные периоды и их продолжительность 

В 1-7 классах 5-тидневная учебная неделя.  

В 8-11 классах 6-тидневная учебная неделя. 

 

1 классы 

Учебные 

периоды 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Планируемое 

количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2023 29.10.2023 8 недель, 1 день 41 

II четверть 07.11.2023 29.12.2023 7 недель, 4 дня 39 

III четверть 
09.01.2024 17.02.2024 

9 недель, 2 дня 48 
26.02.2024 22.03.2024 

IV четверть 01.04.2024 27.05.2024 7 недель, 3 дня 39 

 

 

 

2-7 классы 

Учебные 

периоды 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Планируемое 

количество 

учебных дней 



I четверть 01.09.2023 29.10.2023 8 недель, 1 день 41 

II четверть 07.11.2023 29.12.2023 7 недель, 4 дня 39 

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 10 недель, 2 дня 52 

IV четверть 01.04.2024 27.05.2024 7 недель, 3 дня 39 

 

8-11 классы 

Учебные 

периоды 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Планируемое 

количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2023 29.10.2023 8 недель, 2 дня 50 

II четверть 07.11.2023 29.12.2023 7 недель, 4 дня 46 

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 10 недель, 2 дня 62 

IV четверть 01.04.2024 27.05.2024 7 недель, 4 дня 47 

 

3. Продолжительность каникул 

Каникулярный период 
Дата 

Продолжительность 
Начало Окончание 

Осенние  29.10.2023 06.11.2023 9 дней 

Зимние 30.12.2023 08.01.2024 10 дней 

Дополнительные каникулы для 

1-х классов 
18.02.2024 25.02.2024 8 дней 

Весенние  23.03.2024 31.03.2024 9 дней 

Летние  28.05.2023 31.08.2024 86 дней 

 

4. Дополнительные выходные дни, связанные с государственными праздниками 

04 ноября (суббота) - День народного единства - перенос на 06 ноября (понедельник) 

01 января (воскресенье) - Новый год 

07 января (воскресенье) - Рождество – перенос на 10 мая (пятница) 

23 февраля (пятница) – День защитника Отечества 

08 марта (пятница) – Международный женский день 

01 мая (среда) – День труда 

09 мая (четверг) – День Победы 

 

5. Сменность занятий 

1 - 11 классы обучаются в 1 смену. 

 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации 

1-11 классы 29.04.2024 –26.05.2024 

Промежуточная аттестация проводится по предметам учебного плана без 

прекращения образовательной деятельности. В 1-8,10 классах промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с «Положением об индивидуальном учёте результатов 

освоения обучающимися МБОУ СОШ г.Пионерского образовательных программ». 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х 

классов устанавливаются Министерством Просвещения Российской Федерации и 

Рособрнадзором. 

7. Режим работы 

Продолжительность учебного занятия (урока) в 1 классах – 35 минут, 2-11 классах – 40 

минут. 

Продолжительность перемен в 1 классах: 20 – 25 минут, в 2-11 классах: 15-20 минут. 



Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

начинаются не менее чем через 20 минут после последнего урока в соответствующей 

параллели. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 30 

минут (за исключением обучающихся с ОВЗ). 

 

8. Режим проведения внеклассной работы 

Все формы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с Планом и графиком 

мероприятий воспитательной работы, включая каникулярный период, которые 

утверждается директором школы и размещается на официальном сайте школы. 

В пункт  «Календарный учебный график» организационного раздела ООП НОО могут 

быть внесены корректировки в течение учебного года (решением педагогического совета 

и приказом директора) с учетом изменений действующего законодательства, 

производственного календаря и других вынужденных ограничительных мер 

 

3.3 План внеурочной деятельности 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижений планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального, основного и 

среднего образования за счет расширения информационной, предметной, культурной 

среды, в которой происходит образовательная деятельность. 

Задачи внеурочной деятельности учащихся: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность;  

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

организация жизни ученических сообществ в форме клубных встреч, участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 

школы; 

- формирование культуры поведения в информационной среде; 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального, основного и среднего общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде;  

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников;  

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность;  

- формирование умений командной работы; 



- поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (патриотическое воспитание); 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

- оценка достижений личностных результатов. 

 

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции: 

- образовательная — обучение по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний; 

- воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня 

учащихся; 

- креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

- компенсационная — освоение новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый фон 

освоения содержания общего образования, предоставление ребенку определенных 

гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 

- рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизиологических сил; 

- профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определению жизненных планов, включая 

предпрофессиональную ориентацию; 

- интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

- функция социализации — освоение социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

- функция самореализации — самоопределение в социально и культурно значимых 

формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

- пора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе: 

- реализация образовательных программ, курсов внеурочной деятельности, разработанных 

педагогами школы; 

- включение учащегося в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

- использование ресурсов дополнительного образования детей в МБОУ СОШ 

г.Пионерского. 

 

 

Направления и цели внеурочной деятельности. 



Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного 

творчества. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и 

эрудицию обучающегося, его познавательные интересы и способности к 

самообразованию. 

«Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 

изучении разных предметов. 

 

Формы организации внеурочной деятельности соответствуют следующим требованиям: 

- целесообразности использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование средств 

информационно-коммуникационных технологий. 

Формы организации деятельности 

Спортивно-

оздоровительная 

- работа кружков дополнительного образования; 

- организация и проведение спортивных, оздоровительных 

мероприятий; 

-курсы по физической подготовке, тактической подготовке, строевой 

подготовке; 

- организация походов, экскурсий, подвижных игр, внутришкольных 

спортивных соревнований; 

- месячник «Я выбираю здоровье!» 

- «День здоровья», 

- проведение бесед по охране здоровья; 

- применение физ. минуток; 

- участие в спортивных соревнованиях, фестивалях;  

- дни единых действий  оздоровительной и спортивной 

направленности 

Проектно-

исследовательская 

- работа кружков дополнительного образования; 

- работа курсов внеурочной деятельности; 



Направления внеурочной деятельности: 

Направление занятий Основное содержание занятий 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся 

к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре.  

Основная задача: формирование соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами 

жизни человека в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией 

в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

- участие в научно-практических и краеведческих ученических - 

конференциях, в школьной конференции «Я познаю мир»; 

- социально-значимая работа 

Коммуникативная - работа кружков дополнительного образования; 

- работа курсов внеурочной деятельности; 

- социально-значимая работа; 

- участие на городских мероприятиях различной направленности 

Художественно-

эстетическая 

- работа кружков дополнительного образования; 

- организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

- проведение тематических классных часов, беседы по эстетике 

внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

- участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического 

цикла на уровне школы, города, области; 

- посещение театров, выставок, музеев; 

- дни единых действий в области искусств, художественного 

творчества разных видов и жанров; 

- поведение творческих конкурсов и фестивалей; 

- творческий конкурс детей и молодежи «Музы и дети»; 

- участие в конкурсе «Безопасная Россия»; 

- посещение храмов, исторических мест области 

Информационная 

культура 

- проведение тематических классных часов, цифровых занятий, в том 

числе «Час кода»; 

- работа кружков дополнительного образования; 

- работа курсов внеурочной деятельности; 

- посещение профильных площадок; 

- участие в тематических конкурсах 

Интеллектуальные 

марафоны 

- работа курсов внеурочной деятельности; 

- работа кружков дополнительного образования; 

- научно-практические и краеведческие ученические конференции; 

участие в конкурсных мероприятиях – «Ход весны», «Крылья над 

Европой»; 

- предметные недели; 

- внеурочные мероприятия: викторины. турниры знатоков, экскурсии в 

храмы области,  

- участие в научно-практических конференциях 

«Учение с 

увлечением!» 

- работа кружков дополнительного образования; 

- работа курсов внеурочной деятельности; 

- консультативные занятия 



поведения, доброжелательным отношениемк окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

Занятия по формированию  

функциональной 

грамотности  

обучающихся 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять 

приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в 

различных сферах жизнедеятельности. Основная задача: 

формирование и развитие функциональной грамотности 

школьников: читательской, математической, естественно-

научной, финансовой, направленной и на развитие креативного 

мышления и глобальных компетенций.  

Основные организационные формы: внеурочные курсы, 

кружковые занятия. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов  

и потребностей 

обучающихся 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся 

к труду, как основному способу достижения жизненного 

благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к 

осознанному выбору направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей 

профессиональной  

и внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, квесты, 

профессиональные пробы, экскурсии. Основное содержание: 

знакомство с миром профессий и способами получения 

профессионального образования; создание условий для 

развития надпрофессиональных навыков (общения, работы в 

команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.); создание 

условий для познания обучающимся самого себя, склонностей 

как условий для формирования уверенности в себе, 

способности адекватно оценивать свои силы и возможности. 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие 

обучающихся, удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения 

обучающихся к знаниям, как залогу их собственного будущего, 

и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по 

дополнительному образованию или курсов внеурочной 

деятельности; занятия в рамках исследовательской и проектной 

деятельности; дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении учебной программы 

или трудности в освоении языка обучения. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов 

и потребностей 

обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей, 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов.  

Основные задачи: раскрытие творческих способностей 

школьников, формирование у них чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к 

культуре; физическое развитие обучающихся, привитие им 

любви к спорту и побуждение к здоровому образу жизни, 



воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых; оздоровление школьников, 

привитие им любви к своей малой Родине, природе, развитие 

их самостоятельности и ответственности, формирование 

навыков самообслуживающего труда.  

Основные организационные формы: занятия школьников в 

кружках и секциях дополнительного образования (вокальных, 

хореографических, художественного слова); занятия 

школьников в спортивных секциях «Школьного спортивного 

клуба, организация спортивных событий и соревнований); 

занятия по Программе развития социальной активности 

обучающихся начальных классов «Орлята России». 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего 

человека социальных умений – заботиться о других и 

организовывать свою собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать 

другие точки зрения. Основная задача: обеспечение 

психологического благополучия обучающихся в 

образовательном пространстве школы, создание условий для 

развития ответственности, понимания зон личного влияния на 

уклад школьной жизни. Основные организационные формы: 

педагогическое сопровождение деятельности Российского 

движения детей и молодежи, волонтерских, отрядов школы.  

 

Реализация различных направлений внеурочной деятельности, направленной на 

удовлетворение потребностей подрастающего поколения граждан в содержательном 

досуге, осуществляется через различные виды деятельности. 

 

Виды 

деятельности 

Особенности реализации 

Игровая Ввиду перенасыщения воспитательно-образовательного комплекса 

информацией интеллектуальные и дидактические игры являются 

оптимальной формой обучающей деятельности, позволяющей в досуговой, 

интересной форме создавать ситуации применения усвоенных знаний, 

умений, навыков. 

Познавательная Стимулирование любознательности, исследовательского интереса 

обучающихся к конкретным ситуациям, явлениям. Следствием этого 

становиться повышение общего уровня мотивации к обучению, 

саморазвитию. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Организуется для коррекции отношения школьников к жизненным 

проблемам, понимания смысла и ценности жизни. Результаты 

образовательной деятельности можно разделить по уровням: 

- первый уровень предусматривает приобретение учащимися социальных 

навыков, осознаний социальных реалий; 

- второй — формирование позитивного отношения к общественным 

ценностям, выработка стимула улучшать существующие реалии, служить 

своему народу и государству; 

- к результатам проблемно-ценностного общения третьего уровня относят 



самостоятельное выполнение ребенком значимого социального действия 

(участие в социальной жизни, проявление активной гражданской и 

нравственной позиции). 

Досугово-

развлекательная 

Данный вид реализации внеурочной деятельности предусматривает 

обеспечение содержательного, полезного отдыха. При реализации данного 

направления важно учитывать: 

- свободу выбора; 

- досуговые интересы обучающихся; 

- активный характер участия, который может выражаться в активизации 

психофизической или эмоциональной сферы.   

Художественное 

творчество 

Организация комплекса кружковой деятельности, позволяющей создать 

оптимальные условия для гармоничного развития обучающихся. 

Социальное 

творчество 

Подготовка к участию в жизни социума, которая может осуществляться 

параллельно по двум направлениям: 

- способность быстрой адаптации будущих выпускников к существующим 

реалиям; 

- готовность вести преобразующую деятельность, ориентируясь на активно 

меняющиеся общественные тенденции. 

Трудовая Деятельность, направленная на овладение теоретической и практической 

базой производственных действий, организуется в рамках кружковой 

работы с целью развития талантов, воспитания трудолюбия, уважительного 

отношения к результатам чужого труда, утверждения принципов 

взаимопомощи и взаимоподдержки. 

В процессе работы очень важно привить детям навыки организации 

трудовой деятельности с систематическими перерывами на отдых, навыки 

организации самостоятельного и коллективного труда. 

Спортивно-

оздоровительная 

Выполняется путем привлечения школьников к участию в спортивно-

массовых мероприятиях, поощрения ориентации на здоровый образ жизни. 

Туристско-

краеведческая  

Туристическая и краеведческая деятельность реализуется как цельный 

образовательный комплекс, способствующий психофизическому, 

интеллектуальному, культурному, экологическому воспитанию.  

 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на базе МБОУ СОШ 

г.Пионерского. 

 

Организация внеурочной деятельности в 2023-2024 учебном году 

Согласно  требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ коррекционно-развивающая 

область является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными) и индивидуальными занятиями с учителем, 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях.  

Коррекционно-развивающие курсы могут проводиться в индивидуальной и групповой 

форме. 

- Каждый учащийся (или родитель/законный представитель) осуществляет выбор курсов 

внеурочной деятельности или кружка дополнительного образования с учетом его 

образовательных потребностей. 

- Внеурочные занятия проводятся во внеурочное время по отдельному расписанию. 

- Внеурочные занятия проводятся преимущественно с межклассными группами детей, 

сформированными с учётом выбора учеников и родителей/законных представителей. 



- Образовательные программы внеурочной деятельности/дополнительного образования 

могут быть двух видов: авторские или разработанные педагогами школы в соответствии с 

требованиями к рабочим программам внеурочных занятий или занятий дополнительного 

образования прописанными в Положении о рабочей программе педагога МБОУ СОШ 

г.Пионерского. 

- В целях расширения использования различных образовательных технологий допускается 

использовать для реализации курсов внеурочной деятельности дистанционные технологии 

и электронное обучение. 

- Информацию о реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, доводится до 

сведения всех участников образовательных отношений. 

 

Системные и внесистемные мероприятия внеурочной деятельности на  

2023-2024 учебный год для 1-4 классов 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование  

 

Количество часов в 

неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

«Разговор о важном»/ 

классный час 

 

1 1 1 1 

Коррекционно-развивающие 

занятия: 

 

Психолог  1 1 1 1 

Логопед 1 1 1 1 

Дефектолог  1 1 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов  

и потребностей обучающихся 

Профориентационные 

беседы, деловые игры, 

квесты, профессиональные 

пробы, экскурсии 

1 1 1 1 

 Всего: 5 5 5 5 

Вариативная чась  

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

Дополнительные занятия, 

направленные на 

ликвидацию затруднений в 

освоении учебной 

программы 

2 2 2 2 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

«Орлята России» 2 2 2 2 

«Обо мне и для меня» 0,5 0,5 - - 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности органов 

Проекты РДДМ, 

Волонтерская деятельность 

0,5 0,5 1 1 



ученического самоуправления, 

на организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

 Всего: 5 5 5 5 

ИТОГО: 10 10 10 10 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в школе имеются необходимые условия, 

предусмотренные ФГОС. Для организации внеурочной деятельности школа располагает 

оборудованными спортивными залами, актовым залом, библиотекой с местами школьника 

для выхода в Интернет, спортивной площадкой, кабинетами по предметам. 

 

Календарный план внеурочных мероприятий 

Название мероприятия Участники Сроки Исполнители, 

участники 

Поднятие Государственного 

флага Российской Федерации 

по гимн каждый понедельник 

1-4 классы каждый 

понедельник в 

течение года 

Администрация 

школы, учащиеся 

школы, педагоги 

Классный час в рамках проекта 

«Разговор о важном» 

1-4 классы каждый 

понедельник 1 

уроком в течение 

учебного года 

Классные    

руководители 1-4 

классов 

Месячник  

«Я выбираю здоровье»  

1-4 классы сентябрь Учителя  

физкультуры 

Мероприятия, посвященные 

празднованию дня учителя  

1-4 классы октябрь советник директора 

по воспитанию,  

педагог организатор, 

классные  

руководители 1-4 

классов 

Традиционные осенние 

праздники: посвящение в 

первоклассники 

совет 

старшекласс

ников 

октябрь Зам.директора по 

ВР, педагог 

организатор, 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

«Пусть всегда будет мама!»  воспитанник

и вокальных 

кружков 

ноябрь Зам.директора по 

ВР, педагог 

организатор, 

руководители 

вокальных кружков, 

советник директора 

по ВР 

Новогодние праздники для 

учащихся школы  

учащиеся  

1-4 классов 

декабрь Зам.директора по 

ВР, педагог 

организатор 

начальной и 

основной школы, 

руководители 

вокальных кружков 



Природоохранные акции учащиеся  

школы 

в течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

Подготовка и проведение 

«Декады защитника 

Отечества»:  

-Уроки мужества с 

приглашением 

военнослужащих Балтийского 

флота и войск воздушно 

космической обороны; 

- Смотр строя и песни «Статен 

в строю – силен в бою»; 

- Поздравление 

военнослужащих военного 

гарнизона, ветеранов ВОВ и ВС 

г.Пионерский с Днем 

защитника Отечества 

учащиеся 

школы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

советник директора 

по ВР 

 

 

Встречи с ветеранами ВОВ, 

локальных войн, воинами 

интернационалистами, создание 

видеоархива воспоминаний  

1-4 классы в течение 

учебного года 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Фестиваль «Музы и дети» воспитанники 

вокальных и 

литературног

о  кружков 

март Зам.директора по 

ВР, педагог 

организатор, 

руководители 

художественных 

кружков 

Конференция учащихся 

начальной школы «Я познаю 

мир» 

1-4 классы апрель Зам.директора по 

УВР в начальной 

школе, классные 

руководители 1-4 

классов 

«Осенняя неделя добра»  учащиеся 

школы 

сентябрь Классные  

руководители, 

руководитель 

Доброштаба 

«Весенняя неделя добра» учащиеся 

школы 

апрель, май Классные  

руководители, 

руководитель 

Доброштаба 

Фестиваль «Не смолкнет слав 

тех дней!» 

учащиеся 

школы 

май Классные  

руководители 

Подготовка и проведение 

событий, посвященных дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне: акции 

«Георгиевская лента», 

«Бессмертный полк», «Огни 

памяти» 

учащиеся 

школы 

апрель, май Зам.директора по 

УВР в начальной 

школе, педагог 

организатор, 

классные 

руководители, 

советник директора 

по ВР, руководитель 

Доброштаба 

Подготовка и проведение учащиеся май, июнь Администрация 



торжественных мероприятий, 

посвященных окончанию 

учебного года 

школы школы, педагог-

организатор, 

организатор в  

начальной школе, 

руководители 

вокальных кружков 

Работа пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря «Алые 

паруса» 

воспитанник

и лагеря 

(учащиеся 

школы) 

июнь Директор лагеря 

Дни единых действий учащиеся  

1-4 классов, 

их 

родители/зак

онные 

представите

ли, педагоги 

школы 

в течение 

учебного  года 

Советник директора 

по ВР 

Мероприятия и проекты РДДМ  учащиеся  

1-4 классов, 

их 

родители/зак

онные 

представите

ли, педагоги 

школы 

в течение 

учебного  года 

Советник директора 

по ВР 

 

Учитель и родители как участники педагогического процесса 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и 

семьи в воспитании и образовании детей разного возраста. 

Задачами сотрудничества являются: 

- усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи; 

- гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

- развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми; 

- освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми; 

- оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям 

(содержание сотворчества): 

- непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 

- развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 

исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях; 

- оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 

школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для 

качественной организации данных занятий. 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 



Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

- рост социальной активности обучающихся; 

- рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

- уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных 

и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру; 

- удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга 

- Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы. 

- Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

- Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

школы, так и вне ОО. 

- Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения соответствующей основной образовательной программы школы. В 

том числе: 

- внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

- улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 

- укрепление здоровья воспитанников; 

- развитие творческой активности каждого ребёнка, помощь в профориентации; 

- укрепление связи между семьёй и школой. 

Существует три уровня результативности.  

Результаты первого уровня – приобретение школьниками знаний:  

- об этике и эстетике повседневной жизни человека;  

- о принятых в обществе нормах поведения и общения;  

- об основах здорового образа жизни;  

- об истории своей семьи и Отечества; 

- о правилах конструктивной групповой работы:  

- об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности.  

Результаты второго уровня – развитие ценностных отношений школьника:  

- к родному Отечеству, родной природе и культуре; 

- к труду, знаниям; 

- к своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня – приобретение: 

- опыта исследовательской деятельности;  

- опыта публичного выступления;  

- опыта самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми. 

Результативность внеурочной деятельности МБОУ СОШ г. Пионерского отражается в 

успешности выпускников школы. 

 



3.4 Календарный план воспитательной работы на уровне начального общего образования МБОУ СОШ г. Пионерского  

на 2023-2024 учебный год 

№п/

п 

Дела, события, мероприятия Классы Форма 

реализации 

Сроки Ценностное 

наполнение 

Ответственные 

1.Урочная деятельность 

1.  Классный  час «День знаний» 1-4 классы,  классный  час 1 сентября знания классные руководители 1-4 классов 

2.  Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 

1-4 классы, 

 

классный час 

 

каждый 

понедельник 1 

уроком в 

течение 

учебного года 

знания классные руководители 1-4 классов 

3.  Беседы по формированию 

антитеррористической безопасности, 

Классные часы « День солидарности в 

борьбе с терроризмом»; «День 

окончания второй мировой войны» 

1-4 классы классный час 2 сентября Родина, 

безопасность 

зам. директора по ВР, 

зам.директора по безопасности., 

советник директора по воспитанию,  

классные руководители 1-4 кл. 

4.  Международный день памяти жертв 

фашизма 

1-4 классы беседа 8 сентября Родина, 

безопасность 

советник директора по воспитанию,  

классные руководители 1-4 кл. 

5.  День неизвестного солдата 1-4 классы акция, 

беседы 

2 декабря Родина зам.директора по ВР, педагог-

организатор, преподаватель ОБЖ, 

воспитатель кадетского класса, 

классные руководители  1-4 классов 

6.  День единых действий «День Героя 

Отечества» 

1-4 классы акция, 

беседы 

9 декабря Родина зам.директора по ВР, советник 

директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители  1-4 кл. 

7.  Классный час «Конвенция по правам 

ребенка. Твои права и обязанности» 

1-4 классы беседа декабрь правовое 

просвещение 

классные руководители 1-4 классов 

8.  Декада «Свет Рождества» 

(по отдельному плану) 

1-4 классы  январь доброта классные руководители 1-4 классов, 

воспитатели, советник директора по 

ВР, педагог-организатор 

9.  Дни воинской славы. 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

1-4 классы  

классные часы, 

беседы 

 

26 января 

 

Родина классные руководители 1-4 классов 

10.  Дни воинской славы. 1-4 классы классные часы, 2 февраля Родина классные руководители 1-4 классов 



День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск  

в Сталинградской битве 

беседы 

11.  Классный час 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

1-4 классы классный час 

 

19/22 февраля Родина классные руководители 1-4 классов,  

советник директора по ВР, педагог-

организатор 

12.  Классный час 

«Путешествие по Крыму» 

1-4 классы классный час 18 марта Родина классные руководители 1-4 классов 

13.  Классный час «Штурм Кенигсберга» 

 

1-4 классы классный час 5 апреля Родина классные руководители  1-4 

классов, советник директора по ВР, 

педагог-организатор 

14.  Классный час «День космонавтики»/ 

«Космос – это мы» 

1-4 классы классный час 12 апреля Родина, знания классные руководители  1-4 

классов, советник директора по ВР, 

педагог-организатор 

15.  Классный час 

«Взятие Нойкурена» 

1-4 классы классный час 15 апреля Родина классные руководители  1-4 

классов, советник директора по ВР, 

педагог-организатор 

16.  День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

1-4 классы беседа 19 апреля Родина классные руководители  1-4 

классов, советник директора по ВР, 

педагог-организатор 

17.  День единых действий, посвященный 

Дню Победы 

1-4 классы акция 9 мая Родина заместитель директора по ВР, 

советник директора по воспитанию, 

педагог-организатор,  классные 

руководители 1-4 классов 

2. Внеурочная деятельность 

18.  Привлечение учащихся к курсам 

внеурочной деятельности МБОУ СОШ 

г.Пионерского 

1-4 классы информирован

ие 

в сентябре и 

течение 

учебного года 

знания зам. директора по ВР, классные 

руководители 

1-4 классов, руководители курсов 

19.  Привлечение учащихся к занятиям 

объединений доп. образования МБОУ 

СОШ г.Пионерского,  

1-4 классы информирован

ие 

в сентябре и 

течение 

учебного года 

знания зам. директора по ВР, классные 

руководители 

1-4 классов, руководители кружков  

20.  Занятия по программе «Орлята России» 1-4 классы  в течение 

учебного года 

знания, 

здоровье, добро, 

труд,  

советник директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители 1-4 классов 

21.  Месячник «Я выбираю здоровье» 1-4 классы соревнования в течение здоровье руководитель школьного 



(по отдельному плану) сентября спортивного клуба, учитель 

физкультуры  

22.  Декада «Защитника Отечества»  (по 

отдельному плану) 

1-4 классы  февраль Родина классные руководители 1-4 классов,  

педагог-организатор, преподаватель 

ОБЖ 

23.  Конференция учащихся начальной 

школы «Я познаю мир» 

1-4 классы конференция апрель природа, знания зам.директора по УВР в начальной 

школе 

24.  Дни единых действий 1-4 классы  в течение 

учебного года 

сотрудничество советник директора по ВР, 

классные руководители 1-4 классов 

25.  Организация и участие в 

природоохранных мероприятиях 

1-4 классы  в течение 

учебного года 

природа, труд, 

добро 

классные руководители 1-4 классов 

26.  Организация и участие в 

художественно-творческих 

мероприятиях 

1-4 классы  в течение 

учебного года 

труд, эстетика советник директора по ВР, 

классные руководители 1-4 классов 

27.  Внеурочные мероприятия в рамках 

предметных декад 

1-4 классы  в течение 

учебного года 

знания классные руководители 1-4 классов 

3. Классное руководство 

28.  Организация горячего питания 1-4 классы  сентябрь, и в 

течение года 

здоровье классные руководители 1-4 классов, 

ответственный за питание в 

начальной школе 

29.  Выявление психологического климата в 

классе и детей, нуждающихся в 

индивидуальном подходе 

(анкетирование) 

1-4 классы анкетирование сентябрь психологическое 

здоровье 

классные руководители 

1-4 классов  

30.  Организация и проведение классных 

часов, тематических бесед 

1-4 классы беседы в течение 

учебного года 

знания, 

профилактика 

сотрудничество 

классные руководители 

1-4 классов  

31.  Организация участия школьников в 

мероприятиях различного уровня 

1-4 классы  в течение 

учебного года 

сотрудничество классные руководители 

1-4 классов  

32.  Проведение индивидуальных бесед и 

консультации с учащимися и их 

родителями/законными 

представителями 

1-4 классы беседы в течение 

учебного года 

профилактика классные руководители 

1-4 классов  

33.  Проведение родительских собраний 1-4 классы собрание раз в четверть 

и по 

просвещение классные руководители 

1-4 классов  



необходимости 

34.  Регулярные консультации с учителями-

предметниками, направленные на 

формирование единства требований по 

вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и 

обучающимися 

1-4 классы беседы в течение 

учебного года 

просвещение, 

профилактика 

классные руководители 

1-4 классов  

35.  Создание и организацию работы 

родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов 

воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации 

1-4 классы  в течение 

учебного года 

сотрудничество классные руководители 

1-4 классов  

36.  Контроль за пропусками учащихся 

 

1-4 классы мониторинг ежедневно профилактика классные руководители 

1-4 классов 

37.  Наблюдение за учащимися, 

состоящими на ВШУ 

 

1-4 классы мониторинг ежедневно 

 

профилактика классные руководители классов с 

учащимися, состоящими на ВШУ, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

4. Основные школьные дела 

38.  День единых действий «Всероссийская 

акция, посвященная Дню знаний» 

 акция 1 сентября знания, 

сотрудничество 

советник директора по ВР, 

классные руководители 1-4 классов 

39.  Поднятие государственного флага 

Российской Федерации по гимн каждый 

понедельник 

1-4 классы  каждый 

понедельник в 

течение года 

Родина, 

патриотизм 

администрация школы 

40.  Акция «День грамотности» 1-4 классы  8 сентября знания, 

сотрудничество 

советник директора по 

воспитательной работе 

41.  Мероприятия РДДМ 

 

1-4 классы  в течение 

учебного года 

сотрудничество советник директора по 

воспитательной работе 

42.  Мероприятия по программе «Орлята 

России» 

1-4 классы  в течение 

учебного года 

сотрудничество советник директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители 1-4 классов 

43.  Месячник «Я выбираю здоровье» 

(по отдельному плану) 

1-4 классы соревнования в течение 

сентября 

здоровье руководитель школьного 

спортивного клуба 

44.  Акция «День Смайлика» 1-4 классы акция 18 сентября доброта советник директора по ВР 



45.  Акция «День мира» 1-4 классы акция 21 сентября доброта советник директора по ВР 

46.  Акции «Осенняя/Весенняя  недели 

добра» (субботники, акции, 

мероприятия по плану ВР классных 

руководителей) 

1-4 классы акция осень/весна доброта руководитель Доброштаба, 

классные руководители 

1-4 классов 

47.  Выставка поделок и рисунков «Краски 

осени» 

 

1-9 классы выставка в течение 

сентября 

труд, эстетика руководитель МО учителей 

начальных классов, классные 

руководители 1-4 классов 

48.  Тематические выставки рисунков 1-4 классы выставка в течение 

учебного года 

 классные руководители 

1-4 классов 

49.  День Балтийского моря/ «Молодежь за 

чистую Балтику» 

1-4 классы субботники 29-30 сентября природа ответственный за экологическую 

работу в начальной школе, 

классные руководители 

1-4 классов,  

50.  Международный день пожилых людей 1-4 классы акция 30 сентября доброта советник директора по ВР, 

классные руководители 

1-4 классов 

51.  Международный день музыки 1-4 классы акция 2 октября эстетика советник директора по ВР, 

классные руководители 

1-4 классов 

52.  День защиты животных. Акция 

«Поможем бездомным животным» 

1-4 классы акция с 25 сентября 

по 4 октября 

природа руководитель волонтерского 

отряда, классные руководители 

1-4 классов, руководитель 

Доброштаба 

53.  Акция «Крылья над Европой» 

 

1-4 классы акция конец сентября 

– начало 

октября 

природа классные руководители 1-4 классов, 

ответственный за экологическую 

работу в начальной школе 

54.  День единых действий «День учителя» 1-4 классы акция 1-5 октября уважение советник директора по ВР 

55.  «От всей души», КТД ко Дню учителя 1-4 классы событие 5 октября уважение, 

история,  

эстетика 

зам. директора по ВР, советник 

директора по ВР, педагог-

организатор 

56.  День отца 1-4 классы акция 13 октября доброта, 

уважение, 

любовь 

зам. директора по ВР, советник 

директора по ВР, классные 

руководители 1-4 классов 

57.  Международный день школьных 1-4 классы экскурсия в 25 октября труд, здание советник директора по воспитанию, 



библиотек школьную 

библиотеку 

библиотекарь школы 

 

58.  Праздники осени: 

«Посвящение в первоклассники» 

 

1 классы 

 

 

КТД последняя 

неделя октября 

эстетика зам. директора по ВР, руководитель 

МО начальных классов, педагог-

организатор, классные 

руководители 1 классов 

59.  Неделя энергосбережения 1-4 классы акция ноябрь природа ответственный за экологическую 

работу в начальной школе, 

классные руководители 1-4 классов 

60.  День Деда Мороза 1-4 классы акция 18 ноября доброта классные руководители 1-4 классов 

61.  День приветствия 1-4 классы акция 21 ноября доброта классные руководители 1-4 классов 

62.  День единых действий, посвященный 

Дню матери 

1-4 классы акция 24 ноября доброта, 

уважение, 

любовь 

советник директора по ВР, 

классные руководители 1-4 классов 

63.  День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-4 классы акция 30 ноября Родина советник директора по ВР, 

классные руководители 1-4 классов 

64.  День зимующих птиц. Начало акции 

«Поможем зимующим птицам» 

1-4 классы акция 29-30 ноября природа ответственный за экологическую 

работу в начальной школе, 

классные руководители 1-4 классов,  

65.  День добровольца/волонтера в России 1-4 классы акция 5 декабря доброта, труд зам. директора по ВР, советник 

директора по ВР, руководитель 

Доброштаба 

66.  Украшение зданий школы к Новому 

году 

 

1-4 классы  декабрь эстетика организатор по ВР в начальной 

школе, классные руководители 1-4 

классов 

67.  Акция «Чудо – ёлка!» 1-4 классы акция декабрь  руководители волонтерских 

отрядов 

68.  День единых действий 

«День Конституции» 

1-4 классы акция, 

беседы, 

классные часы 

9-12 декабря правовое 

просвещение 

классные руководители 1-4 классов 

69.  День спасибо 1-4 классы акция, 

беседы 

11 января доброта советник директора по ВР 

70.  День российской науки 1-4 классы акция, 

беседы 

8 февраля знания советник директора по ВР, 

классные руководители 1-4 классов 

71.  Международный день родного языка 1-4 классы акция 21 февраля Родина, знания советник директора по ВР, 



 классные руководители 1-4 классов 

72.  Смотр строя и песни 1-4 классы фестиваль 19-22 февраля Родина, 

ответственность 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 1-4 классов 

73.  День Единых действий, посвященный 

Дню защитника Отечества 

1-4 классы акция 

 

22 февраля Родина советник директора по ВР 

74.  Событие, посвященное 

Международному женскому дню 

1-4 классы КТД 7 марта эстетика, 

доброта 

классные руководители 1-4 классов 

75.  День единых действий, посвященный 

Международному женскому дню 

1-4 классы акция 8 марта эстетика, 

доброта 

заместитель директора по 

воспитательной работе, советник 

директора по ВР, педагог-

организатор,  классные 

руководители 1-4 классов 

76.  Праздник «Прощание с букварем» 1 классы КТД март знания организатор по ВР в начальной 

школе, учитель музыки, кл. 

руководители 1 классов 

77.  Всероссийская акция «День леса» 

(мероприятия по плану ВР классных 

руководителей) 

Викторина «Жители леса» 

1-4 классы экологические 

акции, 

викторины, 

игры 

21-23 марта природа ответственный за экологическую 

работу в начальной школе, 

классные руководители 

1-4 классов 

78.  Всемирный день театра 1-4 классы беседа, игра 27 марта эстетика советник директора по ВР 

79.  Всероссийская акция «День птиц» 

Акция «Весна идет!» 

1-4 классы акция 1 апреля природа ответственный за экологическую 

работу в начальной школе, 

классные руководители 1-4 классов 

80.  Подготовка и проведение фестиваля 

«Музы и дети» 

1-4 классы фестиваль февраль-март эстетика зам. директора по ВР, учитель 

музыки  

81.  Организация и проведение 

Всероссийской акции «День 

космонавтики» 

 

1-4 классы акция 12 апреля Родина, 

знания, 

сотрудничество 

заместитель директора по 

воспитательной работе, советник 

директора по ВР, педагог-

организатор,  классные 

руководители 1-4 классов 

82.  Всероссийская акция «День Земли» 

(мероприятия по плану ВР классных 

руководителей).Экологическая акция 

1-4 классы акция 19-20 апреля природа, знания, 

труд 

классные руководители 

1- 11 классов 

83.  Фестиваль «Тех дней не смолкнет 

слава!» 

1-4 классы фестиваль май Родина зам.директора по УВР в нач. школе,  

учителя музыки, кл. руководители 



1-4 классов 

84.  День единых действий, посвященный 

Дню Победы 

1-4 классы акция 9 мая Родина заместитель директора по 

воспитательной работе, советник 

директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 1-4 классов 

85.  День единых действий, посвященный 

Дню детских организаций 

1-4 классы акция 17-18 мая развитие 

личности, 

сотрудничество 

советник директора по ВР, педагог-

организатор 

86.  Подготовка и проведение линейки 

«Последний звонок» 

 Праздник «Прощание с начальной 

школой» 

1-4 классы  май-июнь 

 

эстетика зам. директора по ВР, советник 

директора по ВР, учителя музыки, 

кл. руководители выпускников, 

педагог-организатор 

87.  День защиты детей учащиеся 

летнего 

пришкольно

го лагеря 

дневного 

пребывания 

детей «Алые 

паруса» 

акция 1 июня добро советник директора по 

воспитательной работе, директор 

летнего пришкольного лагеря 

дневного пребывания детей «Алые 

паруса» 

88.  День русского языка учащиеся 

летнего 

пришкольно

го лагеря 

дневного 

пребывания 

детей «Алые 

паруса» 

акция 6 июня знания советник директора по 

воспитательной работе, директор 

летнего пришкольного лагеря 

дневного пребывания детей «Алые 

паруса» 

89.  День друзей учащиеся 

летнего 

пришкольно

го лагеря 

дневного 

пребывания 

детей «Алые 

акция 8 июня добро советник директора по 

воспитательной работе 



паруса» 

90.  День единых действий 

«День России» 

учащиеся 

летнего 

пришкольно

го лагеря 

дневного 

пребывания 

детей «Алые 

паруса» 

акция 12  июня Родина директор летнего пришкольного 

лагеря дневного пребывания детей 

«Алые паруса» 

91.  День единых действий, посвященный 

Дню памяти и скорби 

учащиеся 

летнего 

пришкольно

го лагеря 

дневного 

пребывания 

детей «Алые 

паруса» 

акция 22  июня Родина директор летнего пришкольного 

лагеря дневного пребывания детей 

«Алые паруса» 

92.  Организация и проведение 

Всероссийской акции, посвященный 

Всероссийскому Дню семьи, любви и 

верности 

учащиеся 

летнего 

пришкольно

го лагеря 

дневного 

пребывания 

детей «Алые 

паруса» 

акция 8  июля доброта директор летнего пришкольного 

лагеря дневного пребывания детей 

«Алые паруса» 

93.  День единых действий, посвященный 

Дню Государственного флага РФ 

1-4 классы акция 22 августа Родина советник директора по 

воспитательной работе 

5.Внешкольные мероприятия 

94.  Посещение музея, походы по родному 

краю 

1-4 классы походы, 

поездки, 

экскурсии 

в течение 

учебного года 

знание, Родина, 

эстетика 

классные руководители 1-4 классов 

95.  Встречи и тематические беседы с 

военнослужащими ВКС в/ч 92626 и в/ч 

42988 

1-4 классы беседы  знание, Родина, 

патриотизм 

учитель ОБЖ, педагог-организатор  

96.  Участие школьных команд, классов в 

городских, региональных мероприятиях 

1-4 классы конкурсы, 

конференции, 

в течение 

учебного года 

Родина, 

патриотизм 

учитель физической культуры,  

классные руководители 1-4 классов 



патриотической направленности соревнования, 

акции 

97.  Участие школьных команд, классов в 

городских, региональных мероприятиях 

интеллектуальной направленности 

1-4 классы конкурсы, 

соревнования 

в течение 

учебного года 

знания классные руководители 1-4 классов 

98.  Участие школьных команд, классов в 

городских, региональных мероприятиях 

художественной направленности 

1-4 классы  в течение 

учебного года 

труд, эстетика учитель музыки, классные 

руководители 1-4 классов 

99.  Участие школьных команд, классов в 

городских, региональных мероприятиях 

природоохранной направленности 

1-4 классы конкурсы, 

фестивали, 

конференции, 

акции 

в течение 

учебного года 

природа, труд, 

добро 

ответственный за экологическую 

работу в начальной школе, 

классные руководители 1-4 классов 

100.  Участие школьных команд, классов в 

городских, региональных мероприятиях 

спортивной направленности 

1-4 классы  в течение 

учебного года 

здоровье, 

сотрудничество 

учитель физической культуры, 

классные руководители 1-4 классов 

6.Организация предметно-пространственной среды 

101.  Оформление внешнего вида здания, 

фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию 

государственной символикой 

Российской Федерации, 

Калининградской области, Пионерского 

ГО (флаг, герб) 

   эстетика заведующие по АХЧ 

102.  Организация и проведение церемоний 

поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации 

  каждый 

понедельник в 

течение 

учебного года 

Родина, 

патриотизм 

администрация школы 

103.  Подготовка и размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся (рисунки) 

  в течение 

учебного года 

эстетика классные руководители 1-4 классов, 

учитель ИЗО 

104.  Поддержание эстетического вида и 

благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, 

доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение 

территории при общеобразовательной 

  в течение 

учебного года 

эстетика, труд классные руководители 1-4 классов, 

учителя-предметники, тех. персонал 

школы 



организации 

105.  Создание и поддержание в библиотеке 

стеллажей свободного книгообмена 

  в течение 

учебного года 

эстетика, знания библиотекари школы 

106.  Разработка и оформление пространств 

проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров 

  в течение 

учебного года 

эстетика, труд администрация школы, педагог - 

организатор, учитель ИЗО 

7.Взаимодействие с родителями 

107.  Классные родительские собрания. 

Организация работы классных 

родительских комитетов, тематические 

собрания по плану ВР классных 

руководителей, профориентационная 

работа, организация летнего отдыха и 

трудоустройство учащихся, 

организация итоговой аттестации, 

торжественных мероприятий в 

выпускных классах (4, 9, 11 кл.) 

1-4 классы, 

родители/ 

законны 

представите

ли 

собрание, 

индивидуальны

е беседы 

в течение 

учебного года 

правовое и 

общее 

просвещение 

администрация школы, классные 

руководители 

1-4 классов 

108.  Консультации для родителей, 

индивидуальные беседы 

1-4 классы, 

родители 

/законны 

представите

ли 

консультации, 

индивидуальны

е беседы 

по необходим- 

мости в 

течение 

учебного года 

правовое и 

общее 

просвещение 

классные руководители 

1-4 классов 

109.  Родительский лекторий «Профилактика 

правонарушений». 

Час правового общения с инспектором 

ПДН и секретарем КДН г. Пионерского 

1-4 классы, 

родители 

/законны 

представите

ли 

беседа в течение 

учебного года 

правовое и 

общее 

просвещение 

классные руководители, 

зам.директора по ВР, 

инспектор ПДН, секретарь КДН 

110.  Взаимодействие с опекунами детей-

сирот, оставшихся без попечения 

родителей 

1-4 классы, 

родители  

/законны 

представите

ли 

беседа в течение 

учебного года 

правовое и 

общее 

просвещение 

администрация школы, классные 

руководители 1-4 классов, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

8.Самоуправление 

111.  Выборы классных органов 

самоуправления учащихся 

1-4 классы 

 

 сентябрь ответственность, 

личностное 

классные руководители 1-4 классов 

 



развитие 

112.  Организация и  работа первичного 

отделения РДДМ 

1-4 классы 

 

  ответственность, 

личностное 

развитие 

советник директора по ВР 

113.  Организация и  работа волонтерского 

отряда 

  сентябрь и в 

течение 

учебного года 

ответственность, 

личностное 

развитие, 

доброта, 

природа 

руководитель волонтерского 

отряда, руководитель Доброштаба 

114.  Создание экологического актива школы 

«На старт эко отряд» 

1-4 классы 

 

 24 сентября природа педагог-организатор, учителя 

биологии 

115.  Участие в мероприятиях различных 

уровней 

1-4 классы 

 

 в течение 

учебного года 

ответственность, 

личностное 

развитие 

зам. директора по ВР, советник 

директора по ВР, педагог-

организатор, руководители 

школьных волонтерских отрядов 

9.Профилактика и безнадзорность 

116.  Инструктажи: 

Правила дорожного движения 

(«минутки безопасности» в конце 

последнего урока каждый день!!!) 

Правила поведения в общественном 

транспорте 

Правила поведения детей на железной 

дороге и железнодорожном транспорте 

Правила нахождения вблизи водоёмов и 

на пляже 

Противопожарная безопасность 

Пал травы 

Электробезопасность, 

Антитеррористическая безопасность, 

Профилактика экстремизма 

Профилактика негативных ситуации на 

улице, во дворе, дома, 

Безопасность в сети Интернет 

Поведение на каникулах 

Поведение в общественных местах 

1-4 классы 

 

беседы, 

инструктажи 

на начало и в 

конце 1,2,3,4 

четвертей 

безопасность 

гражданская 

ответственность, 

классные руководители 1-4 классов 



117.  Родительский лекторий «Профилактика 

правонарушений». 

Час правового общения с инспектором 

ПДН и секретарем КДН г. Пионерского 

1-4 классы 

 

беседа в течение 

учебного года 

правовое и 

общее 

просвещение 

классные руководители 1-4 классов, 

зам.директора по ВР,. соц.педагог, 

инспектор ПДН, секретарь КДН 

118.  Выявление детей «группы риска». 

Обследование жилищно-бытовых 

условий. 

Корректировка списков учащихся и 

семей «группы риска» 

1-4 классы 

 

наблюдение, 

посещение 

семей по месту 

жительства 

сентябрь профилактика зам. директора по ВР, 

организатор по ВР в начальной 

школе, классные руководители 

1-4 кл.,  соц. педагог, педагог-

психолог 

119.  Работа по профилактике 

правонарушений, 

«Всеобуч 2023» 

1-4 классы 

 

 сентябрь, 

октябрь 

профилактика зам.директора по ВР, классные 

руководители 1-4 классов, 

соц.педагог, педагоги-психологи 

120.  Оформление социальных карточек 

учащихся 

1-4 классы 

 

 сентябрь профилактика соц.педагог, педагог-психолог, 

классные руководители 1-4 классов 

121.  Наблюдение за учащимися, 

состоящими на ВШУ 

1-4 классы 

 

мониторинг ежедневно 

 

профилактика социальный педагог, педагог-

психолог 

122.  Работа школьной службы примирения   в течение года доброта, 

взаимопониман. 

педагог-психолог, руководитель 

школьной медиации 

123.  Заседания Совета по профилактике 

правонарушений 

 заседание последняя 

пятница 

каждого месяца 

профилактика зам. директора по ВР, соц.педагог, 

педагоги-психологи 

124.  День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час кода» 

1-4 классы 

 

беседы, 

инструктажи 

3-9 декабря безопасность зам.директора по информатизации, 

классные руководители 1-4классов 

125.  Организация летнего отдыха учащихся 

в пришкольных лагерях  

1-4 классы 

 

 апрель-июнь профилактика, 

отдых, труд 

администрация, директор лагеря, 

классные руководители 

1-4 классов 

10.Социальное партнерство 

126.  Организация взаимодействия с 

библиотеками города,  ДШИ, МБУ 

СШОР ПГО, КДЦ «Светоч», музеем 

«Рантава», проведение акций и 

мероприятий 

 встречи с 

сотрудниками, 

беседы 

в течение года сотрудничество зам. директора по ВР., советник 

директора по ВР, классные 

руководители 1-4 классов 

127.  Правовое просвещение учащихся 

школы сотрудниками ГИБДД и ОВД, 

ГИМС, Пожарной части №29 

 встречи с 

сотрудниками, 

беседы 

в течение года сотрудничество, 

просвещение, 

знание 

зам. директора по ВР, организатор 

по ВР в начальной школе, советник 

директора по ВР 



г.Пионерский, проведение акций и 

мероприятий 

128.  Сотрудничество с ПДН и КДН по 

корректировке списков учащихся, 

стоящих на учете в органах системы 

профилактики 

 встречи с 

сотрудниками, 

беседы 

в течение года сотрудничество зам. директора по ВР., соц. педагог, 

педагог-психолог 

129.  Сотрудничество с ЦДиК КО  встречи с 

сотрудниками, 

беседы 

в течение года профилактика зам. директора по ВР, соц.педагог, 

педагоги-психологи 

130.  Сотрудничество с Калининградский 

областной детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма 

  в течение 

учебного года 

природа, 

сотрудничество 

учителя биологии, учитель 

технологии 

131.  Сотрудничество с дошкольными 

организациями города, проведение 

акций и мероприятий 

  в течение 

учебного года 

 зам. директора по ВР, советник 

директора по ВР  

132.  Подготовка и участие в фестивале 

«Звезды Балтики» 

  апрель, май эстетика зам. директора по ВР, учителя 

музыки 

133.  Сотрудничество с пансионатом 

«Сосновая усадьба» 

    руководитель волонтерского отряда 

школы, руководитель Доброштаба 

11.Профориентация 

134.  Экскурсии на предприятия 1-4 классы 

 

участие в 

профпробах 

в течение 

учебного года 

знание, труд классные руководители 1-4 классов 

 

135.  Профориентационные классные часы и 

беседы 

1-4 классы 

 

беседа в течение 

учебного года 

знание, труд классные руководители 1-4классов 

 

136.  Оформление стенда «Твой выбор» 

 

  в течение 

учебного года 

знание администрация школы, 

классные руководители 1-4классов 



 

3.5. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся 

Кадровые условия 

МБОУ СОШ г. Пионерского укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности. 

Учителя, реализующие АООП НОО слабовидящих обучающихся, вариант 4.2, имеют высшее или 

среднее специальное профессиональное образование по педагогическим специальностям с 

обязательным прохождением курсовой подготовки по направлению «Актуальные проблемы 

организации учебно-воспитательного процесса при обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях современной школы»; 

Педагог-психолог начальной школы имеет высшее профессиональное образование по 

направлению «Психология» с обязательным прохождением курсовой подготовки по направлению 

«Актуальные проблемы организации учебно-воспитательного процесса при обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях современной школы»; 

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по специальности: «Специальная 

психология». 

Учитель – дефектолог имеет высшее профессиональное образование по специальности: 

«Специальная педагогика». 

Основные компетентности учителя начальной школы: 

• осуществлять личностно - деятельностный подход к организации обучения; выстраивать 

индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых результатов освоения 

образовательных программ; 

• разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие достигать 

образовательный результат. Иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о 

планируемых результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их 

декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

• иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности и 

уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных 

особенностей и специфики учебного предмета; 

• иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный портрет 

ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и 

осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально востребованных 

качеств личности. 

 

Материально-технические условия  

Здание школы по улице Рензаева, д. 26 

1. Тип здания – литер А, нежилое учебное. 

2. Год ввода в эксплуатацию – 1958 

3. Проектная мощность 700 человек. 

4. Реальная наполняемость 620 человек. 

Всего учебных кабинетов, в которых установлено мультимедийное оборудование – 22, из них: 

- оборудованы комплектом: компьютер, проектор, маркерная доска или экран – 13;  

- оборудованы комплектом: компьютер, проектор, интерактивная доска – 6; 

- оборудованы комплектом: компьютер, маркерная доска, интерактивный проектор – 2; 

- кабинет информатики (11 рабочих мест, проектор, маркерная доска) - 1. 

Имеется два комплекта по 14 ноутбуков. 

В актовом зале установлены проектор, ноутбук. 

В библиотеке установлены 3 компьютера с выходом в Интернет, телевизор с диагональю 136 см. 

Школа оснащена комплектами по робототехнике, играми для развития и коррекции, 

современным интерактивным компьютерным оборудованием, естественно - научными мини-



лабораториями. 

Набор и размещение помещений в школе для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, медицинского обслуживания учащихся, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон, зон свободного творчества, подвижных занятий обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности.   

 

2. Требования к организации работы по реализации АООП НОО:  

- необходимость повышенного педагогического руководства учебно-познавательной 

деятельностью слабовидящих обучающихся; 

- необходимость использования специальных приемов организации  учебно-познавательной 

деятельности слабовидящих обучающихся; 

- обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящими 

обучающимися; 

- соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций офтальмолога); 

- учет офтальмо-гигиенических рекомендаций по соблюдению светового режима (необходимость 

дополнительного источника света, уменьшение светового потока и др.); 

- 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; 

- использование оптических, тифлотехнических и технических средств, облегчающих, учебно-

познавательную деятельность слабовидящих обучающихся (с учетом рекомендаций 

офтальмолога); 

- преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных в соответствии со 

зрительными возможностями 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: время может быть увеличено в 1,5 раза по 

сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. 

 

Требования к организации процесса обучения  

Требования к организации работы по реализации АООП НОО:  

- систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств; 

- обеспечение доступности учебной информации для непосредственного зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; 

- руководство процессом зрительного восприятия, индивидуальных и фронтальных пособий, 

объектов и предметов окружающего мира; 

- введение специальных (пропедевтических) периодов в этапном построении урока; 

- введение в первом и втором классах дополнительной физкультминутки;  

-введение в содержание физкультминуток упражнений, обеспечивающих снятие зрительного 

напряжения и профилактику зрительного утомления; 

- соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с глубиной зрительных нарушений 

и клинических форм зрительных заболеваний (в соответствии с рекомендациями офтальмолога); 

- увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе итоговых: при выполнении 

итоговых работ время на их выполнение может быть увеличено в 2 раза по сравнению с 

регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья; 



- обеспечение доступности учебной информации для непосредственного зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; 

- соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

- рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного материала; 

- учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся в зависимости от состояния 

зрительных функций и уровня развития обучающихся; 

- реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях коррекционных 

целей; 

- учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической картины 

зрительного заболевания обучающихся, состояния основных зрительных функций, 

индивидуального режима зрительных и физических нагрузок. 

 

Требования к организации пространства 

Организация пространства должна обеспечивать: 

1)  безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: 

безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам, 

входным дверям, отсутствие выступающих  углов и т. п.); 

- обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие помещения, 

использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток; 

- обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции с использованием мелких орудий 

труда, работы с мелкими деталями, равномерного, рассеивающегося по всей поверхности 

рабочей зоны освещения; 

- оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных функций 

слабовидящих (недостаточность уровня освещенности рабочей поверхности, наличие бликов и 

др.); 

2) определенного уровня освещенности школьных помещений: 

- требование к уровню освещенности школьных помещений (учебных помещений, классов, 

кабинетов, спортивного зала, мастерских, комнат отдыха, рекреаций и др.) при реализации АООП 

НОО в отдельных образовательных организациях должны соответствовать нормам освещения, 

предусмотренным для слабовидящих обучающихся; 

- требование к уровню освещенности школьных помещений при реализации АООП НОО в 

отдельном классе, в отдельных классах должны соответствовать нормам к уровню освещенности, 

утвержденным действующим СанПиНом для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. Уровень освещенности рабочего места слабовидящего обучающегося 

должен быть увеличен за счет оборудования рабочего места индивидуальным источником света 

(по рекомендации врача-офтальмолога).  

3) доступность образовательной среды: 

- использование учебников, дидактического материала и средств наглядности, отвечающих 

особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся; 

- использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и средств 

комфортного доступа к образованию (по рекомендации врача-офтальмолога); 

- 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. 

 

Требования к организации рабочего места 

Рабочее место должно быть снабжено дополнительным индивидуальным источником света (в 

соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога). Номер парты должен соответствовать 

росту ученика. Определение местоположения парты в классе для слабовидящего осуществляется 

в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога. 



 

Требования к учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим материалам и наглядным 

пособиям. 

В процессе обучения слабовидящих необходимо использовать: 

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. 

 

Финансовые  условия 

Финансовые условия должны обеспечивать эффективную реализацию основных  

образовательных программ, отражать обоснованную структуру и объем расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. Для реализации ежегодно составляется финансовый план по следующей форме. 

Параметры: 

1. Общее количество учащихся начальной школы 

2. Норматив на одного ребенка в год 

3. Госбюджет на финансовый год 

4. Внебюджетное финансирование (дополнительные образовательные услуги, гранты, тендеры, 

конкурсы) 

5. Общий бюджет на реализацию Основной образовательной программы начального общего 

образования 

6. Общий фонд оплаты труда: 

• базовая часть ФОТ: 

• специальная часть ФОТ: 

• стимулирующая часть ФОТ 

7. Учебные расходы 

8. Расходы на повышение квалификации педагогов образовательного учреждения 

Структура и объём финансирования реализации ООП осуществляется на основе принципа 

нормативного подушевого финансирования. 

 

Мероприятия по развитию информационных ресурсов обеспечения реализации основной 

образовательной программы школы 

Основные цели: 

• создание единого информационного пространства; 

• формирование и развитие информационной культуры учащихся, педагогических и руководящих 

кадров, способностей эффективно использовать все информационные ресурсы и технологии в 

профессиональной деятельности; 

• повышение доступности качества образования через использование ИКТ. 

Задачи: 

• Формирование информационной культуры учащихся, повышение их уровня 

общеобразовательной подготовки в области современных информационных технологий. 

• Создание условий для персонального доступа к компьютеру и образовательным ресурсам в 

Интернете учащимся, учителям и сотрудникам школы; 

• Организация управленческих процессов. Внедрение компьютерных информационных 

технологий для школы. Обеспечение кадровой поддержки процесса внедрения и эксплуатации 

информационных технологий. 



• Материально-техническое обеспечение школы, включающее обновление вычислительной 

техники, программных средств и средств доступа к глобальным телекоммуникациям. 

• Обучение педагогических и руководящих кадров информационным и коммуникационным 

технологиям; 

• Оказание методической, консультативной и практической помощи в использовании ИКТ; 

• Осуществление через проектную деятельность с использованием ИКТ адаптации детей к 

реальной жизни; 

• Формирование у участников образовательного процесса навыков использования 

информационно-коммуникационных технологий для решения творческих образовательных задач; 

• Организация работы с общественностью; 

• Возможности использования дистанционного обучения. 

• Ведение электронных дневников и журналов. 

Психолого - педагогические условия 

Психолого - педагогические условия реализации Адаптированной основной образовательной 

программы МБОУ СОШ г.Пионерского обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса между 

дошкольным образовательным учреждением и школой; 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех субъектов 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения; 

•формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

Целью психологического сопровождения является создание социально – психологических 

условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

• систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения. 

• формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

• создание специальные социально-психологические условий для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО слабовидящих обучающихся 

МБОУ СОШ г. Пионерского вариант 4.2  будет осуществляться на основе внутришкольного 

контроля и школьной системы образовательного  мониторинга.  

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования школы: 

- контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, движение: 

поступление в школу, перевод, окончание; 

-учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; 

-фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной 

литературой и пособиями, средствами обучения; 

-состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность 

вспомогательным персоналом; 

- инфраструктура учреждения. 

Мониторинг образовательной деятельности школы включает следующие направления: 

- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

- мониторинг учебных достижений обучающихся; 

- мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; 

- мониторинг воспитательной системы; 



- мониторинг педагогических кадров; 

- мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса.





Приложение к АООП НОО вариант 4.2 

Оценка личностных результатов __________________________________________,  

осваивающего АООП НОО МБОУ СОШ г. Пионерского вариант 4.2 

 

№ Критерий __кл. 

20___г. 

__кл. 

20___г. 

__кл. 

20___г. 

__кл. 

20___г. 

__кл. 

20___г. 

 

1) Осознание  себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России 

     

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

единстве природной и социальной частей 

     

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

народов 

     

4) Развитие  адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

     

5) Овладение  начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире 

     

6) Овладение  социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни      

7) Владение  навыками доступной коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия 

     

8) Способность  к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации 

     

9) Способность  к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

     

10) Принятие  и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности 

     

11) Развитие  навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях 

     

12) Формирование  эстетических потребностей, ценностей и чувств      

13) Развитие  этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

     

14) Формирование  установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

     

0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение;  2 балла – среднее продвижение;  3 балла – значительное продвижение. 



 

Подписи: 

Заместитель директора по УВР ______________ ( _______________) 

Учитель ___________ ( ________________), педагог – психолог ______________( ______________), логопед ________________ ( __________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к АООП НОО вариант 4.2 

 

Индивидуальные образовательные результаты учащегося МБОУ СОШ г.Пионерского 

Фамилия, имя учащегося:  ________________________________ 

Рекомендации ПМПК: _______________________________________________________ 

 

1. Результаты диагностики уровня сформированности УУД 

класс Познавательные  Регулятивные  Коммуникативные  Личностные 

     

     

     

     

     

 

2.Результаты внутреннего мониторинга 

класс Математика  Русский язык Чтение 

Техника чтения Работа с 

текстом 

  

 

    

 1 полугодие     

2 полугодие     

 1 полугодие     

2 полугодие     

 1 полугодие     

2 полугодие     

 1 полугодие     

2 полугодие     

 

 

 

 

 



Программа индивидуальной траектории преодоления трудности _______________ класс, _____________учебный год 

      

 Учитель: _____________________, педагог-психолог: _____________________ логопед: ________________________,  дефектолог _________   

   

№ Коррекционно - развивающие занятия график 

1 Русский язык  

2 Математика  

3 Психолог  

4 Логопед   

5 Дефектолог   

 

  

Предмет  Общая характеристика 

трудности 

Мероприятия по преодолению трудностей  

Русский язык 

 

 

  

 

 

Математика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературное 

чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окружающий мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями ( законными представителями) учащегося 

 

№ 

п/п 

Форма работы  Тематика  Сотрудничество  Сроки 

исполнения 

1 Родительский 

лекторий 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

   

2 Консультации   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 2023- 2024 учебный год 

 

4 класс 1- 4 четверть 34 недели, 23 часа в неделю, 782 часов в год 

Предметная область Предмет Количество часов 

в год  в неделю в год  в неделю 

очно дистанционно очно дистанционно 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 102 68 3 (индивд.) 2 

Литературное чтение  
132 0 4 (класс) 0 

Иностранный язык Иностранный язык 34 34 1 (индивид.) 1 

Математика и информатика 
Математика  

 

102 34 3 (индивид.) 1 

Обществознание и 

Естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

68 0 2 (класс) 0 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы православной 

культуры 

34 0 1 (класс) 0 

Искусство  Музыка  8,5 25,5 0,25 (индивид.) 0,75 

Изобразительное 

искусство 

34 0 1 (класс) 0 

Технология  Технология  34 0 1 (класс) 0 

Физическая культура  Физическая культура 8,5 59,5 0,25 (индивид.) 1,75 

Итого:  561 221 7,5 (индивид.) 

9  

(класс) 

6,5 

Психолог  Коррекционный курс  

«Развитие зрительного 

восприятия» 

34 - 1 - 

Логопед  Коррекционный курс                 

«Развитие 

коммуникативной 

деятельности» 

34 - 1 - 

Дефектолог Коррекционный курс 

«Пространственная 

ориентировка» 

Коррекционный курс 

«Социально-бытовая 

ориентировка» 

68 - 2 - 

Дополнительное 

образование 

Кружок «Волшебная 

аппликация» 

68 - 2 - 
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